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Аннотация. Целью исследования является характеристика основных агентов влия-
ния и описание специфики политической социализации студенческой молодежи в условиях 
развития социальных медиа.

Методологическую базу исследования представляют базисные положения концепции 
политической социализации молодежи. К используемым научным методам относятся ис-
торический, сравнительный, причинно-следственный и статистический анализ.

Результаты исследования. Политическая социализация молодежи становится важ-
нейшей целью государства. При этом условия социализации подразумевают использова-
ние следующих технологий: социальные медиа, технологии информирования, пропаганды, 
контекстной рекламы, PR-акции и т. д. Семья, образовательные учреждения как агенты 
политической социализации не используют политическую коммуникацию, однако могут 
осуществлять коммуникации по политическим вопросам, транслировать политические 
знания и нормы. Государственные институты, политические партии и иные формальные 
организации вступают в политическую коммуникацию с разными группами населения. Не-
формальные организации и сообщества для передачи политической информации, ориента-
ций и политических убеждений используют неформальные каналы коммуникации, не подда-
ющиеся жесткому контролю извне (слухи, сплетни, анекдоты, мифы, карикатуры, мемы), 
которые передают не столько политическую информацию, сколько отношение к ней, де-
лят мир на «своих» и «чужих». Критическое мышление, формируемое в условиях образова-
тельного процесса, может выступать средством социализации студенческой молодежи. 
Рассмотрена способность социальных медиа распространять политическую информацию 
на основе формирования эхо-камер.

Перспективы исследования заключаются в развитии условий для политической соци-
ализации молодежи. Обобщенные данные об основных агентах политической социализации 
могут быть использованы при корректировке методов работы со студенческой молодежью.
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Abstract. The purpose of the study is to characterize the main agents of influence and 
describe the specifics of the political socialization of students in the context of the development of 
social media.

The methodological basis of the study is the basic provisions of the concept of political 
socialization of youth. The scientific methods used include historical, comparative, causal and 
statistical analysis.

The results of the study. The political socialization of young people is becoming the most 
important goal of the state. At the same time, the conditions of socialization imply the use of the 
following technologies: social media, information technologies, propaganda, contextual advertising, 
PR campaigns, etc. Family, educational institutions as agents of political socialization do not use 
political communication, but they can carry out communications on political issues, broadcast 
political knowledge and norms. State institutions, political parties and other formal organizations 
engage in political communication with different groups of the population. Informal organizations 
and communities for the transmission of political information, orientations and political beliefs use 
informal communication channels that are not subject to strict control from the outside (rumors, 
gossip, anecdotes, myths, cartoons, memes), which convey not so much political information as 
attitude to it, divide the world into «their» and «strangers». Critical thinking, formed in the conditions 
of the educational process, can act as a means of socialization of students. The ability of social media 
to disseminate political information based on the formation of echo chambers is considered.

The prospects of the research are in the development of conditions for the political socialization 
of young people. Generalized data on the main agents of political socialization can be used to 
adjust the methods of working with students.
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Введение. Политическая социализация 
осуществляется на уровне формальных инс-
титутов и в межличностном взаимодействии 
в процессе коммуникации. Формальные ин-
ституты транслируют доминирующую поли-
тическую культуру с целью интеграции акто-
ров, что становится базой для обеспечения 
стабильности политической системы. В дан-
ной работе политическая культура рассмат-
ривается инструментально через следующие 
индикаторы: политические нормы, полити-
ческие ценности, политические установки, 
реализующиеся в политических практиках 
и действиях акторов. Такая позиция позволя-
ет нам не включаться в концептуальные спо-
ры о применимости понятия «политическая 
культура» [9].

Методологическую базу исследования 
представляют базисные положения концеп-
ции политической социализации молодежи. 
К используемым научным методам относят-
ся исторический, сравнительный, причинно-
следственный и статистический анализ.

Результаты. Рассматривая политическую 
культуру в традиции Г. Алмонда и С. Вербы 
[1], мы не разделяем подхода политологов 
к определению гражданской культуры Брита-
нии и Соединенных Штатов как универсаль-
ного типа. Универсальность западной поли-
тической культуры для европейских стран 
и США обусловлена тем, что она сформирова-
на в большей мере поступательно. Единствен-
ным серьезным потрясением для западной по-
литической системы явился период доминиро-
вания в Европе фашизма, от ценностей и идей 
которого властью на официальном уровне был 
артикулирован полный отказ. В современной 
России формирование политической культуры 
не является поступательным: периоды дорево-
люционной России, постреволюционной, су-
ществования СССР и современный ознамено-
ваны формированием разных ценностей, норм 
и установок, при этом полного отказа от какой-

либо из парадигм сегодня не транслируется, 
хотя в разные периоды ценности, нормы и ус-
тановки предыдущих периодов отвергались. 
Необходимо учитывать, что культура акторов 
является результатом исторического процесса, 
зависит от социально-экономических условий 
формирования, политической ситуации.

