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Аннотация. В современных условиях студенческая молодежь все чаще дополняет реальное 
общение виртуальным посредством социальных сетей. Трансформация условий социализации 
молодого поколения определяет потребность в диагностике приоритетности выбора социальных 
сетей, анализа тематической направленности формулирования запросов студентов в интернет- 
пространстве. Целью исследования является выявление общих траекторий использования сетевых 
ресурсов коммуникативных практик студенческой молодежи в сети Интернет. В основе анализа 
лежат данные анкетного опроса «Исследование социальных сетей связей студенческих групп 
(в сети Интернет)», предпринятого авторами в сентябре -  ноябре 2022 года (К = 2000). Результаты 
исследования показали, что социальные сети представляют собой максимально востребованный 
у студенческой молодежи вид интернет-ресурсов. Несмотря на предположение о возможном 
преобладании виртуального общения молодых людей в силу повышения активности 
в использовании ресурсов Интернета, отмечается сохранение интереса к коммуникативным 
практикам в формате офлайн.

Ключевые слова: коммуникации, молодежь, общение, социальные сети, виртуальное
пространство, офлайн, онлайн

Для цитирования: Гладкова И.А., Демененко И.А. 2023. Общие траектории использования 
ресурсов коммуникативных практик студенческой молодежи в сети Интернет. КОМОТНЕТ1КА: 
Философия. Социология. Право, 48(1): 31-40. БОТ: 10.52575/2712-746Х-2023-48-1-31-40

Сепега1 Тга]ес1;опе8 оГ М п д  Ке8оигсе8 
оГ 8!ийеп! УоиШ Сошшишсайуе РгасИсе8 оп Ше Ш егпе*

1ппа А. С1айкоуа, 1ппа А. Бешепепко
У. О. 8ЬикЬоу Ве1догой 8РаРе ТесЬпо1о§юа1 Ишуегейу,
46 Ко8Руикоуа 8Р, Ве1догой 308012, Ки881ап РейегаРюп 

Е-тай: тпа.§1айк@уапйех.ги

АЬ8{гас{. СиггепР1у, РЬеге 18 ап тсгеа8т§ тРеге8Р т  РЬе 8Рийу оР уапош а8ресР8 оР РЬе йеуе1ортепР оР 
8ос1а1 пеРтоогк8, РЬе1г йоттапсе ог аййй ю п Ро геа1 со тти ш саРю п. 8РийепР уоиРЬ аге тсгеа8т§1у 
8ирр1етепРт§ геа1 со тти ш саРю п тойЬ у1гРиа1 опе8 РЬгоидЬ 8оша1 пеРтоогк8, тоЫсЬ аге РЬе йотш апР 
РеаРиге оР уоипд реор1е'8 еуегуйау со тти ш саРю п. ТЬе Ргаш РогтаРю п оР РЬе сопйй ю п8 оР 8ошаН2 аРю п 
оР РЬе уоипдег депегаРю п йеРегтш е8 РЬе пеей Рог й1а§по8т§ РЬе рпопРу оР сЬоо8т§ 8оша1 пеРтоогк8, 
апа1угш § РЬе РЬетаРю  оп епРаРю п оР Рогти1аРш § 8РийепР8' гедие8Р8 ш  РЬе 1пРегпеР 8расе. ТЬе ат  оР РЬе 
8Рийу 18 Ро апа1уге РЬе §епега1 Рга]есРопе8 оР и8ш § пеРтоогк ге8оигсе8 оР 8РийепР8' со тти ш саР1уе 
ргасР1се8 оп РЬе 1пРегпеР. ТЬе апа1у818 18 Ьа8ей оп РЬе йаРа о^ {Ье ^ие8{юппа^ге 8игуеу “8{ийу о{“ 8оша1 
пе!тоогк8 о{“ 8{ийеп{ дгоир8 (оп {Ье !п{ете{)”, ипйег{акеп Ьу {Ье аи{Ьог8 т  8ер{етЬег-КоуетЬег 2022. 1Р 
тоа8 аРРепйей Ьу уоипд реор1е 8Рийут§ аР В8ТО. У.О. 8ЬикЬоу сйу оР Ве1догой. ТЬе ге8и1Р8 оР РЬе 
8Рийу 8Ьотоей РЬаР 8оша1 пеРтоогк8 аге РЬе то8Р рори1аг Руре оР ТпРегпеР ге8оигсе8 атопд 8РийепР8. ТЬе

