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Аннотация 
Введение. В статье представлены результаты теоретического исследования, 
направленного на выявление основных тенденций изменения 
социокультурных ценностей и традиций современного студенчества  
в контексте включения информационных технологий в общественно-
политические процессы. В качестве гипотезы исследования выдвинуто 
предположение о том, что в условиях информационного общества 
социокультурные ценности и традиции студенчества переживают 
существенные трансформации, которые находят отражение в изменениях 
традиционных форм гражданской и политической активности. 
Материалы и методы. С помощью теоретического обзора отечественных 
и зарубежных исследований описаны: 1) социокультурные особенности 
молодежи как особой общественной страты в условиях современной 
социальной реальности; 2) трансформации социокультурных ценностей 
и традиций студенчества в условиях современного информационного 
общества; 3) вклад виртуализации политических и общественных 
процессов в социокультурное самоопределение современного студенчества; 
4) влияние цифровых технологий на трансформацию традиционных
форм гражданского и политического поведения и сознания молодых 
людей. 
Результаты исследования. Показано, что современное студенчество, 
становление которого происходит в контексте информационного 
общества, характеризуется распадом социально-психологического  
и ценностного единства. Одними из наиболее ярких признаков диффузности 
социально-психологических характеристик современного студенчества 
являются ценностно-нормативная неопределенность и формирование 
особой «виртуальной аксиологии», которые в совокупности определяют 
возникновение нового феномена гражданской и политической активности 
студенческой молодежи — политического киберповедения. Политическая 
социализация студенческой молодежи в современных условиях происходит 
в условиях многозначности информации, представленной в сети Интернет, 
определяющей вариантивность гражданской и политической идентичности. 
В связи с этими условиями в современном информационном обществе 
большое значение получает развитие когнитивных и личностных ресурсов 
молодежи, которые, с одной стороны, позволяют ей быть включенной  
в гражданскую и политическую интернет-активность и, с другой стороны, 
обеспечивают возможность сохранять при этом устойчивость  
к деструктивным влияниям интернет-среды. 
Заключение. Перспективы исследования заключаются в эмпирическом 
изучении трансформации ценностей и традиций современной российской 
студенческой молодежи как предпосылки изменения гражданской  
и политической активности в различных социальных контекстах.
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Введение 
На современном этапе высшая школа пере-

живает очередную трансформацию, существен-
но преобразовывающую способы и технологии 
подготовки будущих специалистов. Подобная 
ситуация порождена, прежде всего, изменением 
образовательных потребностей человека, лич-
ная и профессиональная самореализация кото-
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Abstract 
Introduction. The article presents the results of a theoretical study aimed at 
identifying the main trends of changes in socio-cultural values and traditions 
of modern students in the context of the inclusion of information technologies 
in political and social processes. We put forward the hypothesis that  
in the information society the socio-cultural values and traditions  
of students are undergoing significant transformations which are reflected  
in changes in traditional forms of civic and political activity.
Materials and methods. We conducted a review of research literature  
in order to describe the following: 1) socio-cultural features of youth  
as a special social stratum in modern social reality; 2) transformation  
of students’ socio-cultural values and traditions in the modern information 
society; 3) contribution of virtualisation of political and social processes  
to self-determination of students; 4) influence of digital technologies  
on the transformation of traditional forms of civic and political behaviour  
of young people.
The study results. Modern students are characterised by the disintegration 
of socio-psychological and value unity. The value-normative uncertainty and 
the formation of “virtual axiology” are the most striking features of modern 
students. Taken together, these features underpin the emergence of political 
cyber-behaviour as a new phenomenon of civic and political activity of students. 
Political socialisation of modern students takes place in conditions of the 
ambiguity of the information presented on the internet, which determines 
the variability of civil and political identity. This makes the development  
of cognitive and personal resources of youth to be especially important: such 
development should, on the one hand, allows students to be included in civil 
and political internet activity and, on the other hand, empower them to resist 
the destructive influences of the internet environment.
Conclusion. The prospects of this research include an empirical study of the 
Russian students’ values and traditions as a prerequisite for changes in civic 
and political activity in various social contexts.

