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Аннотация: молодежь – самая мобильная категория граждан, которая 

способна на системном уровне выделять личный временной ресурс для социально 

значимой работы. Следовательно, это наиболее подходящий социальный слой 

общества для участия в гражданской активности. В свою очередь, интеграция 

молодежи в гражданскую активность порождает новые формы деятельности, 

направленные на решение социальных проблем, трансляцию общественных за-

просов государству и определение трендов развития общества. Статья посвя-

щена возрастающей роли социальных сетей в стимулировании гражданской ак-

тивности и цифрового гражданства российской молодежи. Автор обращает 

внимание, что необходимы новые взгляды на то, что может означать цифро-

вое гражданство и участие в контексте образования. 
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Гражданская активность молодежи представляет собой широкий спектр 

форм деятельности, который достаточно трудно определить количественно. Это 

связано с постоянно развивающимися средствами коммуникации между людьми 

и особенностями их функционирования. Современная молодежь сегодня заинте-

ресована в молодежных общественно-политических объединениях, а именно в 

системной целенаправленной деятельности, связанной с формированием обще-

ственного и политического блага. 
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На сегодняшний день в России существует несколько типов общественно-

политических объединений доступных для вовлечения молодежи, среди кото-

рых: 

− молодежно-политические организации как объединения, дублирующие 

органы государственной власти; 

− молодежные «крылья» политических партий; 

− независимые общественно-политические организации. 

Данные структуры обеспечивают не только образовательную, но и совеща-

тельную функцию – с молодыми гражданами обсуждаются социальные про-

блемы, с последующим вовлечением в их решение. 

Социологические исследования показывают, что современная молодежь ис-

пытывает острую потребность в участии в общественной и политической жизни. 

Однако традиционные способы вовлечения молодежи в основные направления 

политики (например, голосование на выборах или принадлежность к политиче-

ской партии), постепенно теряют свою актуальность, поскольку не дают возмож-

ности для реального политического участия. 

Кроме того, молодежь с недоверием относятся к информации, которая не 

отражает разнообразие точек зрения. При этом молодые люди заинтересованы в 

информации, которая может быть использована для развития личности или по-

могает в решении социальных проблем. Если проанализировать качественные 

характеристики предпочтенных публикаций, то наибольший интерес для моло-

дежи представляет изучение тем, обсуждаемых государственными органами 

(контент, связанный с научными, образовательными и культурными мероприя-

тиями): 

− гранты; 

− конкурсы проектов; 

− фестивали; 

− волонтерские движения; 

− здравоохранение (донорство, первая помощь) [1]. 
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Цифровые ресурсы открыли новые возможности для гражданской активно-

сти. Социальные сети представляют собой несколько возможностей для обуче-

ния и повышения трудоустройства, а также средство управления собственной со-

циальной жизнью и развития гражданской активности. Таким образом, социаль-

ные сети – идеальная среда, в которой молодые люди могут совершать социально 

ориентированные действия, активно следя за общественно-политическими ново-

стями. Так, среди источников социальной и политической информации, молодые 

люди чаще всего выбирают социальные платформы Telegram (72,5%) и Вкон-

такте (49,8%) [2]. 

Призыв к цифровому гражданству и образованию в области цифрового 

гражданства обусловлен новыми и многочисленными способами, которыми мо-

лодые люди участвуют и общаются по гражданским вопросам с помощью соци-

альных сетей. Цифровое гражданство можно определить как уверенное, крити-

ческое и творческое использование ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий) для достижения целей, связанных с работой, трудоустройством, 

обучением, досугом, включением и/или участием в жизни общества, а также со-

здание и потребление цифрового контента. 

Цифровое гражданство считается основной компетенцией для обучаю-

щихся в XXI веке – оно нацелено на доступность технологий и цифровых ин-

струментов, а также на компетенции для участия и вовлечения в общество. Тем 

не менее, процесс развития цифрового гражданства от инициирования цифро-

вого гражданства в учебных программах до конкретных навыков, которые при-

обретают обучающиеся, остается неоптимизированным. 

Подчеркивая важность критического мышления и его значимость для цифро-

вого гражданства, следует использовать различные инновационные методы обуче-

ния и ресурсы, такие как анонимные опросы и опросы в режиме реального времени 

(для поддержки постоянной оценки навыков цифровой грамотности студентов). 

Также необходимо поощрять молодых людей раскрывать свой творческий потен-

циал, используя сеть Интернет не только как «окно в мир», но и как пространство 

для инноваций и позитивных изменений. 
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Сделав упор на навыки критического мышления (обсуждения достоверности 

информации в сети Интернет) преподаватели могут предоставить мощный набор ин-

струментов, который в дальнейшем будет использоваться для формирования сооб-

щества ответственных и размышляющих цифровых граждан. Такой акцент на общем 

критическом мышлении может способствовать конструктивному диалогу между пе-

дагогами, студентами и родителями о потенциальных этических и социальных по-

следствиях онлайн-мира [3]. 

Тем не менее существуют некоторые проблемы из-за неправильного пред-

ставления роли учебных заведений в формировании гражданской активности. 

Дело в том, что молодые люди вовлекаются в социальную жизнь не только из-за 

обязательного компонента учебных программ или того, что преподаватели и ис-

следователи в области образования считают «вовлеченностью». Задача образо-

вания состоит именно в том, чтобы перестать рассматривать вовлеченность как 

нисходящую деятельность, которую следует оценивать или измерять в виде ин-

дивидуальных показателей эффективности. 

Вместо этого необходимы новые взгляды на то, что может означать цифро-

вое участие и «реонтологизация» образования. Во-первых, эти новые взгляды не 

должны рассматривать цифровое гражданство и участие как технические и вир-

туальные области (отдельные от других форм гражданского участия). В учебных 

программах виртуальное пространство должно рассматриваться не отдельно, а 

как любое другое политическое пространство, взаимодействуя с молодежью для 

совместного развития цифрового гражданства посредством использования соци-

альных сетей. 

Во-вторых, цифровое гражданство и участие являются социальными и опо-

средованными процессами. Таким образом, меры вовлечения должны включать 

показатели процесса как «между субъектами в образовании», так и «между учеб-

ным заведением, политическими лидерами, педагогами и студентами». 

В-третьих, цифровое гражданство и участие представляют собой не только 

компетенции, но и образ жизни. Проблема определения и оценки факторов для 

развития образования в области цифрового гражданства заключается в том, что 
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не фиксирует преобразующие процессы. Следовательно, формирования цифро-

вого гражданского участия должно охватывать всю сложность реальной жизни. 

Гражданская активность онлайн не должна восприниматься отдельно от те-

кущей реальности. Это утверждение подчеркивает недопустимость формального 

подхода. Сегодня имеются существенные расхождения между идеалами цифро-

вого гражданства, сформулированными на уровне формальной учебной про-

граммы, и тем, как оно практикуется студентами. Эти расхождения показывают, 

что формальные учебные программы чаще всего представляют собой идеалы, 

предшествующие практике, что является ошибочным представлением о разви-

тии цифрового гражданства в образовании. 
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