31



NОМОТНЕТIКА: Философия. Социология. Право. 2023. Т. 48, № 1 (31-40)
NОМОТНЕТIКА: РИНозорИу. Зосю!оду. 1_аш. 2023. Уо1. 48, Nо. 1 (31-40)

то8Р рори1аг 8ос1а1 пеРтоогк8 атопд 8РийепР8 аге УКопРакРе апй Те1едгат. ТЬе йигаРюп оР 8РийепР8' 8Рау 
т  8ос1а1 пеРтоогк8 18 то8Р1у Ргот 3 Ро 4 Ьоиг8. Бе8р1Ре РЬе а88итрРюп аЬоиР РЬе ро881Ь1е ргейотшапсе 
оР У1гРиа1 соттишсаРюп оР уоипд реор1е йие Ро шсгеа8ей асР1У1Ру т  РЬе и8е оР 1пРегпеР ге8оигсе8, РЬеге 
18 а сопРшией шРеге8Р т  оРШпе соттишсаРюп ргасРюе8.

Кеу^огЙ8: соттишсаРюп8, уоиРЬ, соттишсаРюп, 8ос1а1 пеРтоогк8, У1гРиа1 8расе, оРШпе, опНпе

Гог скайоп: О1айкоуа 1.А., Бетепепко 1.А. 2023. Оепега1 Тга]есРопе8 оР Шш§ Ке8оигсе8 оР 8РийепР 
УоиРЬ СоттишсаР1уе РгасРюе8 оп РЬе 1пРегпеР. КОМОТНЕТ1КА: РЫ1о8орЬу. 8осю1о§у. Ьато, 48(1): 
31-40 (1п Ки881ап). БОТ: 10.52575/2712-746Х-2023-48-1-31-40

Введение

Компьютеризация и переход к цифровому обществу не просто повысили значимость 
информации, но определили ее новое качество как особого социально-политического ин
ститута, располагающего обширным набором средств и технологий управления. В совре
менных условиях на первый план выходит объективная потребность в нахождении новых 
более совершенных подходов к использованию такого глобального потенциала, каким 
располагает современная информационная система.

В этом пространстве молодые люди, взросление которых происходило вместе с Ин
тернетом, имеют преимущества перед старшим поколением. Они прекрасно в нем ориен
тируются: знают его возможности и опасности [Левин, 2020]. Новые каналы коммуника
ции в сети Интернет не только создают благоприятную информационную среду, но, по
стоянно развиваясь, выводят межличностное общение на новый уровень, способствуя 
формированию солидарных групп и повышению общественной активности студенческой 
молодежи. Информационно-цифровое пространство сегодня -  это не только привычная 
«среда» и образ жизни современной молодёжи, но и необъятная по масштабам и возмож
ностям медиа-платформа, которая определяет формирование картины мира и конструиро
вание образа будущего, создаёт условия для формирования новых социальных практик 
и форм активности в интернет-среде.

Между тем потенциал, которым располагают интернет-ресурсы социальных сетей, 
в рамках управления процессом социализации студенческой молодежи используется 
весьма ограниченно [Григорьева, 2022]. Разнообразие источников и средств информации, 
также как и существенное разветвление каналов коммуникации усложнило контроль над 
информационными потоками и их содержанием, а в некоторых случаях сделало его 
невозможным [Парц, 2020]. Этим объясняется массовое появление и распространение 
в режиме онлайн недостоверной, деструктивной информации, оказывающей негативное 
воздействие на студенческую молодежь.

Исследование генезиса и эволюции социальных сетей на современном этапе разви
тия рассматривается в научных трудах отечественных ученых [Андрамонова, 2015; Игна
тов, 2018; Шарков, 2019; Малых, 2020; Григорьева, 2022].

Проблематика изучения принципов самопрезентации личности в сетевом общении, 
выработки идентичности в функционирования складывающихся виртуальных общностей 
является предметом исследовательского интереса ряда ученых [Завьялова, 2016; Петру- 
нева, 2019; Жантикеев, Саттыклышева, 2020; Воробьев В.П., Ретинская В.Н. 2022; Щани- 
на, Данилова, 2022].