В разных культурах, религиях, на раз-
ных этапах исторического развития, в разных 
странах формируются базовая политическая 
культура и несколько специфических моде-
лей (политических субкультур). Структур-
ным элементом культуры является полити-
ческая культура, включающая политические 
ценности, нормы, практики, политические 
ориентации и т. д. В этом отношении важно 
разделять легитимные политические ориен-
тации, установленные в нормативных доку-
ментах и закрепленные практикой, и нефор-
мальные ориентации, т. е. те, которые приня-
ты некой группой, сообществом: их активное 
продвижение ведет к формированию конф-
ликтных ситуаций. Теоретические подходы, 
структурирующие факторы формирования 
политических ценностей, политической куль-
туры, политической идентификации, полити-
ческого сознания и политического поведения 
формируют целый комплекс социологичес-
ких и политических теорий, раскрывающих 
процессы формирования идентичности в ре-
зультате политической социализации.

Вертикальная модель коммуникации 
с целью трансляции политической культуры 
осуществляется на институциональном уров-
не следующими агентами: образовательными 
учреждениями, армией, системой государс-
твенной власти (федеральный, региональ-
ный, местный уровни), общественным мне-
нием как институтом гражданского общества. 
В этом случае коммуникация часто является 
односторонней, актор становится объектом 
воздействия, несогласие с транслируемыми 
ценностями и нормами приводит к санкци-
ям. В семье и образовательных учреждени-
ях трансляция осуществляется в процессе 
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воспитания, система государственной влас-
ти использует законы как инструмент нор-
мативного регулирования поведения актора 
(например, административное или уголовное 
наказание за несанкционированные полити-
ческие протесты).

Модель горизонтальной коммуникации 
выстраивается на личном уровне, агента-
ми политической социализации выступают 
друзья, референтные социальные группы, 
наставники в образовательных учреждениях 
и т. д. В этом случае можно выстраивать двус-
тороннюю или многостороннюю коммуника-
цию, обсуждать волнующие вопросы, откры-
то сомневаться или дискутировать. Истори-
чески обусловлено, какая форма коммуника-
ции — вертикальная или горизонтальная — 
доминирует в политической социализации 
молодежи. Большое влияние на этот процесс 
оказывает разрыв поколений, вызванный со-
циальными изменениями на фоне значимых 
исторических событий. Разрыв поколений 
определяет уровень доверия молодежи аген-
там социализации, выстраивающим верти-
кальную коммуникацию.

Отдельно выделим агентов, влияние ко-
торых осуществляется одновременно и/или 
последовательно по моделям вертикальной 
и горизонтальной коммуникации, т. е. транс-
ляция политических знаний и идей осущест-
вляется системно. Кроме семьи к ним отно-
сятся, во-первых, формальные общественные 
объединения (некоммерческие организации, 
в том числе политические партии, а также 
известные движения и т. д.), вхождение в дан-
ные общественные объединения обусловле-
но уже сложившимися политическими цен-
ностями, установками и нормами акторов; 
во-вторых, неформальные объединения, 
группы по интересам, которые, сочетая ин-
ституциональные и личные коммуникаци-
онные технологии, могут осуществлять как 
общественно полезную, так и противоправ-
ную деятельность. Основным инструментом 
включения новых членов в разные типы ор-
ганизация является информирование о своей 
деятельности по каналам личной коммуника-
ции или политической коммуникации.

Применительно к коммуникации, опос-
редованной СМИ, целесообразно использо-
вать термин «политическая коммуникация» 
[13], т. к. модели коммуникации внутри семьи 

или образовательного учреждения не явля-
ются примерами классического понимания 
политической коммуникации. Понятие «по-
литическая коммуникация» формировалось 
в русле теории массового общества и обосно-
вания СМИ как инструмента, объединяюще-
го массы (Г. Блумер, Г. Лассуэлл, Х. Арендт, 
П. Лазарсфельд, К. Дойч, Г. Алмонд, Дж. Ко-
улман и др.) [8].