Keywords: students, values, traditions, information society, civic activity, 
political activity

рого осуществляется в принципиально новых 
условиях жизненной среды, порожденных уско-
ряющимися темпами технологического про-
гресса. Классические идеи университета, за-
ложенные В. Гумбольдтом в начале XIX века  
и провозглашавшие его как независимое учреж-
дение, занимавшее особое место в обществе  
и пользующееся академическими свободами для 
производства нового знания (Скрипник 2015), 
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сменились ориентациями университетов  
на удовлетворение конкретных запросов госу-
дарства и бизнеса, что способствовало их пре-
вращению в предпринимательские организации 
(Кларк 2011). Подобное ценностное преобразо-
вание было во многом связано с наступлением 
четвертой промышленной революции. Вступа-
ющая в свою силу в первые десятилетия  
XXI века, она требует принципиальных изме-
нений в содержании профессионального об-
разования молодежи, поскольку им придется 
реализовывать себя в условиях нового мира,  
в котором скорость социокультурных изменений 
будет возрастать в соответствии с темпами 
технологизации всех сторон жизни человека 
(National Education Association 2010). Существен-
ным образом преобразуется мир профессий, где 
будут возникать новые виды занятости, при-
званные удовлетворять экономические, соци-
альные и индивидуальные потребности меня-
ющегося общества (Schwab 2017). Такие 
профессии потребуют компетенций нового 
качества, позволяющих совладать с быстрыми 
технологическими преобразованиями и успеш-
но функционировать в сложном, глобальном 
мире. В этом контексте традиционная модель 
обучения, построенная на трансляции знания 
и формирования умений и навыков, традици-
онных для какой-либо отрасли экономики, пере-
стает быть актуальной.

Произошедшие изменения в модели универ-
ситета, с одной стороны, не могут не отразить-
ся на формирующей личность будущего специ-
алиста вузовской среде. С другой стороны, сами 
обучающиеся представляют поколение цифро-
вых аборигенов (Prensky 2001), чьими отличи-
тельными признаками являются восприятие 
цифрового мира как повседневного и естествен-
ного, врожденное знание и легкая адаптация  
к преобразованию цифровых технологий, «кли-
повость» мышления как переход от линейной, 
причинно-следственной модели мышления  
к сетевой (Солдатова, Рассказова 2015). Оба эти 
обстоятельства порождают трансформации 
социокультурных ценностей и традиций рос-
сийского студенчества. Вместе с тем в отече-
ственной науке отмечается явный дефицит 
исследований характера и содержания подобных 
трансформационных процессов в связи со сме-
няющимися фазами и стадиями развития ин-
формационного общества.

Целью настоящего теоретического исследо-
вания стало выявление основных тенденций 
изменения социокультурных ценностей и тра-
диций современного студенчества по сравнению 
с предыдущими поколениями российских сту-

дентов в контексте включения информационных 
технологий в общественно-политические про-
цессы и связанные с ними социокультурные 
трансформации общества. Гипотеза исследова-
ния заключается в предположении о том, что  
в условиях информационного общества социо-
культурные ценности и традиции студенчества 
переживают существенные трансформации, 
которые находят отражение в изменениях тра-
диционных форм гражданской и политической 
активности.

Материалы и методы
В статье представлен обзор отечественных 

и зарубежных исследований, посвященных 
анализу трансформации социокультурных цен-
ностей и традиций в информационную эпоху, 
выступающей в качестве предпосылки измене-
ния гражданской и политической активности 
российского студенчества. В соответствии  
с периодизацией развития веб-технологий, 
которая описывает переход от технологий по-
коления Web 1.0 к технологиям Web 4.0 (Про-
хоров, Коник 2019), определяющий содержание 
общественных трансформаций, рассмотрены 
публикации, характеризующие изменения цен-
ностей и традиций студенчества с начала  
1990-х гг., когда интернет стал одним из ключе-
вых источников информации, а несколько позд-
нее — важнейшим инструментом коммуникации.