Актуальность исследования обусловлена динамическими процессами переориента
ции моделей коммуникативных практик студенческой молодёжи под влиянием всеобщей 
информатизации общества. Стремительная трансформация условий социализации моло
дого поколения определяет потребность диагностики тематической направленности фор
мулирования запросов студентов в интернет пространстве.
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Цель исследования заключается в выявление общих траекторий использования сете
вых ресурсов коммуникативных практик студенческой молодежи в сети Интернет Дости
жение цели исследования потребовало решения следующих задач: проанализировать,
какие социальные сети в настоящее время наиболее активно используются студентами 
вуза с тем, чтобы в последующем более полно использовать данные ресурсы в процессе 
социализации студенческой молодежи; выявить, какие социальные сети чаще использу
ются студентами для получения информации об университете; провести анализ такого 
параметра, как время нахождения студентов в социальной сети; выявить факторы, кото
рые оказывают влияние на длительность нахождения в социальной сети; провести анализ 
тематической направленности запросов студенческой молодежи в социальных сетях, 
провести анализ отношения студентов к активно продвигаемой информации и рекламе в 
сети Интернет.

О бъекты  и методы исследования

Объектом исследования выступает студенческая молодежь, предметом исследования -  
коммуникативные практики студенческой молодежи в сети Интернет.

Эмпирической основой статьи выступают результаты социологического исследова
ния, проведенного методом анкетирования. Сбор информации осуществлялся с помощью 
Ооо§1е-форм на основе квотной выборки (квоты по профилю специальности и курсу 
обучения студентов, полу), N = 2000. Данная выборка является репрезентативной по от
ношению к генеральной совокупности, соответствующей основным пропорциям студен
ческой молодежи БГТУ им. В.Г. Шухова (общая численность студентов очной формы 
обучения БГТУ им. В.Г. Шухова в 2022 г. составила 6293 человека).

Обработка результатов исследования производилась с помощью программного про
дукта УогРех 10, а также программы Ехсе1 для работы с электронными таблицами.

Информационной базой исследования также стали статистические и социологиче
ские данные в сфере массовых коммуникаций, отечественная и зарубежная научная лите
ратура в сфере распространения интернет-коммуникаций, трансформация социальных 
связей молодежи в информационном обществе, отечественные и зарубежные информаци
онные ресурсы Интернет и др.

Результаты  и их обсуждение

Для современной студенческой молодежи социальные сети стали не только источ
ником информации, но и особым пространством коммуникации, специфической средой 
обитания. Не случайно большинство студентов, находясь в Интернете, в первую очередь 
посещают социальные сети [Левин, 2020].

Проведем анализ того, какие социальные сети чаще всего использует студенческая 
молодежь. Результаты исследования показали, что в настоящее время наиболее популяр
ными являются ВКонтакте (87,05 %) и Те1едгат (75,80 %). Вместе с тем у студенческой 
молодежи пользуются популярностью и такие социальные сети, как УоиТиЬе (54,43 %), 
^Ьа{8Арр (38,30 %), Т1кТок (33,52 %). V^Ье^ менее популярен у студентов, его использу
ют 13,75 % респондентов. В группе аутсайдеров, не пользующихся популярностью у сту
денческой молодежи, оказались Одноклассники (3,04 %), ТшИег (2,69 %). Кроме данных 
социальных сетей, студенческая молодежь применяет такие ресурсы, как Кейй1Р, В 18согй, 
Тто1РсЬ, Оп1уРап8, Ооойгеай8, РтРеге8Р, Нуйга, Друг вокруг.

Наиболее популярная у студенческой молодежи социальная сеть ВКонтакте исполь
зуется для получения информации по теме образования и саморазвития, на что указали 
56,97 % пользователей данной сети. Также популярным для студенческой молодежи 
направлением, по которому формулируется большое количество запросов, является «от
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дых и развлечения (43,13 %). Для подписчиков сети ВКонтакте представляет интерес ин
формация о спорте и здоровом образе жизни (29,63 %). Значительная часть респондетов 
формулирует запросы о работе и возможностях трудоустройства (21,56 %).

