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Аннотация
В условиях геополитической нестабильности, глобализации информа-
ционного пространства, культурологических и цифровых трансформа-
ций особое внимание необходимо уделять проблемам сохранения иден-
тичности и формирования государственно-ориентированной активной 
гражданской позиции студенческой молодежи, в том числе на основе ис-
пользования социокоммуникативных технологий управления институцио-
нальным доверием органам власти. Предмет исследования – элементы 
коммуникативной политики представителей органов власти, обществен-
ных организаций, средств массовой информации, направленные на сту-
денческую молодежь. Цель работы – разработка комплекса современных 
технологий повышения уровня институционального доверия студентов 
органам власти. Методология исследования базируется на теоретико-ме-
тодических положениях социологии, социальной психологии, полито-
логии для определения феноменов институционального и социального 
доверия, а также концепции единого информационного пространства. 
В результате эмпирического исследования был определен уровень дове-
рия обучающихся высших и средних профессиональных образователь-
ных организаций региональным и федеральным органам власти, отдель-
ным социально-экономическим и политическим институтам; выявлены 
причины низкой степени информированности и вовлеченности студен-
ческой молодежи в общественные процессы регионального развития, уча-
стия в деятельности специализированных всероссийских и региональ-
ных молодежных организаций. В качестве рекомендаций предложены 
технологии повышения эффективности взаимодействия органов власти 
со студентами, в том числе в сетевом информационном пространстве.
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Abstract
In the conditions of  geopolitical instability, globalisation of  information 
space, cultural and digital transformations, it is necessary to pay special atten-
tion to the problems of  preservation of  identity and formation of  students’ 
state-oriented active citizenship, also on the basis of  using socio-communica-
tive technologies for managing institutional trust in the authorities. The sub-
ject of  the study – elements of  communicative policy of  government offi-
cials, public organisations, mass media, aimed at student youth. The purpose 
of  the study is to develop a set of  modern technologies to increase the le-
vel of  students’ institutional trust in the authorities. The research methodo-
logy is based on theoretical and methodological provisions of  sociology, so-
cial psychology, political science to define the phenomena of  institutional and 
social trust as well as the concept of  a single information space. As a result 
of  the empirical study, the authors have determined the level of  trust in re-
gional and federal authorities, individual socio-economic and political institu-
tions put by students from higher and secondary professional educational or-
ganisations; the authors have also identified the causes of  low awareness and 
involvement of  student youth in public processes of  regional development, 
and low participation in the activities of  specialised all-Russian and regional 
youth organisations. The technologies for improving the effectiveness of  in-
teraction between the authorities and students, as well as in the network in-
formation space, are proposed as recommendations.
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ВВЕДЕНИЕ
Устойчивой тенденцией в условиях социально-культурных и информационных преобразований сов-

ременного общества становится объединение студенческой молодежи в относительно нестабильные 
группы людей, имеющих общие интересы, посредством интернет-коммуникаций в виртуальном сете-
вом информационном социуме. Традиционные механизмы формирования институционального дове-
рия органам власти, иным социальным, экономическим, культурным институтам постепенно деформиру-
ются под влиянием значительных изменений, усложнений количества связей, объемов обмена данными 
между информационными системами и сетями.

Глобальное сетевое информационное пространство, сопряженные с ним специфичные социокультурные 
отношения и связи в обществе подвергаются влиянию растущего количества и более широкого разнообра-
зия угроз и факторов риска. Это появление деструктивной информации, деформирующей основы духовной 
личности; подмена реальных исторических и политических фактов массмедийным суррогатом; использо-
вание в манипулятивных целях безобидных, на первый взгляд, конкурсов, флешмобов, челленждей, опро-
сов для усиления протестных настроений; проведение антиправительственных акций; создание альтерна-
тивного информационно враждебного традиционного и инновационного смыслового пространства и т.д.