Материал сформулирован вокруг следующих 
исследовательских вопросов:

1) Каковы социокультурные особенности 
молодежи как особой общественной 
страты в условиях современной социаль-
ной реальности?

2) Какие трансформации переживают со-
циокультурные ценности и традиций 
студенчества в условиях современного 
информационного общества?

3) Какой вклад в социокультурное самоопре-
деление современного студенчества вно-
сит виртуализация политических и обще-
ственных процессов?

4) Какое влияние оказывают цифровые 
технологии на трансформацию традици-
онных форм гражданского и политиче-
ского поведения и сознания молодых 
людей? 

Результаты

Студенческая молодежь  
как особая социальная страта 

Студенческая молодежь традиционно счи-
тается особой категорией молодежи, на которую 
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возложена функция воспроизводства наиболее 
просвещенной и квалифицированной части 
общества. Именно из этой среды будет проис-
ходить интеллектуальная, управленческая  
и политическая элита, определяющая тренды 
социокультурного и экономического развития 
страны (Филоненко, Штомпель, Штомпель 2018). 
По определению Л. Я. Рубиной, студенчество 
представляет собой «большую общественную 
группу, служащую источником пополнения  
основных отрядов интеллигенции, занятую  
деятельностью по подготовке к высококвалифи-
цированному умственному труду, активно  
участвующую в разнообразной общественно  
полезной деятельности» (Рубина 1981, 20). Сту-
денчество как социальная группа обладает вы-
раженными возрастными границами, спецификой 
территориального распределения, особым со-
циальным статусом, ролями и положением  
в обществе, связанными с ключевыми задачами 
профессионального становления и социокуль-
турного самоопределения личности (Захаров 
2016). Студенты как социальная группа отлича-
ются незавершенностью процесса социализации, 
недостаточной продуманностью жизненных 
перспектив по завершению обучения. Подобная 
неопределенность, по мнению Л. О. Терновой, 
обусловливает выраженность у студентов азар-
та, ожидания риска и приключений (Терновая 
2019). Другим важным признаком студенческой 
молодежи является открытость новому, воспри-
имчивость к инновациям во всех сферах жизни. 

Особый статус студенческой молодежи опре-
делен и тем образом жизни, который ведут 
молодые люди, вышедшие за границы детства 
и отрочества, но еще не являющиеся самосто-
ятельными экономическими субъектами вслед-
ствие основной занятости учебной деятельно-
стью. Этим определяется уязвимость жизненных 
приоритетов и потребностей в молодом возрас-
те, которая проявляется в желании чувствовать 
себя независимыми, осознании собственной 
уникальности и целостности, жажде деятель-
ности, юношеском максимализме и бескомпро-
миссности суждений и действий (Волков 2006). 
По сути, молодой человек находится в ситуации, 
когда он еще не приобрел привилегии взрослой 
жизни, но уже утратил преимущества детства 
(Чупров, Зубок, Певцова 2009). В условиях за-
висимости от финансовой поддержки близких 
и достаточно жесткого характера социальных 
ожиданий и требований молодой человек  
не только особо остро ставит вопросы миро- 
устройства и своего места в нем, но и стремит-
ся активно участвовать в его преобразовании. 
Такой тезис подтверждается особой ролью 

студенческой молодежи в политических про-
цессах. С конца XIX века студенты активно 
участвовали в общественной жизни, включаясь 
во все значимые общественно-политические 
события. В царской России студенты принима-
ли деятельное участие в революционных дви-
жениях, в советский период демонстрировали 
высокий мобилизационный потенциал в клю-
чевых модернизационных проектах экономики 
страны под руководством комсомольских  
и партийных организаций, в перестроечный 
период — находились в авангарде протестных 
движений (Захаров 2016; Лимонова 2007;  
Приступко 1998).