В ХХ веке политическая коммуникация, 
опосредованная СМИ, существенно услож-
нилась, что связано с появлением и распро-
странением информационно-коммуникатив-
ных технологий, сети Интернет, следова-
тельно, изменились условия политической 
социализации акторов, особенно политичес-
кой социализации студенческой молодежи. 
Студенческая молодежь в период обучения 
в учреждениях среднего и высшего образова-
ния дистанцируется от семьи. В то же время 
интенсивность воздействия программ воспи-
тания падает, т. к. основная цель учреждений 
среднего и высшего образования — форми-
рование профессиональных компетенций. 
Ослабление вертикальной коммуникации 
компенсируется расширением горизонталь-
ной коммуникации, а также сохранением 
влияния политической коммуникации, что 
в современных условиях определено выхо-
дом СМИ в сеть Интернет, а также трансфор-
мацией СМИ.

Обсуждение. Российский политолог 
А. И. Соловьев пишет о формировании спе-
цифической политической культуры как итоге 
информационной революции, изменения плот-
ности, структуры коммуникации, расширения 
субъектов взаимодействия [13]. Большой вклад 
в исследование интернет-коммуникаций вне-
сли теоретики политических коммуникаций 
в сети Интернет С. В. Володенков и Ю. Д. Ар-
тамонова. Исследователи проследили исто-
рическое развитие концепта «медиатизация», 
который раскрывает сущность трансформа-
ций социальных практик под влиянием медиа 
(понятие «медиа» в 1980-х годах использует-
ся в значении «СМИ»). Медиатизация — это 
процесс передачи через СМИ символов, куль-
турных образцов, норм и т. д. С. В. Володенков 
и Ю. Д. Артамонова отмечают, что первона-
чально понятие использовалось для исследо-
вания влияния культурных образов, трансли-
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руемых медиа, на стиль жизни, а в 1995 году 
Е. Верон доказал, что современные медиа 
повлияли на то, что политика стала объектом 
повседневного потребления [2]. И. А. Быков, 
исследуя политическую коммуникацию [5], 
делает системный обзор работ, в которых фор-
мулируются важные выводы о специфике но-
вой медиасреды, сформированной в процессе 
появления сетевых средств массовой инфор-
мации. Сетевые СМИ дешевле и быстрее 
в производстве и распространении контента, 
однако уровень достоверности информации, 
публикуемой в них, ниже, чем в традицион-
ных СМИ. Электронные СМИ меняют стиль 
сообщений, способствуют глобальному пере-
распределению аудитории, аккумулируют фи-
нансы (появляются медиаимперии). Сегодня 
исследование медиатизации — это не только 
изучение влияния СМИ на практики, но и ана-
лиз трансформации самих СМИ: от печатной 
продукции, к радио- и телеэфирам, наконец, 
к выходу СМИ в Интернет-пространство, 
а также исследование того, как политический 
процесс изменяется под форматы масс-медиа 
(увеличение пиар-материалов, формирование 
пиар-индустрии и т. д.).

С. В. Володенков [6; 7] связывает рас-
ширение использования сети Интернет 
с процессом цифровизации, т. е. внедрени-
ем цифровых технологий в политическую 
сферу, расширением доступа широких масс 
к цифровым технологиям. Официально Ин-
тернет в РФ появился 7 апреля 1994 года, 
в марте 1996 года Фонд Сороса совместно 
с правительством РФ приступил к реализа-
ции программы «Университетские центры 
России», однако повсеместное подключение 
к сети Интернет россиян пришлось на 2005–
2007 годы 1. В 2016 году сформировался па-
кет услуг по безлимитному Интернету, что 
интенсифицировало цифровизацию в РФ.

Цифровизацию можно рассматривать как 
основу:

— оптимизации инструментов полити-
ческой социализации и влияния на обще-
ственное мнение с целью повышения управ-
ляемости обществом;

— расширения реализации права на сво-
боду слова, а также взаимодействия акторов, 

т. к. коммуникации не препятствуют времен-
ные и пространственные ограничения, т. к. 
есть доступ к необходимым технологиям;

— потенциальную угрозу стабильности 
политической системы при появлении новых 
политических акторов, которые претендуют 
на власть и обладают ресурсами изменения 
политической системы и организации про-
тестных движений.

Влияние на общественное мнение с це-
лью повышения управляемости обществом 
в сети Интернет осуществляется через мо-
дели государственных публичных комму-
никаций с использованием технологий Web 
2.0 (технология, позволяющая привлекать 
к созданию онлайн-контента пользователей). 
Технологии Web 2.0 в России стали актив-
но внедрятся в алгоритмы государственного 
управления в 2008–2009 годах с целью фор-
мирования цифрового правительства (приме-
рами реализации является Единый портал го-
сударственных услуг Российской Федерации, 
Центры управления регионом и т. д.).