Среди студенческой молодёжи, предпочитающей Те1едгат, в тематике запросов 
также лидирующее положение занимает образование и саморазвитие (50,20 %). Высокая 
поисковая активность подписчиков Те1едгат проявляется в отношении таких тем, как от
дых и развлечения (39,59 %), спорт и здоровый образ жизни (26,0 %); работа и трудо
устройство (20,27 %). Для 18,48 % респондентов, предпочитающих использовать 
Те1едгат, представляет интерес сфера политики.

Согласно полученным данным, среди пользователей социальной сети УоиТиЪе, также 
наибольшей популярностью пользуется тема образования и саморазвития (36,06 %). Вместе с 
тем для данной сети отрыв «образования и саморазвития» от «отдыха и развлечений» в струк
туре запросов студенческой молодёжи не столь явно выражен, как для предыдущих социаль
ных сетей. Так, 31,57 % пользователей УоиТиЪе в рамках поисковых запросов в социальных 
сетях выбирают отдых и развлечение. Достаточно высокий интерес отмечается в отношении 
вопросов, связанных со спортом и здоровым образом жизни (19,92 %)

Студенческая молодёжь активно использует различные ресурсы для получения ин
формации об университете. Высокая активность проявляется в том, то 82,42 % респонден
тов подписаны на аккаунты БГТУ им. В.Г. Шухова в социальных сетях. При этом студен
ты университета не только подписаны на аккаунты вуза, но и проявляют высокую актив
ность в пользовании данными ресурсами. Соответственно можно предположить, что ин
формация, которая транслируется по данным каналам, оказывает влияние на студентов 
вуза. При этом наиболее популярными платформами для получения информации об уни
верситете, являются ВКонтакте и Те1едгат, которые лидируют со значительным отрывом. 
Как показали результаты исследования, 77,44 % опрошенных студентов подписаны на ак
каунты университета ВКонтакте; 49,20 % -  в Те1едгат; 8,37 % -  в УоиТиЪе. Таким обра
зом, те социальные сети, которые пользуются у студенческой молодежи большей попу
лярностью, оказываются и более часто используемыми для получения информации о вузе.

Проведем анализ значимости для студенческой молодежи количества подписчиков 
в социальных сетях. Как показали результаты исследования, для большей части респон
дентов (65,84 %) не имеет значения количество подписчиков в социальных сетях. Еще для 
20,07 % количество подписчиков скорее не имеет значения. Утвердительно на данный во
прос ответили всего лишь 3,54 % опрошенных студентов. Указали, что количество под
писчиков скорее имеет значение 8,22 % респондентов.

Анализ в гендерном разрезе показал, что для студентов мужского пола данный фак
тор имеет меньшее значение, чем для студентов женского пола. Так, 44,37 % респонден
тов мужского пола указали на то, что для них не имеет значения количество подписчиков 
в социальных сетях. В группе девушек данный показатель в 2 раза меньше и составляет 
21,46 % Анализ данного фактора в возрастном разрезе свидетельствует о том, что для сту
дентов в возрасте от 23 до 24 лет количество подписчиков в социальных сетях имеет 
наиболее важное значение. Достаточно отчетливо проявилась тенденция снижения значи
мости данного фактора для студентов младших возрастных групп. Анализ распределения 
данного фактора в зависимости от направления подготовки (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура) показал, что наибольшее значение количество подписчиков в 
социальных сетях имеет для магистрантов (35,9 %). Самые низкие показатели значимости 
количества подписчиков в социальных сетях отмечаются для аспирантов (3,9 %).

Как показали результаты исследования, большая часть опрошенных студентов 
(29,83 %) проводят в социальных сетях от 3 до 4 часов. На втором месте находится группа 
респондентов, которые проводят в социальных сетях 1-2 часа (21,56 %). Среди опрошен
ных студентов 19,37 % проводят в социальных сетях 5-6 часов.
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Остальные группы респондентов оказались представленными в гораздо меньшей 
степени: 6,62 % проводят в социальных сетях 7-8 часов, 4,53 % проводят в социальных 
сетях до 1 часа; 3,39 % опрошенных студентов затруднились с ответом.

Среди студентов, которые затруднились с оценкой длительности нахождения в со
циальных сетях, встречались такие варианты ответов, как «Не могу сказать точно»; 
«Сложно сказать: по возможности, необходимости»; «Не знаю, не засекал»; «В социаль
ных сетях понятие времени отсутствует»; «Б1Шси1Р Ро 8ау. I тоогк оп т у  рЬопе, I йо ге8еагсЬ 
а 1оР, I соттиш са1е т у  рагеп18 апй ЪГ, Н81еп 1о т ш т ,  ^а1сЬ V^йео8 апй 8епе8».