Формирование новой модели мышления и адаптивного поведения студенческой молодежи при рабо-
те в глобальном сетевом информационном социуме – актуальная и требующая оперативного решения 
стратегическая задача, которая подразумевает взаимодействие системы образования не только с органа-
ми власти всех уровней, но и со стейкхолдерами разного уровня и вида взаимодействия. При этом клю-
чевой задачей в условиях новой политической нормальности становится не только решение проблем 
интернет-зависимости, сохранения своей идентичности у студенческой молодежи, но и использование 
интернет-пространства для повышения институционального доверия органам власти, для повышения 
уровня критического анализа информационного потока. Это достигается через разработку адекватных 
современному положению вещей информационно-коммуникативных стратегий поведения, навыков рас-
познавания фейкового контента и его критического анализа, критического мышления и оценки, упро-
щения коммуникаций с официальными сообществами органов власти (аккаунты политиков, представи-
телей молодежных общественных организаций, цифровые сообщества муниципальных образований, 
например региона, города, поселения и т.п.).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
В работах отечественных и зарубежных исследователей (Н.В. Андрейченко, О.В. Несоленой, Т.И. Деми-

денко, С. Сяовэня, Дж.К. Сото, Дж.Э. Плакса и др.) феномен социального доверия рассматривается преиму-
щественно как сложное, иерархичное, многогранное понятие, имеющее разную степень выраженности в сов-
ременном обществе [1–3]. При этом указывается, что межличностное доверие часто выступает основой для 
более высокого уровня – институционального доверия. Доверие к органам власти, властным и политическим 
институтам персонифицируется членами общества, определяется как правильный социальный порядок [4].

В качестве компонентов доверия к органам власти Д.Д. Ковалевская, Л.В. Санникова, Ю.С. Харитонова 
указывают следующие: нормативное представление субъектов об органе власти; степень символическо-
го признания статуса индивида; заинтересованность субъекта в реализации своих потребностей и запро-
сов; оценка вероятности удовлетворения своих запросов, надежд, планов; стратегия социального взаи-
модействия с представителями институтов; социальные силы институционального взаимодействия [5; 6].

На уровень межличностного и институционального доверия, по мнению О.Э. Атертон, Э. Грихальвы, 
Б.У. Робертса, Р.У. Робинса, П.Э. Бэйли, Т. Леона, А. Бомерта, А. Хальмбургера, Т. Ротмунда, Ч. Ски-
мера, в наибольшей степени влияют внутренние (характеристики личности и ценности, приобретен-
ные в детстве и юности) и внешние факторы (характеристики сложных, постоянно трансформирую-
щихся социально-экономических условий жизнедеятельности во время глобальных культурологических 
и цифровых трансформаций) [7–9].

Проблемы цифрового неравенства, повышения уровня стресса, возникающие при активном разви-
тии электронных форм коммуникаций, обусловливают необходимость адаптивного использования орга-
нами власти инструментов и средств сети интернет в системе государственного и регионального управ-
ления для более эффективной реализации позитивных социально-политических изменений, а также мер 
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 поддержки граждан, в том числе студенческой молодежи, для гармонизации перехода к новому технологи-
ческому укладу [10; 11]. При этом отмечается, что цифровая открытость органов власти способствует повы-
шению уровня доверия, более активному проявлению форм гражданской активности, включая студентов.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОВЕРИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ОРГАНАМ 
ВЛАСТИ

В 2023 г. авторами была проведена эмпирическая оценка уровня доверия студенческой молодежи ор-
ганам власти, социальным и политическим институтам. В выборочную совокупность вошли 1 560 чел., 
обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования из 48 субъектов 
Российской Федерации (далее – РФ, Россия). В ходе исследования были получены ответы на вопросы 
о цифровых каналах, которые используются студентами для информации и оценки надежности пред-
ставляемой им информации, доверия к ней, а также об уровне цифровой грамотности обучающихся, 
формах проявления гражданской активности (в том числе в цифровой среде и интернет-пространстве).

Полученные ответы свидетельствуют о том, что доверие к органам власти у студенческой молоде-
жи складывается из уверенности в компетентности, надежности и добросовестности властных структур, 
в способности обеспечить достойный уровень жизни и социальных гарантий гражданам (так считают 
более 88 % респондентов).