Вместе с тем модернизационные процессы  
в высшем образовании в конце XX — начале  
XXI века привели к массовизации высшего об-
разования, что существенно повлияло на со-
циально-демографическую и психологическую 
характеристику студенчества (Аникина, Иван-
кина, Сорокина 2016). О. Н. Колесникова от-
носит к факторам дифференциации современ-
ного студенчества следующие признаки: уровень 
материальной обеспеченности и социальный 
статус семьи; регион происхождения; отношение 
к религии; неоднородность политических взгля-
дов, ценностных ориентаций; источники опла-
ты стоимости получаемых образовательных 
услуг (Колесникова 2009). В. И. Филоненко 
также говорит о неоднородности современного 
студенчества, определяя в качестве основных 
дифференцирующих факторов принадлежность/
непринадлежность к молодёжной культуре, 
этнокультурную идентичность и приобретаемую 
профессию. Более того, автор указывает на на-
личие в студенческой среде противостоящих 
субкультур, обусловленных социально-психо-
логическим и ценностным расслоением студен-
чества (Филоненко 2006). В продолжение вы-
сказанных взглядов на современное студенчество 
ценным представляется замечание М. А. Ков-
зиридзе о том, что при изучении этой группы 
стоит фокусироваться на ее «особенностях как 
внутренне дифференцированной социокультур-
ной общности, с множеством присущих ей 
способов и стилей жизнедеятельности» (Ков-
зиридзе 2010, 60). Диффузия ранее наблюдае-
мого социально-психологического и ценност-
ного единства современного студенчества  
во многом обусловлена процессами информа-
тизации и глобализации общества.

Трансформации социокультурных 
ценностей и традиций современного 

студенчества
Проблема трансформации ценностей, тра-

диций и идентичности современного человека, 
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ключевых факторов, определяющих динамику 
этих изменений, является междисциплинарной 
и привлекает внимание философов, социологов, 
культурологов, политологов, психологов, педа-
гогов. При этом в качестве значимого фактора 
трансформации общества конца XX — начала 
XXI века кризисов и изменений идентичности 
рассматривают активное внедрение в повсед-
невную жизнь информационных технологий, 
усложнение коммуникационных систем (Бауман 
2002; Гидденс 1999; Тихонов 2011).

На протяжении последнего столетия россий-
ское общество переживало как минимум три 
«мировоззренческие революции», в ходе кото-
рых социокультурные ценности подвергались 
радикальной трансформации, переходя от цен-
ностных систем православного общества  
к коммунистическим идеалам и далее к распаду 
этой системы ценностей и резкому переходу  
к ценностям глобализирующегося мира (Дро-
бижева 2009; Константиновский 1999; Петрова 
2000 и др.). Наиболее остро слом традиционных 
ценностей переживается в период транзита 
общественного устройства от одного состояния 
к другому (Неклесса 2020). Постсоветское обще-
ство столкнулось не только с переходом к смыс-
ловым структурам демократического общества, 
но и с семиотической неоднородностью, плю-
ралистичностью и противоречивостью инфор-
мационных источников и психологических 
ресурсов Интернета, которые приводят к пара-
доксальному сосуществованию порой несовме-
стимых ценностных систем (Тощенко 2020). 
Вместе с тем на уровне индивидуального со-
знания перемены в ценностных ориентациях 
происходят медленнее, чем те изменения, ко-
торые претерпевают социальные институты 
общества (Инглхарт, Вельцель 2011), порождая 
тем самым конфликты ценностей как на меж-
групповом, так и на межличностном и внутри-
личностном уровнях.

Изменения системы ценностей тесно связа-
ны с трансформациями современной морали, 
трансформацией этических задач и целей жиз-
ни современного человека. Специфическими 
чертами современной морали выступают раз-
мытость этических принципов современного 
общества, расширение нравственно нейтральной 
зоны, сопряженной с желанием минимизировать 
мировоззренческие обоснования поступков  
и совершаемого человеком выбора (Гусейнов 
2002; Maclntyre 1999). А. В. Разин к чертам со-
временной морали относит расширение сферы 
публичной морали, институализацию морали, 
расширение временного вектора в осмыслении 
моральных проблем за счет обращения к буду-

щему, изменение состояния современной мо-
рали под влиянием процессов глобализации, 
новых ракурсов в трактовке проблемы поиска 
смысла жизни (Разин 2012).

