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Имидж компании, созданный при помощи фирменного стиля, 
продвигается на рынке товаров и услуг с помощью комплекса мар-
кетинга, который включает в себя прямой маркетинг, рекламу, PR 
и стимулирование сбыта.

Таким образом, создание фирменного стиля компании является 
неотъемлемой частью удачного продвижения фирмы и ее товаров 
(услуг) на рынке, способствует созданию положительного имиджа 
и формированию признания покупателей. Благодаря фирменному 
стилю, в сознании покупателей формируется устойчивый образ 
бренда, который распространяется на всю продукцию компании.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние цифровизации и глоба-
лизации на процесс межкультурного общения. Проанализировано влияние 
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Стремительная глобализация, массовая цифровизация и урба-
низация —  «три кита», на которых покоится нынешнее столетие. 
Затронув все сферы человеческого бытия, эти процессы не могли 
не коснуться культурных, духовных аспектов жизни человека. Куль-
турная глобализация характеризуется прежде всего интеграцией 
различных национальных культур в общую систему социокультур-
ного бытия. Наблюдается необходимое смещение вектора культуры, 
ее эволюция с индивидуального, народного, национального уровня 
на уровень общечеловеческий, мировой, в связи с чем закономерно 
интенсифицируется международная коммуникация, а личность сов-
ременного индивида, благодаря интернет-технологиям, приобретает, 
пользуясь терминологией программистов, кроссплатформенность, 
т. е. способность воспринимать и пользоваться как «общемировой» 
(преимущественно европейской, американской), так и националь-
ной культурой.

Несомненно, процесс глобализации смог достичь таких масшта-
бов только благодаря появлению интернет-технологий, что привело 
к грандиозному увеличению коммуникативного поля как отдельного 
индивида, так и больших социальных общностей. В рамках пара-
дигмы открытого виртуального пространства расширяются также 
и возможности для аккультурации посредством общения через 
различные социальные сети, мессенджеры. К примеру, Интернет 
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предоставляет уникальную возможность наладить межкультурную 
коммуникацию и обмен опытом с помощью такого социального 
института, как образование. Устраняющая влияние географических 
границ виртуальная среда является непосредственным базисом для 
появления принципиально нового вида образования —  дистанцион-
ного. Однако глобализация наряду с цифровизацией многогранны 
и являются весьма амбивалентными спутниками XXI в. Эффект 
от конструктивных консолидирующих аспектов интернет-взаимо-
действия может зачастую нивелироваться деструктивными его про-
явлениями. Столь стремительная глобализация, сопровождающаяся 
повсеместной цифровизацией, существенно повысила уровень 
напряженности и конфликтности в обществе. Жизнь в большом 
городе и до этого создавала условия для возникновения социаль-
но-психологического дискомфорта: многолюдность, повышенная 
плотность населения и переуплотненность застройки повышают 
уровень стресса [1, с. 87].

Если урбанизация наряду с когнитивными перегрузками вызва-
ла к жизни такой феномен, как краудинг —  специфический стресс, 
вызванный субъективным ощущением нехватки жизненного про-
странства, когда индивиду кажется, что вокруг него слишком мно-
го людей, то цифровизация перенесла краудинг в виртуальные 
коммуникации: переизбыток информации, генерируемых мнений 
порождает ощущение скученности и нехватки пространства уже 
в виртуальной реальности. В этом случае негативные эффекты 
урбанизации и цифровизации взаимно усиливаются и «закольцо-
вывают» когнитивные перегрузки.

На фоне общего повышения уровня конфликтности произошел 
и резкий ее скачок в межкультурном взаимодействии. Часть людей 
и обществ попросту не были готовы к подобному темпу глобализации 
и уровню коммуникации. И, как своеобразный ответ господствующей 
тенденции к интеграции, мы можем наблюдать реинтеграцию —  воз-
рождение националистических движений. Человечество переживает 
небывалый кризис, об этом 22 января 2020 г. в своем выступлении 
заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мне-
нию, нашей цивилизации угрожают четыре всадника Апокалипсиса 
и, если, согласно Откровению Иоанна Богослова, этими всадниками 
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были Война, Смерть, Чума и Голод, то в XXI в. они превратились 
в высочайший уровень геополитической напряженности, клима-
тические изменения, глобальное недоверие к социальным инсти-
тутам и, наконец, цифровизацию. «Технологический прогресс идет 
быстрее, чем наши способности ему соответствовать или даже его 
осознавать, —  признал А. Гутерриш. —  Несмотря на огромные блага, 
которые несут новые технологии, происходит злоупотребление ими 
для совершения преступлений, разжигания ненависти, распростра-
нения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, 
а также нарушения частной жизни» [2].

