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Мотивация использования медиакоммуникационных 
каналов российскими студентами

Аннотация. В статье представлены данные опроса студентов трех 
российских городов (г. Москвы, г. Нижнего Новгорода и г. Ростова-на-
Дону) на предмет использования медиакоммуникационных каналов и 
мотивов обращения к ним. Были достигнуты следующие результаты: 
получены, систематизированы и интерпретированы данные по присут-
ствию традиционных медиа в структуре медиапотребления российских 
студентов, по типам активности в интернете, по мотивам обращения к 
телевидению, к радио, а также к газетам и журналам. Проанализированы 
основные причины отказа от просмотра телевидения молодежью, основ-
ные причины отказа от прослушивания радио, от обращения к печатным 
газетам и журналам. Изучено взаимодействие российских студентов с 
социальными сетями, мессенджерами, мотивы обращения к ним. Пред-
ставлены данные по ключевым приложениям в смартфоне среди рос-
сийских студентов, указаны основные цели их использования, осмыс-
лена роль смартфона для представителей цифровых россиян?. Особое 
внимание уделено вопросу доверия молодежи к различным медиакана-
лам. На основе полученных данных проведен кластерный анализ, кото-
рый позволил выявить 6 основных групп медиапотребителей с явным 
преобладанием одной, отличающейся использованием интернет-сайтов 
и мессенджеров как основных источников информации и коммуникации 
и высоким уровнем доверия к ним. Этот тип медиапотребителя отлича-
ется отказом от использования ТВ и печатной прессы как источников 
информации, а также низким доверием к радио. Проведенное эмпириче-
ское исследование встроено в теоретический контекст медиатизации как 
процесса и состояния, свойственных современному обществу, в описа-
ние цифровой медиакультуры как доминирующей среды социализации 
и самоактуализации представителей поколения Z.

Ключевые слова. Цифровая молодежь, поколение Z, медиапотре-
бление, социология медиа, доверие к медиа.
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Motivation to Use Media and Communication Channels 
by Russian Students

Abstract. The paper presents the results of data collected through a sur-
vey of students in three Russian cities (Moscow, Nizhny Novgorod and Ros-
tov-on-Don) on the subject of media communication channels and motives for 
using them. The study examined the media consumption of Russian students, 
specifically, the use of traditional media, Internet, television, radio, as well as 
newspapers, and magazines. The data was obtained, systematized and in-
terpreted. The study explored the reasons why young people refuse to watch 
television, listen to the radio, and read printed newspapers and magazines. 
We analyzed patterns and motives of Russian students’ use of social media 
and messengers. The study collected data on key smart phone applications 
used by Russian students, their main uses, and the role of smart phones in 
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the lives of Russian digital natives. We focused on the issue of media cred-
ibility among young people. Based on the data obtained, a cluster analysis 
was carried out, which made it possible to identify 6 main clusters of media 
consumers with a clear predominance of one – those who use web sites and 
instant messengers as the main source of information and communication 
with a high level of trust in them. This type of media consumer is distinguished 
by the lack of use of TV as a source of information, print media, and low trust 
in radio. This empirical research is guided by the theoretical context of me-
diatization as a process and condition inherent in modern society and by the 
description of digital media culture as the dominant environment for socializa-
tion and self-actualization of representatives of generation Z.

Keywords. Digital youth, generation Z, media consumption, sociology of 
media, media credibility.
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Введение
Цифровые медиатехнологии ме-

няют как практики и паттерны меди-
апотребления, так и трансформиру-
ют социальные взаимодействия и 
повседневную культуру аудитории. 
Сегодня медиа — это уже не столько 
источник информации, знаний и раз-
влечений, сколько среда, в которой 
возможны для реализации самые 
разные процессы развития человека 
как субъекта и объекта социальных 
отношений. Самовыражение, самои-
дентификация, самореализация, со-
циализация, саморазвитие и многое 
другое — то, что традиционно было 
доступно для личности как социаль-
ного существа в условиях групповой 
коммуникации в реальной жизни, 
оказывается достижимо в среде со-
циальных медиа. Они часто заменя-
ют, дополняют реальную социаль-
ную систему сетевых отношений в 
обществе, предлагая пользователям 
для реализации идентичные возмож-
ности. Динамичность современного 
общества определяется возникнове-
нием специфического типа культуры, 
связанного с расширением медиа-

коммуникационного пространства и 
эволюцией процесса медиатизации 
социальной реальности [1; 2]. В ре-
зультате возможно наблюдать при-
знаки зарождающегося типа новой 
цифровой медиакультуры, в котором 
по-разному реализуются такие базо-
вые потребности человека, как соци-
ализация и самоактуализация.