Технологии Web 2.0 используются повсе-
местно, не только в целях государственного 
управления. Они стали платформой развития 
социальных сетей, позволили проводить он-
лайн-трансляции, настраивать контекстную 
рекламу, осуществлять двустороннюю и мно-
гостороннюю коммуникацию и т. д. Появление 
социальных сетей позволило как формальным 
институтам и объединениям, так и нефор-
мальным объединениям выйти на новый уро-
вень информирования о своей деятельности, 
политической коммуникации, существенно 
расширить сферу влияния за счет развития но-
вых цифровых технологий.

С распространением технологии Web 2.0 
введено понятие «социальные медиа» — это 
инструмент политической коммуникации 
на платформах социальных сетей. Сегодня 
акторы могут потреблять и комментировать 
политический контент не только в социаль-
ных сетях, во многих официальных элект-
ронных СМИ есть соответствующие инстру-
менты. Параллельно с развитием социальных 
медиа активно обсуждаются вопросы безо-
пасности, технологии отслеживания групп, 
транслирующих противоправный контент. 

1 История развития российского Интернета. Справка [Электронный ресурс] // РИА Новости. URL: https://
ria.ru/20110919/439857350.html (дата обращения: 12.09.2023).
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Для этого институционализируются и фор-
мируются механизмы упрощения идентифи-
кации пользователей социальных медиа (на-
пример, профили привязываются к номеру 
телефона) в целях повышения безопасности 
социальных сетей. Идентификация пользо-
вателей способствовала развитию методик 
исследования цифрового пространства (как 
структуры пользователей, так и контента), 
для этого сегодня используются технологии, 
разработанные на основе анализа Big Data.

Эксперты Мирового Интернет-проек-
та 2 (World Internet Project) Е. В. Бродовская 
и Т. Хуанг раскрывают предпосылки форми-
рования одного из инструментов повышения 
безопасности социальных сетей — концеп-
та «цифровое гражданство» [4]. Цифровое 
гражданство задает нормативные рамки бе-
зопасной коммуникации в цифровом про-
странстве, т. к. формируется цифровой про-
филь акторов — это информация, которую 
можно найти о них в сети Интернет (аккаун-
ты, фотографии, электронная почта, история 
онлайн-покупок и т. д.). Выкладывание лич-
ной информации в открытый доступ, конеч-
но, приводит к актуализации проблемы защи-
ты личных данных, но в то же время повыша-
ет ответственность акторов при организации 
онлайн-модерирования, сбора ресурсов (кра-
удфандинг, краудсорсинг и т. д.).

Для современной студенческой моло-
дежи активность в социальных медиа явля-
ется повседневной практикой, другой воп-
рос — интересна ли современным студентам 
политическая коммуникация в социальных 
медиа? Е. В. Бродовская и Т. Хуанг сопостав-
ляют теорию поколений и теорию цифрового 
гражданства и приходят к выводу, что совре-
менную молодежь можно назвать цифровым 
поколением. В своем исследовании 2019 года 
авторы выявили, что цифровое поколение 
в России существенно дифференцировано 
по стратегиям онлайн-практик, как граждан-
ских, так и политических: 45,3 % опрошен-
ных не проявляют политической и гражданс-
кой активности онлайн, 29,1 % читают поли-
тические новости органов государственной 
власти, 27,8 % подписаны на сообщества, 
обсуждающие политические новости, 26,1 % 

подписаны на актуальные новости оппози-
ционных политических сил, 7,9 % занимают-
ся волонтерством в сети, 7,4 % ведут блоги, 
затрагивая там политические темы, по 5,2 % 
модерируют политические сообщества он-
лайн и занимаются сбором ресурсов в поли-
тических целях [4].

Политологи А. С. Ахрименко, Д. К. Сту-
кал, А. П. Петров анализируют факторы рас-
пространения протестных настроений в со-
циальных медиа и делают вывод, что сетевые 
связи в онлайн-среде приближаются по своим 
свойствам к связям в офлайн-среде и за счет 
этого способны аккумулировать протестный 
потенциал активистов. Они выделяют меха-
низмы распространения сообщений: во-пер-
вых, перепост или репост (авторы обсуждают 
данный вопрос на примере Twitter, поэтому 
пользуются понятием «ретвит») [3]; во-вто-
рых, использование хештегов (сообщений 
со знаком #); в-третьих, эффект эхо-камеры 
(в том числе сетевая гомофилия — это тен-
денция образовывать связи по сходным при-
знакам, объединяясь с теми, у кого схожие 
взгляды, например, в политике) [16].