При этом наибольший уровень доверия учащиеся образовательных организаций высшего и средне-
го профессионального образования выразили институту президентства (83,1 и 81,5 % соответственно). 
Менее всего студенческая молодежь доверяет региональным органам законодательной власти (69,3 % 
среди обучающихся вузов и 66,6 % среди обучающихся организаций среднего профессионального об-
разования).

Среди основных причин низкого уровня доверия студенты указали низкую степень информиро-
ванности о содержании и результатах деятельности органов власти (в среднем 46,2 % респондентов), 
недостаточный уровень профессионализма государственных и муниципальных служащих (в среднем 
26,92 % респондентов), низкую скорость реагирования на запросы и обращения населения и организа-
ций (в среднем 23,08 % респондентов) и др. При этом только 11,92 % студентов вузов и 10,52 % обуча-
ющихся организаций среднего профессионального обучения интересуются деятельностью публичных 
органов власти на постоянной основе.

Среди основных каналов получения информации о деятельности федеральных и региональных ор-
ганов власти наиболее предпочтительными были выбраны социальные сети и мессенджеры (Telegram, 
Viber, WhatsApp), а также друзья и одногруппники – 98 % опрошенных. К сожалению, к официальным 
источникам информации (печатным федеральным, региональным средствам массовой информации (да-
лее – СМИ), телевизионным каналам, а также радио) прибегают не более 25 % респондентов в сово-
купности. Интернет-источники, официальные сайты органов государственной и муниципальной влас-
ти используются в среднем в 35 % случаев.

Респондентам также задавался вопрос о формах проявления гражданской активности (см. таблицу).

Таблица
Распределение ответов респондентов на вопрос  

«В чем проявляется Ваша гражданская активность?»

Наименование фор-
мы гражданской актив-

ности

Информирован(-а) 
о данной форме гра-
жданской активно-

сти

Принимал(-а)/
принимаю учас-

тие

Хотел(-а) 
бы принять 

участие

Не 
участвовал(-а) 
и не хочу при-

нимать уча-
стия в даль-

нейшем

Затрудняюсь 
ответить

Участие в деятельности 
общественных органи-
заций, в том числе мо-
лодежных

32,76 20,77 22,82 6,99 16,67
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Наименование фор-
мы гражданской актив-

ности

Информирован(-а) 
о данной форме гра-
жданской активно-

сти

Принимал(-а)/
принимаю учас-

тие

Хотел(-а) 
бы принять 

участие

Не 
участвовал(-а) 
и не хочу при-

нимать уча-
стия в даль-

нейшем

Затрудняюсь 
ответить

Участие в молодежных 
форумах («Территория 
смыслов», «Таврида», «Се-
лигер», «Поволжье» и т.п.)

31,86 25,71 17,24 6,79 18,40

Флешмобы 51,99 12,88 16,03 12,12 6,99
Участие в выборах 36,60 50,45 12,76 0,13 0,06
Волонтерская деятельность 48,08 31,09 7,63 6,99 6,22
Встречи с политически-
ми и общественными де-
ятелями

49,55 20,13 6,54 16,03 7,76

Участие в деятельности 
политических партий, 
движений

62,76 4,23 4,55 27,12 1,35

Обсуждение с друзьями 
политических событий 
в стране

42,44 39,81 4,29 12,69 0,77

Участие в местном са-
моуправлении и органах 
государственной власти

61,03 2,63 3,21 31,60 1,54

Работа в предвыборных 
кампаниях (агитатор, на-
блюдатель, распростра-
нитель, волонтер)

59,10 6,79 2,69 32,76 1,22

Участие в мирных ми-
тингах, разрешенных 
властями

75,64 3,78 1,86 8,97 9,74

Подписание онлайн-пе-
тиций

63,53 6,28 0,77 24,81 4,62

Участие в различных фор-
мах социального протеста

58,33 3,91 0,58 33,40 3,78

Примечание: данные в таблице представлены в % по строке (среднее значение по мнению обучающихся вузов и колледжей)

Составлено авторами по материалам исследования

Таким образом, по результатам эмпирического исследования, анализа современных концепций раз-
вития социального институционального доверия был сделан вывод о необходимости усиления эффек-
тивной коммуникативной политики, направленной на студенческую молодежь, со стороны представи-
телей органов власти и общественных организаций, СМИ.

ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
ДОВЕРИЯ СТУДЕНТОВ К ОРГАНАМ ВЛАСТИ

Эффективная коммуникативная политика, спроектированная с учетом потребностей студенческой 
молодежи, особенностей виртуализации социокультурных отношений и связей в рамках регионального 
информационного социума, ведет к формированию конструктивного поведения, направленного на ак-
тивизацию гражданской позиции, развитие потенциала участия в общественной, социально-экономиче-
ской, социокультурной, политической жизни региона, на воспитание и формирование государственно-
ориентированной личности. Под последней понимается индивид с высоким уровнем патриотического 
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сознания, с чувством верности своей стране, готовностью к выполнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите интересов родины. Развитие цифровых взаимодействий между студен-
ческой молодежью и органами власти является одной из форм усиления институционального доверия.

Рассмотрим технологии, направленные на повышение институционального доверия студентов орга-
нам власти, которые могут быть реализованы социально-экономическими и политическими института-
ми как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Политические технологии – система мер по снижению коррупционной составляющей в системе 
местного самоуправления; вовлечение студенческой молодежи в региональные проекты, призванные 
решать стратегически важные социально-экономические, экологические, демографические, обществен-
ные вопросы развития.

Социально-экономические технологии – совокупность мероприятий в системе социального взаимо-
действия объектов управления и студентов, направленная на реализацию конкретных управленческих 
стратегий и на удовлетворение определенных групп информационных, экономических, предпринима-
тельских и иных потребностей.

Проектные технологии – реализация трех категорий проектов в системе молодежной политики (в за-
висимости от уровня реализации, финансирования и инициации), а также развитие практик финанси-
рования инициативных проектов студенческой молодежи за счет грантов, средств коммерческих и не-
коммерческих организаций.

Информационно-коммуникативные технологии – совокупность методов, приемов и средств, позво-
ляющих эффективно использовать технические и программные продукты для развития навыков фор-
мирования информационно-коммуникативных стратегий поведения студентов в виртуальном социуме. 
Эти технологии должны быть направлены на коррекцию симоволического пространства единой инфор-
мационной среды в России. Особую роль в этом играет специфика когнитивных процессов российской 
студенческой молодежи, а именно низкий уровень рационализма, критического анализа информацион-
ного поля, воспроизводство мифологической матрицы этого сознания. При ее сохранении усиливается 
срастание между базовыми (ценностно-символическими) и вторичными (когнитивными, то есть факто-
логическими и интепретативными) составляющими мировоззренческой системы.

Организационно-правовые технологии – совокупность мероприятий и мер, обеспечивающих усло-
вия активного участия бизнес-сообщества в реализации молодежной политики с целью повышения за-
интересованности студентов в самореализации в различных сферах экономической, социальной, куль-
турной и иных направлениях деятельности.

Все эти технологии, инструменты и механизмы должны быть направлены на реализацию основной 
цели повышения уровня институционального доверия – на воспитание государственно-ориентированной 
личности. Формирование чувства этатизма у российской студенческой молодежи как стержня личностно-
го мировоззрения представляет собой сложную управляемую систему, включающую многообразие взаи-
мосвязанных между собой элементов, внутренних устойчивых связей и отношений объективного и субъ-
ективного характера, а также подсистемы содержательного, организационного и методического планов. 
Внутри системы воспитания гражданственности проявляются и функционируют закономерности различ-
ного уровня и порядка, учет которых позволяет эффективно и качественно управлять данной системой.