Исследования мотиваций 
медиапотребления в условиях 
медиатизации
Исследователи медиатизации 

настаивают на признании медиа-
тизации не просто процессом, а со-
стоянием современного общества 
[3]. Состояние медиатизации пре-
тендует на признание ее не как вре-
менного тренда, а как качественной 
характеристики современного со-
циального уклада, фундаменталь-
ной и долговечной. В традиционном 
типе общества, где социальная ре-
альность выстраивалась на основе 
социальных структур и в результа-
те социального взаимодействия ин-
дивидов, а не в результате нового 
состояния общества — медиатиза-
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ции — потребности аудитории при 
использовании медиа удовлетво-
рялись через акт опосредования, 
то есть не непосредственно, а пу-
тем получения информации любого 
заданного типа, с помощью которой 
представитель аудитории мог удов-
летворять потребности человека в 
целом. Именно поэтому информа-
ционные потребности долгое вре-
мя оставались на вершине иерар-
хии медийных потребностей [4]. 
Медиатизация предполагает, что 
некоторые процессы социальной 
реальности сегодня проходят все 
этапы жизненного цикла вне «со-
циального», а внутри «медийного». 
Например, это можно отнести к 
процессу социального развития со-
временного человека. Медиа стали 
важной, а в некоторых аспектах и 
единственной, средой социализа-
ции человека. 

Будучи влиятельным агентом 
социализации, медиакоммуникации 
давно и прочно встроены в систему 
производства и распространения 
знаний, норм и ценностей. Смыслы 
порождаются в коммуникативных 
процессах, почти полностью опос-
редованных в современном обще-
стве. Здесь фундаментальное зна-
чение приобретают технологическая 
инфраструктура коммуникации и 
более широкие социокультурные 
контексты, в которых реализуются 
практики медиапотребления. Прин-
ципиально иная опосредованная со-
циальная реальность требует пере-
смотра классической социальной 
теории, разработанной П. Бергером 
и Т. Лукманом [5]. По мнению Бер-
гера и Лукмана, средства массовой 
информации ранее подтверждали 
реальность социального мира, сооб-
щая о нем факты, историю и анализ, 

и действуют в интересах социаль-
ного порядка как подсистемы обще-
ства, ориентированной на поддер-
жание равновесия и стабильности 
всей системы [6]. Сегодня ситуация 
изменилась: атрибутивные характе-
ристики социальной системы теперь 
присущи медиа, и поэтому они боль-
ше не являются подсистемой обще-
ства и больше не связаны с соци-
альной реальностью прежними свя-
зями. Н. Луман обратил внимание 
на то, что медийная коммуникация 
обладает конститутивными харак-
теристиками социальной системы и 
фактически впервые в социальной 
философии вывел медиакоммуни-
кацию как подсистемный компонент, 
который коренился в структуре си-
стемы, из подсистемных отношений 
в системные [7].

Фундаментальные изменения 
принципов функционирования и 
структуры общества и становление 
в нем новых типов культур (цифро-
вой медиакультуры) связаны с прак-
тиками медиапотребления, прежде 
всего среди молодежи, мотивация-
ми, которыми они руководствуются 
в процессе медиапотребления, и 
факторами, их определяющими [8; 
9]. Модели и практики медиапотре-
бления представителей российского 
поколения Z в условиях формиру-
ющейся цифровой медиакультуры 
и как реального феномена, и как 
философской концепции являются 
результатом нескольких факторов: 
медиатизации и глубокого проник-
новения социальных медиа с их спо-
собностью создавать социальные 
взаимодействия, как в реальных 
социальных системах, изменения 
социокультурной среды в связи с 
цифровизацией, трансформацией 
природы медиа и соответственно их 
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функционального значения, а также 
развитием медиаисследований как 
междисциплинарной теоретико-кон-
цептуальной области современного 
социогуманитарного зания [10; 11].