Зарубежные ученые достаточно давно 
исследуют влияние социальных платформ 
на распространение информации и формиро-
вание эхо-камер. Основные направления ис-
следования [14]:

1) связи пользователей по сходным при-
знакам в сетях взаимодействия;

2) распространение информации едино-
мышленникам автоматически, без формирова-
ния акторами соответствующих запросов (это 
позволяют сделать технологии искусственно-
го интеллекта, контекстной рекламы и др.).

За счет технологий таргетирования со-
циальные сети имеют ресурсы ограничивать 
доступ актора к разным точкам зрения, ав-
томатически подбирая информацию однона-
правленного характера. Это позволяет фор-
мировать группы пользователей-единомыш-
ленников, которые говорят о политических 
событиях схожими формулировками, одина-
ково интерпретируют политические события, 
т. е. развивается эффект эхо-камеры, когда все 
повторяют друг за другом. В итоге те, кто по-
падает в сообщество с иной точкой зрения, 

2 Официальный сайт Мирового Интернет-проекта [Электронный ресурс]. URL: https://www.
worldinternetproject.com/ (дата обращения: 12.09.2023).
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будут критиковаться основными пользова-
телями сообщества, начнет работать закон 
«свой-чужой».

Необходимо учесть, что технологии вза-
имодействия между пользователями и алго-
ритмы подачи информации сильно различа-
ются в зависимости от социальных сетей, это 
влияет на популярность социальных сетей 
у акторов, в то же время в критических ситуа-
циях доступ к социальным сетям может регу-
лироваться нормативными документами и со-
ответствующими технологиями блокировки. 
На фоне политических событий 2022 года 
и принятых в РФ юридических постановле-
ний 3 рейтинг Интернет-ресурсов в России 
существенно изменился (см. табл. 1–2). Вве-
дение ограничений стало обоснованным ре-
шением, направленным на противодействие 

распространению фейков, активизирующих 
протестные настроения и дестабилизиру-
ющих российскую политическую систему. 
Исследование коммуникационных связей 
пользователей Twitter 4 показало, что фейки 
распространяются быстрее, чем официаль-
ные новости [14].

Агенты политической коммуникации со-
действуют оптимизации технологий доступа 
к информации о пользователях социальных 
сетей, обработки информации с целью вы-
явления механизмов влияния коммуника-
ции в социальных медиа на общественное 
мнение, а также на поведение акторов. Ис-
следуются следующие вопросы: как акторы 
ищут информацию; как принимают решение 
не читать всплывающие сообщения; как со-
циальные медиа влияют на политическое по-

3 Федеральный закон от 4 марта 2022 года №32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в СМИ известен как 
«Закон о фейках» или «Закон о военной цензуре»); Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал аме-
риканскую Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность по реализации продук-
тов социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ; Федеральный Закон от 14 июля 2022 г. №255-ФЗ 
«О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

4 Сервис заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры по статье 15.3 (распространение незакон-
ной информации).

5 Instagram/Whatsapp/Facebook принадлежат компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). 
Источник: Данные открытого рейтинга MediaScope. URL: https://mediascope.net/data/.

6 Instagram/Whatsapp/Facebook принадлежат компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). 
Источник: Данные открытого рейтинга MediaScope. URL: https://mediascope.net/data/.

№ Интернет-ресурс
Месячный

охват,
тыс. чел

Месячный
охват,

% от населения

Среднедневный
охват за месяц,

тыс. чел

Среднедневный
охват за месяц,
% от населения

1 Яндекс 93993.2 77 61195.6 50.1
2 Google 91415.2 74.9 55299.2 45.3
3 Youtube 89459.7 73.3 45303.5 37.1
4 WhatsАpp5 83887.3 68.7 70102.8 57.4
5 ВКонтакте 79164.7 64.8 46102.2 37.8
6 Sberbank 75077.9 61.5 34879.8 28.6
7 Mail.ru 70779.4 58 22381.7 18.3
8 Instagram6 67004.6 54.9 37818.9 31
9 Tiktok 65837.3 53.9 31701.8 26
10 Gosuslugi 57268 46.9 8474.9 6.9

Таблица 1
Table 1

Наиболее востребованные онлайн-ресурсы в РФ в январе 2022 г.
(целевая аудитория: люди старше 12+)

The most popular online resources in Russia in January 2022 (target audience: people over 12+)
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ведение; как меняется политическая комму-
никация; как онлайн-коммуникация влияет 
на политическую социализацию и др.