Тотальное сближение при интернет-коммуникации способствует 
фрустрации базовых установок и моральных ценностей индивида 
при столкновении в виртуальном пространстве с представителем 
другой культуры, носителем других моральных ценностей. Дабы 
избежать когнитивного диссонанса, такой человек будет с удво-
енной силой отстаивать свое мировоззрение. При этом зачастую 
недостаточный уровень толерантности будет способствовать непри-
крытому выражению агрессии в адрес представителя «чужеродной» 
культуры. Интернет поспособствовал также и тому, что различные 
индивиды с пониженной социальной ответственностью получили 
практически неограниченную возможность для реализации деструк-
тивного девиантного поведения. На сегодняшний день как никогда 
актуализировалась проблема межгрупповых конфликтов на почве 
культурных противоречий. Нельзя недооценивать деструктивную 
и разрушительную мощь межгруппового конфликта в виртуальном 
пространстве. Интернет оказывает существенное влияние на пер-
вичные факторы межгруппового конфликта, среди которых деин-
дивидуализация, определенная численность группы, относительная 
депривация, физическая анонимность, групповая поляризация.

Нахождение человека в группе способно породить чувство воз-
буждения или вовлеченности в нечто большее, чем то, на что спосо-
бен индивид сам по себе [3, с. 349]. В ситуации деиндивидуализации 
он готов отбросить ограничения, влияющие на него в повседневной 
жизни, утратить собственное «Я», принося его в жертву групповой 
сплоченности. Конфликт с внешним противником является на-
иболее стрессовой для группы ситуацией, приводящей зачастую 
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к полной деиндивидуализации: «Я» трансформируется в «Мы». 
В совокупности с физической анонимностью как одного из объ-
ективных свойств интернетпространства деиндивидуализация 
может порождать наиболее острые и продолжительные конфликты, 
переходящие, как правило, из сферы виртуального в реальный мир.

Численность субъектов конфликта имеет свои естественные 
ограничения. Межгрупповой конфликт может выражаться, как 
минимум, в противоборстве двух и более малых групп, как макси-
мум —  в столкновениях между государствами и блоками государств. 
Интернет же позволяет, во-первых, существенно расширить субъ-
ектное поле конфликта (теоретически вплоть до бесконечности); 
во-вторых, виртуальное пространство привлекает в уже существу-
ющий конфликт новых участников, способствуя мобилизации сил, 
а следовательно, его эскалации.

Относительная депривация усиливает фрустрацию индивида 
в процессе сравнения себя с другими, «своей» группы с «чужой». 
Майерс отмечает, что в тех культурах, где телевидение стало неотъ-
емлемой частью повседневной жизни, происходит трансформация 
абсолютной фрустрации в относительную депривацию [3, с. 454]. 
Демонстрация роскошной жизни привела к всплеску преступности 
в американских городах, когда TV только входило в повседневную 
жизнь. Интернет же связывает не просто отдельных потребителей 
в рамках одного государства, а практически все человечество. Его 
нити опутывают все без исключения современные города, повышая 
уровень относительной депривации, тем самым подвергая индивида 
колоссальной фрустрации, повышая его агрессивность до предела.

Интернет усиливает негативное воздействие групповой поляри-
зации на людей с повышенной эмпатией. Казалось бы, что проявле-
ние сочувствия и сопереживания другому способствует смягчению 
межгрупповой напряженности, однако, последние исследования 
доказали, что люди с высоким уровнем эмпатии относятся к этой 
другой группе менее благосклонно (по сравнению с их собственной 
группой), чем люди с низким уровнем эмпатии, и что они могут даже 
получать больше удовольствия от страданий некоторых «чужаков» 
[4]. Виртуальная среда способна интенсифицировать переживания, 
в том числе и негативные.
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Физическая анонимность и отсутствие непосредственного вер-
бального контакта предопределяют обезличивание и дегуманиза-
цию. По ту сторону монитора находится некто —  аноним, у которого 
не может быть чувств, собственной воли и каких-либо человеческих 
прав, строго говоря, под воздействием вышеописанных факторов 
группового конфликта оппоненты перестают восприниматься как 
люди. Стороны конфликта отчуждают друг от друга такие атрибуты 
человека, как духовность и культуру. Перед нами рисуется стерео-
типный образ ленивого «негра-преступника», пытающегося всех 
вокруг обмануть, «жида» и вечно пьющего туповатого «Ивана». 
Каждая из сторон противостояния видит другую сторону вне кон-
текста личности и культуры, т. е. рассматривает ее как представителя 
некой враждебной организации. Дегуманизации способствует обс-
ценная лексика. Ярлыки и клички создают впечатление, что другой 
аморален и непохож на нас [5, с. 43], а следовательно, мы имеем 
право на агрессивное поведение по отношению к другой стороне.

Потенциальные угрозы коммуникаций в сети Интернет еще 
недостаточно отрефлексированы. У виртуальных коммуникантов 
нет общепринятой системы правил общения в Интернете и отчет-
ливых этических стандартов. В связи с этим наблюдается тенденция 
к интенсификации конфликтов с деструктивными последствиями. 
На сегодняшний момент человечество находится в точке бифур-
кации. С одной стороны, нас может ожидать полная культурная 
«деиндивидуализация», возможная благодаря цифровым техноло-
гиям, или возрождение былой ксенофобии и тотальное неприятие 
отличающихся, «чужих», с другой, благодаря слаженной работе 
многих специалистов, нахождение оптимального баланса между 
традицией и новацией.
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