Сложнее обстоит дело с при-
знанием самоактуализации как по-
требности медиапотребления. Изна-
чально подчеркивалась возможность 
использования информации, опубли-
кованной в СМИ, для своей профес-
сиональной, творческой или иной де-
ятельности, связанной с социальным 
положением [12]. Уже позже ученые 
обратили внимание на то, что масс-
медиа позволяют человеку вообра-
жаемым образом помещать себя в 
жизненные обстоятельства других, 
что создает чувство принадлежности 
к любому сообществу, помогает в 
выборе социальных ролей и практи-
чески меняет реальное взаимодей-
ствие в ходе самоанализа [13]. Этот 
подход уже предполагал взаимодей-
ствие аудитории и медиаустройства, 
по аналогии с взаимодействием меж-
ду реальными людьми [14]. Предпо-
ложение о том, что представитель 
медиааудитории не разделяет по-
требности в использовании медиа 
от личных потребностей, подтверж-
дается концепцией самоопределе-
ния [15]. В основе самомотивации 
лежат три основные потребности — 
компетентность, автономия и связь 
с другими людьми. Сегодня эти три 
потребности удовлетворяются в акте 
медиапотребления [9]. 

Описание методологии 
исследования
В качестве городов исследова-

ния были выбраны Москва, Ростов-
на-Дону и Нижний Новгород. Они 
представляют собой города-милли-
онники с высоким проникновением 

интернета, а также имеют развитую 
структуру высших учебных заведе-
ний. В соответствии с расчетными 
данными в каждом из городов было 
выбрано 8 вузов разной направлен-
ности (всего 24 вуза). Опрос прово-
дился среди студентов первого и 
второго курсов в возрасте от 16 лет 
до 21 года. Расчетное число анкет из 
каждого вуза было определено как 
60, однако по факту исследованием 
заинтересовалось больше студен-
тов: общее количество опрошенных 
составило 1 471 чел.

Опросник анкеты составлялся 
на основе серии глубинных интер-
вью со студентами и школьниками 
из трех исследуемых регионов и 
включал в себя более 60 вопросов, 
затрагивающих различные аспекты 
взаимодействия молодежи как с тра-
диционными, так и с новыми медиа. 

После процедуры проведения 
опроса перед авторами встала за-
дача классификации на основе про-
веденного опроса типов и паттернов 
медиапотребления представителей 
поколения Z. Для решения этой за-
дачи использовался кластерный 
анализ, позволяющий на основе 
собранных данных разделить всех 
представителей выборки на группы 
с примерно похожими типами меди-
аповедения. 

Вопросы, содержащие просьбу 
выбрать три источника информации, 
самых важных для респондента с 
точки зрения частоты использования 
и доверия соответственно, а также 
ранжировать их по важности, «пере-
кодировались» с использованием 
последовательности Фишберна. Си-
стема весов Фишберна для смешан-
ных систем предпочтений является 
непротиворечивой и обобщает част-
ные случаи известных систем. Кроме 
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того, оценка по Фишберну отвечает 
максимуму энтропии наличной ин-
формационной неопределенности 
об объекте исследования. Для каж-
дого респондента источники инфор-
мации были разделены на классы 
эквивалентности с коэффициентами 
значимости, в которые попадали ис-
пользуемые в равной мере источ-
ники информации, упорядоченные 
в соответствии с предпочтениями. 
Для решения задачи классификации 
респондентов по типам, основанным 
на их отношении к медиа, использо-
вались переменные, полученные из 
преобразованных к коэффициен-
там Фишберна ответов на вопросы 
с просьбами выбрать три источни-
ка информации, самых важных для 
респондента с точки зрения частоты 
использования и доверия соответ-
ственно, а также ранжировать их по 
важности. 