На распространение информации в соци-
альных сетях влияет множество факторов:

— онлайн-поляризация, которая может 
способствовать распространению дезинфор-
мации;

— ограничение внимания пользователей, 
предпочтения пользователей выбирать инфор-
мацию, которая соответствует их убеждениям;

— цифровое неравенство;
— алгоритмы таргетирования, которые 

ограничивают процесс выбора, предлагая 
контент, похожий на тот, с которым мы обыч-
но сталкиваемся.

Все эти факторы тесно связаны с эффек-
том эхо-камеры, в которой мнения, полити-
ческие взгляды или убеждения пользовате-
лей укрепляются благодаря повторяющимся 
взаимодействиям с участниками сообщества, 
имеющими схожие взгляды. Избирательное 
воздействие и предвзятость лишь усиливают 
данный эффект (т. е. склонность искать ин-
формацию в соответствии с ранее существо-
вавшими мнениями).

Согласно теории групповой поляриза-
ции, разрабатываемой социальным психоло-
гом Сержем Московичи, поляризация в об-
ществе связана с необходимостью избегания 
сомнений и неуверенности, человеку нужна 
группа, чтобы чувствовать себя увереннее 
[10]. И найти сообщество по интересам легче 
всего в социальных сетях, где простой запрос 
по ключевым словам в поисковой строке 
позволяет найти сообщество, если публика-
ции сообщества отрыты для ознакомления, 
то сделать вывод о том, соответствует ли 
оно интересам актора, легко, как и вступить 
в данное сообщество. Технология очень до-
ступна для молодых людей, принадлежащих 
цифровому поколению.

Эхо-камера может выступать в качест-
ве механизма для усиления существующего 
мнения внутри группы и в результате поляри-
зировать группу еще больше, актуализируя ее 
протестный потенциал. Эхо-камеры сущест-
вуют в различных формах онлайн-СМИ, та-
ких как блоги, форумы и сайты социальных 
сетей. В некоторых исследованиях сущест-
вование эхо-камер как социального феноме-
на ставятся под сомнение [14; 15]. Проблема 

7 Instagram/Whatsapp/Facebook принадлежат компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). 
Источник: Данные открытого рейтинга MediaScope. URL: https://mediascope.net/data/.

№ Интернет-ресурс
Месячный

охват,
тыс. чел

Месячный
охват,

% от населения

Среднедневный
охват за месяц,

тыс. чел

Среднедневный
охват за месяц,
% от населения

1 Яндекс 94300.3 77.2 62483.5 51.2
2 Google 90966.1 74.5 55439.5 45.4
3 Youtube 88768.2 72.7 46849.9 38.4
4 WhatsАpp7 83522.3 68.4 70078.2 57.4
5 ВКонтакте 81176.2 66.5 49501.1 40.5
6 Sberbank 75992.6 62.2 37421.1 30.7
7 Mail.ru 69930.4 57.3 22065.2 18.1
8 Telegram 65899.2 54 40095 32.8
9 Tiktok 62441.3 51.1 30046 24.6
10 Avito 56341.6 46.2 16313.8 13.4

Таблица 2
Table 2

Наиболее востребованные онлайн ресурсы в РФ в мае 2022 г.
(целевая аудитория: люди старше 12+)

The most popular online resources in Russia in May 2022 (target audience: people over 12+)
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усугубляется нехваткой сравнительных ис-
следований в социальных сетях, особенно 
в отношении политической социализации.

Важно осуществлять сравнительные ис-
следования различных платформ, сравнивать 
онлайн и офлайн политическую социализа-
цию, анализировать разные типы социаль-
ного взаимодействия в социальных медиа — 
репосты, хештеги, лайки, комментарии 
в группах разных социальных сетей. Важно 
понять, как формируется склонность актора 
к политической повестке, какова структура 
социального взаимодействия актора в онлайн 
и офлайн, проявляется ли социальная гомо-
филия (склонность акторов ассоциировать 
себя с определенной группой) у современных 
российских студентов, распространяют ли 
они информацию вне сообщества или только 
внутри сообщества. Вычислить социальную 
гомофилию можно по количеству участников 
группы, построив социальный граф конкрет-
ных сообществ.