Студенческая молодежь отмечает, что время нахождения в социальных сетях зави
сит от многих факторов. Так, влияет такой фактор, как степень загруженности дня. Как 
отметил один из участвующих в опросе студентов, «Если целый день дома, то захожу ча
сто, если целый день на учебе/работе, то почти не захожу». Другие варианты ответов: 
«Всегда по-разному, зависит от того есть ли у меня другие дела, могу не разу за день не 
зайти, а могу весь день просидеть»; «Зависит от занятости»; «Около часа в сутки в сред
нем. В редких случаях доходит до двух часов. В основном во время совместного выполне
ния и обсуждения лабораторных работ или совместного отдыха»; «Использую только для 
коммуникации. Зависит от ситуации»; «В зависимости от дня недели: чем меньше, тем 
лучше!».

По оценкам респондентов, время, проводимое в социальных сетях, отличается в ра
бочие и выходные дни. Как указала участвующая в исследовании студентка: «В рабочее 
время 1-1,5 часа в сумме, в выходной день не засекала».

Также выделяется категория студентов, работа которых связана с социальными 
сетями. Соответственно такие студенты проводят большое количество времени в соци
альных сетях. Как указал один из респондентов: «Сложно посчитать, наверное, 70 % от 
часов бодрствования, потому что работа связана с социальными сетями».

Согласно полученным результатам, доля респондентов, которые проводят в соци
альных сетях большую часть времени, составила 2,64 %; еще 2,94 % опрошенных студен
тов отметили, что проводят в социальных сетях много времени. В данной категории 
встречались следующие варианты ответов: «Оффлайн только во время сна»; «Большую 
часть свободного времени»; «К сожалению, очень много».

Представляет интерес анализ того, стремится ли студенческая молодёжь к тому, что
бы сократить время нахождения в социальных сетях.

Как показали результаты исследования, большая часть опрошенных студентов 
(33,81 %) не видит проблемы в большом количестве времени, проводимом в социальных 
сетях, и не пытались его сократить. Еще 18,97 % респондентов указали, что скорее не пы
тались сократить время нахождения в социальных сетях.

Вместе с тем 23,26 % респондентов полагают, что проводят большое количество 
времени в социальных сетях и пытались его сократить; примерно такое же количество 
опрошенных студентов (20,92 %) указали, что «скорее пытались сократить время нахож
дения в социальной сети».

Таким образом, 44,18 % респондентов пытались сократить время нахождения в со
циальных сетях, 52,78 % опрошенных студентов не пытались сократить время пользовае- 
ния социальными сетями, 3,04 % -  затруднились с ответом.

Анализ в гендерном разрезе показывает, что студенты мужского пола в меньшей 
степени обеспокоены большим количеством времени, проводимом в социальных сетях. 
Так, 24,15 % респондентов мужского пола однозначно ответили, что не пытались сокра
тить время пребывания в социальной сети. Среди девушек доля таких составила 9,66 %.

Как показали результаты исследования, больше всего продолжительным нахождением в 
социальных сетях обеспокоены студенты самой младшей возрастной группы (17-18 лет), 
а также студенты в возрасте 23-24 лет.
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Значительная часть молодых людей все-таки пытались сократить время нахождения 
с социальной сети, отмечая, что это время они считают избыточным и планируют со вре
менем посвятить его общению офлайн. Среди форм проведения досуга офлайн лидирую
щее положение занимают прогулки, физическая активность и занятия спортом; общение и 
встречи с друзьями. При этом молодёжь привлекает именно непосредственный, «живой» 
формат общения в противовес опосредованному общению в социальных сетях.

Стоит отметить, что исследователи фиксируют разочарование современной молоде
жи в высшем образовании, так как существуют значительные проблемы с трудоустрой
ством молодых специалистов после завершения обучения в вузе [Григорьева, 2022]. 
В противовес этому социальные сети предоставляют ресурс, позволяющий, не обладая 
особыми профессиональными навыками, быстро повысить свой статус. В качестве приме
ра можно привести блогеров, популярных у молодежи

С одной стороны, интернет-пространство действительно предоставляет дополни
тельные возможности для образования и саморазвития, решения проблемы трудоустрой
ства. Так, проведенное нами исследование тематической направленности формулирования 
запросов студенческой молодёжи в социальных сетях показало выраженную активность 
респондентов в поиске информации касательно образования и саморазвития. Доля ре
спондентов, формулирующих запросы по данной тематике, составила 64,09 %.