Традиционные медиа 
и интернет в структуре 
медиапотребления  
российских студентов
Проведенное исследование по-

казало, что традиционные СМИ — 
такие, как телевидение, радио и 
печатные издания, не являются 

привлекательными для молодежи 
(см. табл. 1). В среднем к ним регу-
лярно обращается 27 % респонден-
тов, в то время как 72 % не исполь-
зуют вообще.

Наиболее востребованным сре-
ди учащейся молодежи пока оста-
ется телевидение: в линейном фор-
мате телеканалы и телепрограммы 
смотрит каждый третий молодой рос-
сиянин (36 %), радио слушает лишь 
один из четырех (24 %), а газеты и 
журналы читает один из пяти (21 %). 

Столь низкий интерес к традици-
онным СМИ можно связать в первую 
очередь с их ограниченными воз-
можностями как каналов поставки 
контента: за информацией и развле-
чениями молодые людей сегодня 
идут в интернет (см. табл. 2). Ана-
лизируя ответы на вопрос о время-
препровождении в сети, мы можем 
увидеть, что молодые люди обра-
щаются к мировой паутине для то-
го, чтобы найти информацию о том, 
что волнует их в настоящий момент 
(63 %), а также и для учебы (63 %). 
Кроме того, в интернет они заходят 
в качестве развлечения (54 %); что-
бы послушать или скачать музыку 
(54 %); почитать новости и посмо-
треть видеоконтент (51 %).

Таблица 1 
Обращение российских студентов к традиционным СМИ

Город
ТВ Радио Печатные издания

(газеты и журналы)
Смотрят

(%)
Не смотрят

(%)
Слушают

(%)
Не слушают

(%)
Читают

(%)
Не читают

(%)
Москва 35 64 27 71 19 79
Ростов-на-
Дону 36 64 19 80 19 80

Нижний Нов-
город 37 62 25 74 24 76

В среднем 36 63 24 75 21 78
Источник: составлено авторами.
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Обращает на себя внимание тот 
факт, что в списке из 10 наиболее 
популярных ответов об интернет-
досуге большую часть занимают те 
виды деятельности, которые всегда 
связывали именно с традиционными 
СМИ.

С помощью интернета студенты, 
к примеру, слушают музыку, беседы 
и интервью с их кумирами, т.е. по-
требляют тот контент, доступ к кото-
рому ранее открывался с помощью 
радио или телевидения. В ТОП-10 
ответов попадает также просмотр 
фильмов, телепрограмм, сериалов, 
мультфильмов, прямых трансля-
ций и познавательных видео — это 
долгое время было возможно лишь 

с помощью линейного телевидения. 
Здесь же происходит потребление 
новостей, монополия на поставку ко-
торых до XXI в. принадлежала всем 
видам традиционных СМИ.

Среди обстоятельств, распо-
лагающих к просмотру телевизо-
ра, молодые люди назвали в числе 
первостепенных потребность от-
дохнуть, развлечься, избавится от 
скуки (см. табл. 3). Более половины 
опрошенных (55 %) отметили, что 
именно эти причины побуждают их 
включать телевизор. 

Второе по популярности место 
заняло желание смотреть любимые 
программы, фильмы и сериалы на 
большом экране (48 %) и фоновый 

Таблица 2 
ТОП-10 ответов на вопрос «Что вы чаще всего делаете в интернете?»*

№ Варианты ответов В среднем
(%)

Москва
(%)

Ростов-на-
Дону
(%)

Нижний 
Новгород

(%)

1 Ищу информацию о том, что 
волнует меня в настоящий 
момент

63 59 63 68

2 Ищу информацию для учебы 63 57 56 74
3 Захожу в качестве развлечения 54 52 52 58
4 Слушаю и скачиваю музыку 54 45 53 63
5 Читаю новости, смотрю бе-

седы или интервью c кем-то 
интересным

51 51 46 58

6 Занимаюсь саморазвитием – 
ищу научные факты, смотрю 
познавательные видео

43 40 42 48

7 Смотрю кино и сериалы, муль-
тфильмы, телепрограммы, 
прямые трансляции

54 49 50 63

8 Смотрю, слушаю, читаю бло-
геров 34 28 32 43

9 Захожу, чтобы что-то купить, 
заказать 34 33 27 41

10 Пользуюсь электронной почтой 32 34 21 39
* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали менее 30 %. 
Источник: составлено авторами.
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просмотр (43 %). Притом послед-
ний особой популярностью поль-
зуется у москвичей, среди которых 
57 % респондентов предпочитают 
параллельно делать свои дела, и 
значительно меньше распростра-
нены среди студентов Ростова-на-

Дону, где в качестве фона телевизор 
включают только 29 % опрошенных. 