Наибольшую угрозу ресурсы социаль-
ных медиа представляют, если социальные 
группы (объединения, движения) использу-
ют их как площадку агрегирования протест-
ных настроений. Сегодня онлайн-технологии 
способствовали трансформации политичес-
кого участия, развитию цифрового активизма 
и киберактивизма [17]. Р. В. Парма, доцент 
Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, предлагает 
рассматривать понятие «политический ак-
тивизм» в рамках социальных медиа как «об-
щественную деятельность, объединяющую 
граждан для реализации общих интересов 
посредством влияния на решения органов 
власти и связанную с выдвижением требо-
ваний и проявлением инициативы, а также 
с обеспечением представительства» [11, c. 
145–170]. По результатам Всероссийского 
опроса, проведенного департаментом поли-
тологии Финансового университета в рамках 
исследовательского проекта «Формирование 
установок гражданской активности: факторы, 
технологии, эффекты», наибольшая поляри-
зация политических настроений наблюдается 
в молодежной среде, именно среди студентов 
вузов было выявлено 15 % оппозиционеров.

В предыдущем разделе мы обозначили, 
что институты образования и армия как аген-
ты социализации обеспечивают механизмы 

осуществления контролируемой политичес-
кой социализации граждан, т. е. помогают ак-
торам усвоить нормы (в том числе правовые) 
и ценности (в том числе закрепленные в Кон-
ституции), а также получить знания о поли-
тической системе в процессе вертикальной 
коммуникации. Большое влияние оказывает 
и горизонтальная коммуникация, где аген-
тами выступают акторы и социальные груп-
пы, с которыми сложились доверительные 
отношения. Специфика общественных объ-
единений и социальных групп — в том, что 
одновременно протекает вертикальная, гори-
зонтальная и политическая коммуникации. 
В зависимости от типа общественного объ-
единения и типа социальной группы (фор-
мальные или неформальные) политические 
ценности, транслируемые установки и нор-
мы могут или способствовать сохранению 
политической системы, или формировать 
протестные настроения. В целом контроль 
за социальными медиа осуществлять сложно. 
В то же время как формальные, так и нефор-
мальные общественные объединения исполь-
зуют социальные медиа как площадку, поз-
воляющую получать доступ к реципиентам 
информации. Возникает вопрос: можно ли 
рассматривать социальные медиа (и в целом 
СМИ) как наиболее влиятельный инструмент 
политической социализации? Или наибо-
лее эффективна личная коммуникация, как 
вертикальная, так и горизонтальная, а не-
вертикальная и горизонтальная коммуника-
ция, опосредованная социальными медиа? 
Социальные медиа как инструмент сегодня 
используют все агенты социализации, такие 
как образовательные учреждения, государс-
твенные органы управления, политические 
лидеры, армия, общественные объедине-
ния (как формальные, так и неформальные), 
экономические, политические и культурные 
элиты для трансляции ценностей, установок, 
норма в процессе коммуникации, это опреде-
ляет специфику политической социализации 
современной молодежи.

Таким образом, специфика условий по-
литической социализации современной сту-
денческой молодежи определяется развити-
ем инструментов, политических технологий 
социальных медиа, а также использованием 
агентами политической социализации в про-
цессе политической коммуникации. Это 
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вписывается в повседневные практики сов-
ременной студенческой молодежи, прина-
длежащей к цифровому поколению. Важным 
фактором, определяющим специфические 
условия политической социализации, явля-
ется цифровизация, т. е. широкое распростра-
нение социальных медиа. Акторы, проходя 
первичную политическую социализацию 
в семье и средних образовательных учреж-
дениях, параллельно могут самостоятельно 
выстраивать стратегию своей политической 
социализации, осуществляя коммуникацию 
в цифровой среде. Молодежь, приобретая 
статус студента, включается в образователь-
ный процесс с частично или полностью 
сформированными политическими установ-
ками, нормами и ценностями. Политическая 
культура формируется в семье, которая как 
агент социализации свободна от внешнего 
контроля, а также в школе, где используют-
ся традиционные инструменты воспитания 
и образования, исключающие политическую 
коммуникацию в социальных сетях, единс-
твенно возможный инструмент — трансля-
ция политических образов для повышения 
узнаваемости государственных символов.

В среднем образовательном учреждении 
осуществляется контролируемая социали-
зация и используется термин «воспитание». 
В ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» дается определение образования как 
единого целенаправленного процесса вос-
питания, а воспитание — это «деятельность, 
направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социа-
лизации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам Героев Отечес-
тва, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному насле-
дию и традициям многонационального наро-
да Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде»8. Формирование ценностей 
в интересах государства, закрепление соци-

ализации в рамках задач воспитания — все 
это показывает, что обучающийся является 
объектом воздействия агентов социализации.