В разрезе гендерной структуры оценки обращаются к запросам по теме образования 
и саморазвития преимущественно респонденты мужского пола (60,37 %). Доля студентов 
женского пола, проявляющих интерес к вопросам образования и саморазвития в формате 
социальных сетей, составила 39,63 %. Отмечается большая увлечённость студентов муж
ского пола различными аспектами обучения в вузе, получения дополнительного образова
ния, а также возможностей личностного развития посредством участия в вебинарах, тре
нингах и т.д.

Оценочный срез исследования запросов респондентов по возрастному признаку по
казал, что наиболее востребованная информация по тематике образования и саморазвития 
у студентов возрастной группы 19-20 лет (39,01 %). В меньшем процентном соотношении 
данная тематика интересует студентов возрастных групп 17-18 лет (24,4 %) и 21-22 года 
(23,93 %). Менее всего тема образования и саморазвития актуальна для студенческой мо
лодежи в возрасте 23-24 года (7,15 %) и 25 лет и старше (5, 52 %).

С другой стороны, появление дополнительных источников информации в формате 
онлайн порождает ряд проблемных моментов.

Как свидетельствуют результаты исследований, современная студенческая молодежь 
ориентирована на получение небольших доз информации с выраженным визуальным 
сопровождением [Радаев, 2022]. При этом современные студенты не готовы работать 
с большими объемами текстового материала, в результате не вырабатывается навык вдум
чивого чтения, критического анализа получаемой информации. Между тем в интернет- 
пространстве представлено достаточно большое количество недостоверной информации, 
которую необходимо подвергать критическому анализу. Кроме того, в процессе виртуаль
ного общения возникают коммуникационные помехи, которые представляют собой об
ласть информационного пространства, определяемую интерактивностью его субъектов. 
Искажая коммуникационные процессы, контакты в сетях не способны заменить общение 
в реальности.

Усугубляется проблема, связанная с клиповым мышлением активных пользователей 
сетей. Так, отмечая преимущества формата общения в социальных сетях, студенты 
БГТУ им. В.Г. Шухова выделили такие, как доступность (67,68 %), простота и легкость 
(52,89 %), возможность самопрезентации и самовыражения (27,39 %), подача данных 
в визуальной форме (24,65 %), возможность наблюдения за жизнью других людей 
(20,37 %), возможность осуществлять просмотр большого количества материалов других
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пользователей (19,82 %), анонимность (17,18 %), лаконичность (12,85 %), возможность 
контакта с образцами для подражания (7,67 %).

В социальных сетях источники информации всегда доступны, имеются в большом 
количестве. В результате не возникает необходимости глубоко прорабатывать и запоми
нать материал, так как его всегда можно найти с помощью интернет-ресурсов. Как итог, 
не формируется фундаментальная база знаний. Блогеры и медийные личности зачастую 
пользуются большим авторитетом, чем профессиональные эксперты в той или иной сфере. 
Расширение возможностей самообразования в онлайн формате, активное общение студен
ческой молодежи в социальных сетях, с одной стороны, предоставляет дополнительные 
ресурсы для развития, с другой стороны, проблемным моментом является также потреб
ление готовых смыслов, без активной интеллектуальной переработки получаемой инфор
мации. Такой формат работы с информацией не способствует развитию критического 
мышления.

Социологическая репрезентация данных об отношении студентов к активно продви
гаемой информации в сети Интернет показала, что почти половина респондентов (49,3 %) 
имеют нейтральное отношение к информационному полю, активно транслируемому в се
ти Интернет. Отдельная группа респондентов (31,47 %) отмечают положительное отно
шение к активным информационным потокам сети Интернет. Из совокупности процент
ного соотношения респондентов, лишь 10,06 % имеют негативное отношение к активному 
поступлению информации из интернет-пространства.