Ценностно-нормативная неопределенность, 
находящая отражение в феномене клипового 
сознания подрастающего поколения (Аксенов 
2014; Митягина, Долгополова 2009; Тоффлер 
2010), рассматривается как характерная черта 
современного российского общества (Гусейнов 
2002). При этом отмечается, что виртуальное 
пространство обусловливает появление вирту-
альных ценностей (киберценностей) как спе- 
цифических ценностей виртуальной культуры, 
отражающих кибернетическую идеологию, 
этические нормы, ценности, установки и по-
требности интернет-пользователей и членов 
виртуальных сообществ (Лисенкова, Мельни-
кова 2017; Таратута 2007). Ценность виртуаль-
ного мира, ценность информации, повышение 
роли витальных, гедонистических ценностей, 
ценность индивидуальной автономии, самовы-
ражения и свободы выбора выделяются в каче-
стве значимых ценностей виртуальной аксио-
логии и отмечаются в качестве значимых 
ценностей современной молодежи (Баева 2010; 
Мартьянов 2015; Таратута 2007; Castells 2007). 

Виртуализация политических  
и общественных процессов как основа 

социокультурного самоопределения 
студенчества

Современный мир характеризуется стреми-
тельным развитием информационных техноло-
гий, действие которых преображает как соци-
альную, так и физическую реальность. Жилые 
и городские пространства становятся «умными». 
Современные цифровые технологии, внедренные 
в домашнюю технику, радио, телевизор, мобиль-
ный телефон, позволяют дому становиться 
интерактивным хабом, постоянно подключенным 
к всемирным потокам информации, независимо 
от его географического положения. Вместе  
с тем, существенным образом преображается  
и городская среда. Технологии слежения за по-
ведением горожан через установленные электрон-
ные камеры наблюдения, геолокационные си-
стемы, оповещения о местах пребывания 
способствовали тому, что само устройство го-
рода стало интерактивным, новыми способами 
связывая место и опыт, известное и неизвестное, 
свое и чужое (Маккуайр 2014). Следующее за 
этим размывание границ между домашними, 
локальными, городскими, региональными, на-
циональными, транснациональными областями 
позволяет человеку ощущать себя частью гло-
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бального социального мира (Гончаров, Чукоров, 
Королева, Проект 2017). 

Стоит отметить, что и социальные взаимо-
действия в условиях постоянной подключен-
ности к глобальной сети также претерпели 
трансформацию. Мобильные технологии по-
зволили человеку включать удаленные контек-
сты в любые ситуации своей жизнедеятельности, 
связывая воедино физическую и виртуальную 
реальности (Проект, Богдановская, Королева 
2014). Более того, переключение внимания  
с реального взаимодействия, вызывающего не-
удовлетворение, на виртуальный контекст по-
зволяет молодому человеку справляться со 
стрессом и фрустрацией, хотя и не самым кон-
структивным образом. Социальные взаимодей-
ствия, реализуемые в сети, оказываются  
не менее, а иногда и более значимые, чем при 
непосредственных контактах в физической 
реальности, поскольку проявления социальной 
идентичности становятся очевидными для 
множества зрителей, посещающих страницы, 
где молодой пользователь показывает себя  
в социальных сетях. Действия его друзей, их 
динамично меняющаяся репутация также могут 
повлиять на его личность и репутацию посред-
ством того, что все эти факты виртуальной 
жизни также доступны для наблюдения поль-
зователей сети. Это приводит к тому, что хоть 
пользователь юношеского возраста и может 
быстро и легко экспериментировать со своей 
идентичностью в сети, он не в состоянии из-
менить определенные ее параметры вследствие 
сетевого эффекта. Этот эффект проявляется, 
как это ни парадоксально, в снижении способ-
ности молодых пользователей сети контроли-
ровать свою социальную идентичность и ее 
восприятие другими пользователями (Palfrey, 
Gasser 2008). 