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ СТУДЕНТОВ 
К ОРГАНАМ ВЛАСТИ

Положительным примером для регионов может стать опыт реализации вышеуказанных технологий 
с помощью различных инструментов государственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций с использованием интернет-ресурсов. Например, ДОБРО.РФ – крупнейшая платформа, 
курируемая Федеральным агентством по делам молодежи и Ассоциацией волонтерских центров1 и со-
бирающая информацию о волонтерских организациях, мероприятиях, проектах (в том числе с гранто-
вым и иным финансированием), базах знаний, аналитику по ключевым направлениям реализации со-
циально-ориентированной молодежной деятельности: «Дети и молодежь», «Ветераны и историческая 
память», «Урбанистика» и т.п.
1  ДОБРО.РФ – крупнейшая в России платформа. Режим доступа: https://about.dobro.ru/ (дата обращения: 28.02.2024).
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Несомненно, важную роль в выявлении и финансировании проектов, направленных на развитие со-
циального предпринимательства, апробированных результативных инициатив, которые имеют потен-
циал масштабирования в сфере эффективных коммуникаций между органами власти, а также коммер-
ческих и некоммерческих организаций, СМИ и активных граждан для поиска наиболее эффективных 
способов решения социальных проблем, выполняет Фонд президентских грантов2.

На уровне регионов можно создать единый медиакомьюнити – информационный ресурс, аккуму-
лирующий сведения о региональной, федеральной грантовой и иной финансовой и нефинансовой 
поддержке проектов для студенческой молодежи по ключевым направлениям социальной, культурной, 
патриотической, волонтерской деятельности, а также деятельности, нацеленной на сохранение истори-
ческой памяти, участие молодежи в решении вопросов развития территорий и местного самоуправле-
ния. Кроме того, данный ресурс может стать базой знаний и транслировать успешный опыт молодеж-
ных проектов в вышеуказанных сферах деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, общественная и социальная активность могут рассматриваться студенческой молодежью 

как направления, обеспечивающие возможность самореализации и демонстрации высокой гражданской 
активности. Результатом выстраивания отношений между региональными органами власти, бизнес-сооб-
ществом, СМИ должно стать формирование системы межинституциональных ценностей – совокупности 
ценностных регуляторов, определяющих становление и качественную трансформацию доверия. Поддержа-
ние достаточно высокого уровня доверия студентов к органам власти в долгосрочной перспективе является 
приоритетом укрепления социального порядка в обществе, формирования устойчивых социальных связей.

Нормативные регуляторы в системе становления институционального доверия студенческой моло-
дежи органам власти в глобальном сетевом информационном социуме могут быть представлены сово-
купностью нормативных правовых актов всех уровней (федеральных, региональных, муниципальных, 
документов образовательных организаций), регулирующих образовательную, воспитательную деятель-
ность, деятельность в области практической подготовки обучающихся, реализации молодежной поли-
тики и иную деятельность в сфере формирования культуры доверия.

К инструментам, влияющим на институциональное доверие, на уровне региональных органов влас-
ти можно отнести следующие: целеустремленность и искренность в продвижении публичных повес-
ток, транспарентности ключевых региональных проектов в системе местного самоуправления и условий 
участия в них студенческой молодежи; разработка и реализация социально ориентированной политики 
в сфере молодежной культуры, программ повышения информационной безопасности и информаци-
онной культуры, реализация программ адресной и целевой поддержки и содействия занятости студен-
ческой молодежи; разработка и продвижение региональных культурно-гуманитарных проектов, целью 
которых является сохранение традиций и исторической памяти отдельных субъектов РФ.

При реализации официального политического дискурса необходимо учитывать потребности и ин-
тересы студентов, формировать молодежную политику региона, направленную на снижение общего 
уровня аполитичности современного поколения, на наращивание коллективных, семейных, территори-
альных совместных ценностей.

В связи с тем, что существующие технологии формирования институционального доверия студенческой 
молодежи в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования в большей 
степени ориентированы на поддержание традиционных институциональных механизмов социальной регу-
ляции, в дальнейших исследованиях необходимо обратить внимание на внедрение инновационных, адап-
тивных к трендам развития информационного общества инструментов, органично объясняющих и активи-
зирующих правила поведения и отношения в системе «студенческая молодежь – интернет – органы власти».
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