Интересным показателем оценки смысловых полей коммуникативных практик сту
денческой молодежи в сети Интернет является отношение студентов к навязываемой ре
кламе в сети Интернет. Так, большинство респондентов, а именно 64,44 %, занимают от
рицательную позицию по отношению к практике навязывания рекламы через социальные 
сети. Данная позиция студентов обусловлена, прежде всего, чрезмерным внешним навя
зыванием рекламной продукции, а также услуг основным потребителям, каковыми явля
ются молодые люди (студенческая молодёжь). При этом нейтрально по отношению к 
навязываемой рекламе в интернет-пространстве высказываются 29,23 % респондентов. 
Положительную позицию в рамках отношения к навязываемой рекламе в интернет-среде 
занимают лишь 3,58 % студентов.

Заключение

Студенты как наиболее прогрессивный слой молодежи с легкостью принимают все 
новое, используя новые возможности и способы для поиска информации, отдыха и обще
ния. В настоящее время наиболее популярными у студенческой молодежи являются соци
альные сети ВКонтакте и Те1е§гаш, которые лидируют со значительным отрывом. Подав
ляющее большинство студентов (82,42 %) подписаны на аккаунты БГТУ им. В.Г. Шухова 
в социальных сетях. При этом социальные сети, которые пользуются у студенческой мо
лодежи большей популярностью (ВКонтакте и Те1едгат), оказываются и более часто 
используемыми для получения информации о вузе.

Согласно результатам исследования, такой фактор, как количество подписчиков 
в социальных сетях, не имеет высокой значимости для современной студенческой молоде
жи. При этом для студентов мужского пола данный фактор имеет меньшее значение, чем 
для студентов женского пола. Кроме того, анализ данного фактора в возрастном разре
зе свидетельствует о том, что для студентов в возрасте от 23 до 24 лет количество подпис
чиков в социальных сетях имеет самое большое значение. Достаточно отчетливо прояви
лась тенденция снижения значимости данного фактора для студентов младших возрастных 
групп и студентов самой старшей возрастной группы, обучающихся в аспирантуре.

Большая часть опрошенных студентов не видит проблемы в большом количестве 
времени, проводимом в социальных сетях, и не пыталась его сократить. При этом студен
ты мужского пола в меньшей степени обеспокоены большим количеством времени, про-
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водимом в социальных сетях, и не стремятся его сократить. В возрастном аспекте больше 
всего продолжительным нахождением в социальных сетях обеспокоены студенты в воз
расте 17-18 лет, а также студенты в возрасте 23-24 лет. Длительное нахождение в форма
те онлайн связано с тем, что в представлении современной молодежи необходимо посто
янно оставаться на связи. В результате отмечается перенасыщенность различными фор
мами коммуникации, снижается концентрация и сосредоточенность на учебе или работе, 
что, в свою очередь, отрицательно сказывается на их качестве.

Использование ресурсов социальных сетей для получения информации по вопросам 
образования и саморазвития, с одной стороны, способствует приобретению новых знаний, 
с другой, создает ситуацию множественного выбора и информационной перегрузки. В том 
случае если доступно большое количество образовательных программ, факультативных 
курсов, сделать выбор, определиться со своей будущей образовательной и профессио
нальной траекторией становится все сложнее. Кроме того, возникает немало вопросов к 
качеству образовательных ресурсов в социальных сетях. Если в прошлом роль высшего 
образования, а также особой социокультурной среды вуза в процессе социализации сту
денческой молодежи была определяющей, то в настоящее время ее значимость снижается. 
Дополнительные источники информации, представленные в интернет-пространстве, ока
зывают существенное влияние на процесс социализации современной молодежи.

Новизна исследования заключается в том, что на репрезентативной выборке прове
ден анализ того, какие социальные сети в настоящее время наиболее активно используют
ся студентами вуза с тем, чтобы в последующем более полно использовать данные ресур
сы в процессе социализации студенческой молодежи; выявлено, какие социальные сети 
чаще используются студентами для получения информации об университете; проведен 
анализ такого параметра, как время нахождения студенческой молодежи в социальной 
сети, а также факторов, которые оказывают влияние на длительность нахождения в соци
альной сети; проведен анализ тематической направленности запросов студенческой моло
дежи в социальных сетях, проведен анализ отношения студентов к активно продвигаемой 
информации и рекламе в сети Интернет. Данные параметры проанализированы в гендер
ном и возрастном разрезах.
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