Авторы концепций информационного обще-
ства подчеркивали, что его социальная струк-
тура имеет сетевой характер, который активи-
зируется благодаря информационным потокам, 
обеспеченных новыми технологиями (Белл 2004; 
Castells 2010; Habermas 1991). Ключевым объ-
ектом управления в рамках информационного 
общества выступают уже не материальные объ-
екты, а информационные продукты, включающие 
в том числе знания, идеи, символы и образы. 
Согласно концепции «сетевой публичной сферы» 
Йохая Бенклера, Интернет выступает как аль-
тернативная площадка публичного дискурса, 
что определяет его возможности для развития 
политических процессов (Benkler, Shaw 2010).  
В сетевом выражении подобный дискурс связан 
с новыми формами коммуникативных действий, 

включая порожденные интернет-коммуника-
цией троллинг и флейминг, умножающие энтро-
пию, семиотическую неоднородность, плюра-
листичность и смысловую противоречивость 
политических дискуссий. В результате молодые 
люди, еще не имеющие собственной сформиро-
ванной политической позиции, оказываются  
в пространстве избыточной и противоборству-
ющей политической агитации, вызывающей  
в терминах Э. Тоффлера информационную пере-
грузку, ведущую, в свою очередь, к падению 
духовных и физических способностей (Тоффлер 
2004). По Тоффлеру, человек, находящийся  
в условиях высокой скорости изменений и но-
визны, проявляет нерациональное поведение  
и может действовать вопреки собственным 
интересам. 

В немалой степени иррациональному поли-
тическому киберповедению молодежи способ-
ствует специфика распространения новостей  
в интернет-среде. Современные алгоритмы по-
строения новостных лент в социальных сетях 
основаны на учете предыдущего поведения 
пользователя, что позволяет повысить доступ-
ность и привлекательность определенного по-
литического контента для целевой аудитории 
(Shapiro 2017). В этом случае пользователю  
не требуется проводить активный поиск инфор-
мации, она доставляется ему без видимых ког-
нитивных усилий. Вместе с тем пользователь 
оказывается вовлеченным в активные полити-
ческие процессы, построенные, подчас, не на 
самых добросовестных формах политической 
борьбы (фэйковые новости, манипулирования 
фактами, очернение репутации политиков  
и т. п.). Дель Викарио и коллеги (Del Vicario, 
Bessi, Zollo et al. 2016) провели сравнительный 
анализ скорости распространения и времени 
жизни сообщений двух типов: научных и фэй-
ковых. Результаты показали, что научные ново-
сти распространяются быстрее фейковых,  
но время их востребованности имеет меньший 
срок. 

Другое обстоятельство, связанное с полити-
ческой сферой Интернет, заключается в том, 
что подлинного политического диалога в ней 
не осуществляется, поскольку сами политически 
ориентированные интернет-ресурсы объединя-
ют единомышленников, а не представителей 
разных мнений. По Дж. Ги (Gee 2005), форми-
рующиеся в сети семиотические социальные 
пространства представляют новые механизмы 
социального взаимодействия, сущность которых 
заключается в использовании разнообразных 
семиотических средств для вовлечения в ком-
муникацию пользователей со сходными инте-
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ресами, убеждениями и установками. Генерато-
ром взаимодействия в таких социальных 
группах становится контент, выраженный  
в специфических наборах мультимодальных 
знаков. Подобный канал коммуникации стано-
вится источником порождения объединяющих 
пространств, в которых трансформируются 
идентификационные процессы его участников, 
создаются новые формы солидаритета (Проект, 
Богдановская, Королева 2014). Для таких ресур-
сов важное значение имеет эффект «эхо-камер» 
(«echo-chambers»), проявляющийся в обмене 
информации, поддерживающей определенный 
политический дискурс и отвергающей контент, 
несущий для него смысловую угрозу (Barbera 
2020). В этом контексте обсуждение обществен-
ной жизни среди тех, кто разделяет общую 
идеологию, лишь усиливает их убеждения  
в выбранном идеологическом направлении, 
способствуя увеличению дистанции между 
субъектами политических и общественных про-
цессов, поляризации их позиций и фрагментации 
политической сферы (Benkler 2006). Более того, 
в настоящее время усиливается проблема «циф-
рового неравенства», которая заключается уже 
не в доступе к информационным ресурсам,  
а скорее в когнитивных и коммуникативных 
способностях, обеспечивающих их использова-
ние (Selwyn, Hillman, Eynon et al. 2020). Пользо-
ватели, не обладающие достаточными личност-
ными ресурсами для конструктивного 
использования сети, оказываются либо исклю-
ченными из политической коммуникации, либо 
уязвимыми для деструктивных влияний.