Что касается радио и обстоя-
тельств, при которых происходит 
обращение к данному виду СМИ, то 
здесь доминирует случайное или фо-
новое прослушивание (см. табл. 4). 

Таблица 3 
Мотивы обращения российских студентов к телевидению*

№ Варианты ответов В среднем
(%)

Москва
(%)

Ростов-на-
Дону
(%)

Нижний 
Новгород

(%)
1 Чтобы отдохнуть, развлечься; 

включаю, если мне скучно 55 53 58 54

2 Когда хочу посмотреть свои 
любимые программы, фильмы, 
сериалы на большом экране

48 50 48 45

3 Включаю в качестве фона и де-
лаю параллельно свои дела 43 57 29 41

4 Если вижу, что идет какая-нибудь 
интересная передача/ когда ув-
лекаюсь интересной программой

41 43 39 40

5 Обычно я смотрю телевизор с 
родителями/ братьями или се-
страми/ другими родственниками

23 28 17 24

6 Смотрю спортивные програм-
мы, матчи, соревнования, 
чемпионаты

22 15 35 18

7 Чтобы получать информацию о 
своей стране, мире, политике 20 21 20 20

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали менее 20 %.
Источник: составлено авторами.

Таблица 4 
Мотивы обращения российских студентов к радио*

№ Варианты ответов В среднем
(%)

Москва
(%)

Ростов-на-
Дону
(%)

Нижний 
Новгород

(%)
1 Слушаю, когда еду в машине 77 77 75 78
2 Слушаю, когда его включают 

взрослые - дома, на даче и др. 33 40 19 35

3 Слушаю музыку по радио 31 29 31 34
4 Включаю как фон, когда за-

нимаюсь своими делами 18 15 23 17
* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали менее 10 %.
Источник: составлено авторами.
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Во всех трех городах студенты гово-
рили о том, что слушают радио пре-
имущественно в машине (77 %). 

В мотивах обращения студентов 
к печатным СМИ также превалиру-
ет случайное потребление. Ответ 
«читаю, если попадается что-то ин-
тересное» дали более половины 
(56 %) респондентов во всех горо-
дах. Они не ищут и не покупают це-
ленаправленно эти издания: в дан-
ном случае речь идет именно о ситу-
ативном обращении (см. табл. 5). В 
ТОП-5 ответов попадает также близ-
кий к нему «читаю, когда мне встре-
чается новый журнал (купил кто-то 
из близких, увидел его в гостях, в 
парикмахерской)», который выбрали 
30 % опрошенных. 

Нередко к печатным СМИ моло-
дые люди обращаются в информа-
ционных и образовательных целях, 

читая их, если это нужно по учебе 
(37 %), чтобы узнать что-то новое, 
или то, что происходит в жизни и ми-
ре (30 %). 

Уникальной чертой, которую 
удалось выделить среди мотивов 
обращения к газетам и журналам, 
стали аспекты, связанные с эмоци-
ями, ощущениями и эстетикой вза-
имодействия с ними. В числе рас-
пространенных ответов, например, 
такие, как «нравится читать тема-
тические журналы (история, мода 
и др.)»: это является важным для 
29 % опрошенных, и «нравится куль-
тура чтения печатных изданий — их 
приятно держать в руках» (26 %). 