В то же время в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» закреплен запрет 
на политическую агитацию, принуждение 
к принятию убеждений, в том числе поли-
тических. В данном случае соблюдаются 
естественные и конституционные права обу-
чающихся, каждый гражданин — личность 
и субъект принятия решений. Необходимо 
обозначить, что реализация поставленных 
в данном нормативном документе задач будет 
идти неравномерно, в зависимости от воз-
раста обучающихся и типа образовательно-
го учреждения. Опустим период получения 
общего среднего образования, обозначим 
специфику политической социализации сту-
денческой молодежи. В период студенчест-
ва перестраиваются каналы коммуникации. 
Вертикальная модель трансляции ценностей 
(агенты социализации — семья и образова-
тельное учреждение) сменяется горизонталь-
ной моделью (агенты — друзья, референтные 
социальные группы).

Заключение. Студенческая молодежь 
является специфической группой населения, 
а условия ее политической социализации 
включают исторические события, которые 
могут нести иные смыслы и ценности, неже-
ли исторические события, в которых социа-
лизировались предыдущие поколения. Моло-
дежь действует в зависимости от того, какие 
политические ценности разделяет: традици-
онные (стандартные) для базовой полити-
ческой культуры или новые (нестандартные) 
политические ценности. В ситуации разрыва 
политических ценностей разных поколений 
могут формироваться протестные настрое-
ния, риск которых повышается, если ограни-
чена самореализация молодежи или не удов-
летворены основные потребности. Полити-
ческая система, в зависимости от баланса сил 
и угроз, может дестабилизироваться.

Основной инструмент социализации — 
коммуникация, следовательно, большую роль 
в политической социализации молодежи иг-
рает не только непосредственная коммуника-
ция, но и опосредованная, не только личная, 

8 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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но и с помощью средств массовой коммуни-
кации. СМИ обладают ресурсами реализации 
права на свободу слова и ресурсами мани-
пуляции, пропаганды. В современном мире 
СМИ расширили влияние на общественное 
мнение благодаря использованию цифровых 
технологий, цифровизации и др. через соци-
альные медиа. Данные технологии доступны 
разным агентам социализации (формальным 
и неформальным, институциональным и не-
институциональным) для передачи как до-
стоверной информации, так и фейков.

В период обучения в вузе, что следует 
из исследования Т. М. Ньюкомба, полити-
ческие представления молодых людей мо-
гут существенно измениться, измениться 
частично, а могут не измениться. Влияние 
на изменение политических представлений 
оказывает коммуникация (коммуникативные 
акты). Критическое мышление, формируе-
мое в условиях образовательного процесса, 
может выступать средством социализации 
студенческой молодежи [12].

Гипотетически коммуникация с родите-
лями по обсуждению политических новостей 
оказывает большее влияние на политические 
ценности, установки, нормы и практики сов-
ременной молодежи, чем коммуникация в со-
циальных сетях. Важно определить, из ка-
ких источников получают молодые люди 
информацию о политической обстановке, 
с кем обсуждают данные темы и обсужда-
ют ли в принципе. Полученная информация 
поможет нам структурировать группы моло-
дежи по практикам политического участия, 
а также выявить, какие агенты политической 
социализации оказывают существенное воз-
действие на российскую студенческую моло-
дежь в социальных медиа.

Еще один важный фактор политической 
социализации — это политические техноло-
гии, которые используют агенты политичес-
кой социализации в социальных медиа, это 
могут быть как технологии информирования, 
так и пропаганды, как контекстная реклама, 
так и PR-акции и т. д. Семья, образователь-
ные учреждения как агенты политической 
социализации не используют политическую 
коммуникацию, однако могут осуществлять 
коммуникации по политическим вопросам, 
транслировать политические знания и нор-
мы. Напротив, государственные институты, 

политические партии и иные формальные 
организации вступают в политическую ком-
муникацию с разными группами населения. 
Неформальные организации и сообщества 
для передачи политической информации, ори-
ентаций и политических убеждений исполь-
зуют неформальные каналы коммуникации, 
которые не поддаются жесткому контролю 
извне. Традиционно к неформальной полити-
ческой коммуникации относят слухи, сплетни, 
анекдоты, мифы, а в современном обществе 
сюда добавляются политические карикатуры, 
мемы. Отметим, что неформальные каналы 
коммуникации передают не столько инфор-
мацию, сколько отношение к ней. В свою оче-
редь, слухи и сплетни можно рассматривать 
как особые формы передачи информации, ко-
торые выполняют функции дифференциации 
и интеграции — делят мир на «своих» и «чу-
жих», объединяя «посвященных» в сообщест-
во, которому доверили важную информацию. 
В условиях нехватки достоверной информа-
ции, значимости обсуждаемой темы для инди-
вида, возрастает потребность в неформальной 
политической коммуникации.
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