Трансформации традиционных форм 
гражданского и политического поведения 
и сознания молодых людей под влиянием 

цифровых технологий
Для многих молодых людей Интернет стал 

альтернативой традиционных медиа (пресса, 
радио, телевидение и т.  п.). (Alvarez 2016; Chayko 
2018). Их роль стали играть прежде всего со-
циальные сети, предлагающие репортажи  
очевидцев с места событий, моментально до-
ставляемые пользователю. Такая ситуация по-
зволяет ему проживать событие с максимальной 
степенью включенности, хоть и на расстоянии. 
Подобный поворот в освещении общественной 
жизни в стране и мире привел к серьезной дис-
куссии о перспективах журналистики как про-
фессиональной деятельности. Е. Л. Вартанова 
подчеркивает, что информационная повестка 
дня сегодня формулируется пользователем 
самостоятельно, следствием чего становится 
как депрофессионализация журналистики, так 

и снижение уровня «информационной зависи-
мости аудитории от медиапрофессионалов» 
(Вартанова 2011, 31). Ключевое отличие совре-
менного публичного дискурса от его предыдущих 
версий заключается в возможности любого 
пользователя стать его актором, а не пассивным 
реципиентом (Benkler 2006). Таким образом, 
интернет-технологии предоставляют возмож-
ность виртуального участия пользователя  
в общественной жизни, что может стать пред-
посылкой формирования доверия к политическим 
институтам и развития гражданского общества 
(Мирошниченко 2013; Эйдман 2007; Holzer 2004). 

Г. Ю. Никипорец-Такигава выделяет три 
этапа становления Интернета как политическо-
го института: источник информации о полити-
ческих событиях, триггер политической моби-
лизации, главный организатор политического 
участия (Никипорец-Такигава 2019). По выра-
жению автора, в итоге трансформационных 
процессов Интернет становится эффективным 
инструментом выражения политических целей 
субъектов в информационном обществе. При 
этом важная роль отводится лидерам обще-
ственного мнения — пользователям социальных 
сетей, которым удается привлечь к себе наи-
большее количество подписчиков независимо 
от предметной области порождаемого ими 
контента. Достаточно того, чтобы подобные 
пользователи обладали выраженными вербаль-
ными способностями, креативностью, глубоким 
пониманием интернет-культуры и присущих ей 
механизмов коммуникации (Castells 2012).  
В этом плане Интернет может стать деструк-
тивным фактором в формировании политической 
идентичности и гражданской позиции молодых 
людей, поскольку именно эта группа пользова-
телей наиболее уязвима для негативных влияний 
со стороны экстремистских движений и культов, 
активно использующих социальные сети. 

Современные исследователи отмечают фраг-
ментированность, несформированность,  
противоречивость моделей политической иден-
тичности у различных социальных групп  
в современном российском обществе (Попова 
2018; Шестопал 2019). В качестве базовых ме-
ханизмов формирования и трансформаций 
политической идентичности по мере взросления 
исследователи рассматривают политическую 
социализацию и ресоциализацию, политическую 
самоидентификацию (Шестопал 2002; Щуплен-
ков, Щупленков 2013), политику идентичности 
(Купер, Брубейкер 2002), процессы политиче-
ского взаимодействия (Блумер 1984), интерио-
ризацию схем анализа политической ситуации 
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(Качанов 1994), дискурсивную практику (Джер-
джен 1995).