Актуальна для молодежи также 
развлекательная функция печатных 
СМИ, возможность интересно ско-
ротать с ними досуг. Помимо пере-
численных выше, с этим мотивом 

Таблица 5 
Мотивы обращения российских студентов к газетам и журналам*

№ Варианты ответов В среднем
(%)

Москва
(%)

Ростов-на-
Дону
(%)

Нижний 
Новгород

(%)
1 Читаю, если попадается что-то 

интересное 56 60 52 55

2 Читаю, если нужно что-то по учебе 37 40 31 38
3 Читаю, чтобы узнать что-то но-

вое, чтобы знать, что происходит 
в жизни, в мире

30 33 31 27

4 Читаю, когда мне встречается 
новый журнал (купил кто-то из 
близких, увидел его в гостях, в 
парикмахерской)

30 31 23 34

5 Нравится читать тематические 
журналы (история, мода и др.) 29 30 29 28

6 Нравится культура чтения 
печатных изданий – их приятно 
держать в руках

26 27 24 27

7 Разгадываю головоломки, шара-
ды, кроссворды, судоку 22 17 23 25

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали менее 20 %.
Источник: составлено авторами.
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можно связать ответ про интерес к 
разгадыванию головоломок, шарад, 
кроссвордов и судоку (22 %), кото-
рый также оказался в числе попу-
лярных. Остальные ответы в сред-
нем набрали менее 20 %. 

Взаимодействие студентов  
с мессенджерами  
и социальным сетями  
и мотивы обращения к ним
Говоря о взаимодействии моло-

дежи с медиа нового типа — соци-
альными сетями и мессенджерами, 
можно констатировать, что здесь си-
туация складывается противополож-
ным, в сравнении с традиционными 
СМИ, образом: студенты не просто 
активно используют их, но и охотно 
обращаются к разным площадкам 
одновременно. Более того: именно 
их они называют в числе самых важ-
ных приложений в своем телефоне.

Абсолютным лидером по востре-
бованности среди студентов во всех 
трех городах является социальная 
сеть «ВКонтакте» / VK (96 %). С не-

которым отрывом идут YouTube 
(79 %) и Instagram (77 %).

Интересно, что столь стреми-
тельно набирающий обороты TikTok 
на момент исследования был еще 
не слишком популярен в студенче-
ской среде: по сути, им пользовал-
ся только каждый четвертый, а в 
Нижнем Новгороде — каждый пятый 
учащийся вуза. 

В список востребованных среди 
молодежи соцсетей попали также 
Twitter (в среднем по трем городам 
его используют 10 %), Telegram 
(7 %), Facebook (6 %) и Snapchat 
(5 %). К остальным обращались ме-
нее 5 % опрошенных, притом в об-
щем списке заявлено 35 различных 
социальных сетей. 

Представляет также интерес, что 
в графе «другое» многие вписали 
мессенджеры — такие, как Telegram 
(8 %) и WhatsApp (3 %). Косвенным 
образом это может свидетельство-
вать о схожих мотивах обращения к 
ним, что более четко будет зафикси-
ровано и описано ниже (табл. 6). 

Таблица 6 
Взаимодействие российских студентов с социальными сетями*

№ Социальная сеть Кол-во использующих, %
В среднем Москва Ростов-на-Дону Нижний Новгород

1 ВКонтакте (VК) 96 97 94 98
2 YouTube 79 81 77 79
3 Instagram 77 82 70 80
4 TikTok 25 28 27 21
5 Twitter 10 11 7 12
6 Telegram 7 12 6 4
7 Facebook 6 6 7 5
8 Snapchat 5 7 4 4
9 Tumblr 2 3 1 2

10 Odnoklassniki 2 1 3 1
11 Pinterest 1 2 1 1

* К другим соцсетям в среднем по регионам обращались менее 1 % опрошенных.
Источник: составлено авторами.
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Самыми популярными мессен-
джерами у студентов являются 
WhatsApp (77 %), Instagram Direct 
(56 %), VK ME (54 %), Telegram 
(53 %) и Viber (22 %) (табл. 7).