Эмпирические исследования политической 
идентичности российской студенческой моло-
дежи представляют типологию политической 
идентичности и факторов, влияющих на поли-
тическую идентичность (Зайцев 2007), анализ 
взаимосвязей политической идентичности  
и политической толерантности (Вицентий 2016), 
исследование влияния гражданской идентич-
ности, политических ориентаций на структуру 
жизненных ценностей (Магранов, Деточенко 
2018; Гуляева, Ефимова 2018), изучение дина-
мики политической идентичности студенческой 
молодежи (Пинаев 2012). Вопрос роли Интер-
нета в формировании политической идентич-
ности российской молодежи остается дискус-
сионным. Так, Е. Морозов (Гайер, Шиндлер 2012) 
отмечает тенденцию к преувеличению роли 
Интернета в процессах политической социали-
зации, в то время как Дж. Торни-Пурта (Торни-
Пурта 2007), И. А. Щеглов (Щеглов 2015),  
Д. Н. Песков (Песков 2002) и др. акцентируют 
внимание на изменившихся условиях полити-
ческой социализации в современном мире, 
рассматривая Интернет в качестве важного 
агента политической социализации. М. В. Рут-
каускайте (Раткаускайте 2012) в пространстве 
политического Интернета в России выделяет 
открытый и скрытый потенциал направленной 
политической социализации и формирования 
политической идентичности.

Обсуждение
Проведенный теоретический анализ позво-

ляет признать подтвержденной гипотезу о том, 
что социокультурные ценности и традиции 
студенчества в условиях информационного 
общества переживают существенные транс-
формации, отражение которых наблюдаются, 
помимо прочего, в изменениях традиционных 
форм гражданской и политической активности 
студенческой молодежи. 

Так, установлено, что современное студен-
чество как социальная группа, становление 
которой происходит в контексте информаци-
онного общества, характеризуется неоднород-
ностью, постепенным разрушением социально-
психологического и ценностного единства, 
которые традиционно рассматривались в каче-
стве основополагающих характеристик данной 
социальной общности. Исследователи трактуют 
эти изменения как следствие процессов инфор-
матизации и глобализации общества, создающих 
предпосылки для «ценностно-нормативного 

плюрализма», к которым наиболее чувствитель-
ными оказывается именно студенческая моло-
дежь как социальная группа, объединяющая 
наиболее активных пользователей Интернета.

Одним из эффектов диффузности социально-
психологических характеристик современного 
студенчества является ценностно-нормативная 
неопределенность, формирование специфиче-
ских ценностей виртуальной культуры и норм 
поведения в виртуальной среде, а также фор-
мирование и/или закрепление на верхних сту-
пенях ценностной иерархии новых ценностей, 
в частности ценности виртуального мира  
и ценности информации, значимость которых 
возрастает в контексте появления новой систе-
мы ценностей в рамках активно формирующей-
ся «виртуальной аксиологии». На этом фоне 
возникает принципиально новый феномен — 
политическое киберповедение молодежи.

Сегодня Интернет играет существенную роль 
в процессах политической социализации моло-
дежи, являясь одним из ее важнейших агентов. 
При этом механизмы регуляции гражданской 
активности и политической социализации  
в виртуальном пространстве существенно от-
личаются от способов воздействия, оказывае-
мого традиционными агентами политической 
социализации, и это предъявляет принципиаль-
но иные требования к личности молодых людей, 
которым необходимы когнитивные и коммуни-
кативные личностные ресурсы для того, чтобы 
быть включенными в политическую интернет-
коммуникацию, сохраняя при этом иммунитет 
против деструктивных влияний цифровых по-
литтехнологий и контента. 

Заключение
На основании обзора литературы можно  

с уверенностью заключить, что в условиях ин-
формационного общества социокультурные 
ценности и традиции студенчества переживают 
существенные трансформации, которые находят 
отражение в изменениях традиционных форм 
гражданской и политической активности. Эти 
трансформации предопределяют актуальность 
социально-психологических исследований цен-
ностей современного российского студенчества 
как предпосылок изменений гражданской  
и политической активности молодежи. Эмпи-
рические исследования, выполненные в обо-
значенном предметном поле, представляются 
перспективным направлением изучения про-
цессов политической социализации российской 
молодежи в условиях информационного  
общества.
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