Мотивы обращения учащейся 
молодежи к новым медиа отличны 
от того, что мы можем наблюдать 

в случае с традиционными СМИ. С 
одной стороны, мессенджеры и соц-
сети дают те же возможности, что и 
привычные медиаресурсы в плане 
выбора контента: здесь есть новост-
ные, аналитические и развлекатель-
ные тексты; музыка и аудиопрограм-
мы, профессиональное и любитель-

Таблица 7 
Взаимодействие российских студентов с мессенджерами*

№ Мессенджер Кол-во использующих, %
В среднем Москва Ростов-на-Дону Нижний Новгород

1 WhatsApp 77 89 86 55
2 Instagram Direct 56 59 48 60
3 VK ME 54 48 53 61
4 Telegram 53 67 47 46
5 Viber 22 10 7 49
6 Facebook 

Messenger 4 2 5 4,5

7 Tamtam 
Messenger 2 3 1,5 1

* К другим мессенджерам в среднем по регионам обращались менее 1 % опрошенных.
Источник: составлено авторами.

Таблица 8 
Мотивы обращения российских студентов к социальным сетям*

№ Варианты ответов В среднем
(%)

Москва
(%)

Ростов-на-
Дону
(%)

Нижний 
Новгород

(%)
1 Общаюсь с друзьями 64 69 65 59
2 Слушаю музыку 23 29 28 12
3 Ищу новую информацию, свя-

занную с моими интересами / 
занимаюсь саморазвитием

21 27 21 16

4 Захожу, когда мне скучно / что-
бы развлечься / почитать шутки 
и анекдоты

18 24 18 12

5 Читаю новости о происходящем 
в стране и мире 12 20 6 9

6 Слежу за тем, что происходит в 
жизни других людей 11 15 10 7

7 Смотрю новости групп / пабли-
ков, так как хочу быть в курсе 
происходящего

10 15 5 10

* Остальные ответы на данный вопрос в среднем по регионам набрали менее 10 %.
Источник: составлено авторами.
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ское видео. С другой, как показало 
проведенное исследование, — это 
вовсе не основная цель взаимодей-
ствия с ними. 

Главным фактором, побуждаю-
щим молодежь идти в соцсети, яв-
ляется общение. Ответ о том, что 
здесь они «общаются с друзьями», 
занял первое место у студентов всех 
трех регионов (64 %). 

С огромным отрывом от него 
идут мотивы, которые можно свя-
зать с потреблением медиаконтен-
та: прослушивание музыки (23 %), 
развлечение (18 %) и изучение ново-
стей. Притом последний, информа-
ционный мотив, здесь дробится сра-
зу на несколько основных направле-
ний, где в равной степени важны как 
личные, так и социальные интересы. 
Во многом даже личные выходят 
на первый план: ответ «ищу новую 
информацию, связанную с моими 
интересами / занимаюсь самораз-
витием» дал 21 % респондентов, 
«читаю новости о происходящем в 
стране и мире» — 12 %, «слежу за 
тем, что происходит в жизни других 
людей» — 11 %, «смотрю новости 
групп / пабликов, так как хочу быть в 
курсе происходящего» — 10 %.

Как и в случае с соцсетями, до-
минирующим мотивом использова-
ния мессенджеров является обще-
ние — с друзьями (97 %), с родите-
лями (95 %), в группах с большим 
количеством людей одновременно 
(92 %), с преподавателями и учите-
лями (88 %), с коллегами по работе 
(83 %). Значимым аспектом обра-
щения к ним является возможность 
пересылать файлы и документы: эту 
функцию используют 94 % респон-
дентов. Для сравнения: электронной 
почтой постоянно пользуются лишь 
32 % опрошенных студентов.

Довольно значимой является 
также информационная (новостная) 
функция мессенджеров. Это следу-
ет из таких часто встречающихся 
ответов, как «слежу за новостями 
групп своего ближайшего окруже-
ния — хочу знать, что происходит» 
(89 %), «подписан на разные тема-
тические сообщества, группы, ка-
налы» (89 %) и «получаю доступ к 
информации, читаю здесь новости о 
стране и мире» (85 %). Кроме того, в 
ТОП-10 мотивов попала рекреатив-
но-развлекательная функция мес-
сенджеров: пункт «захожу, когда мне 
скучно» выделили как важный 83 % 
опрошенных.

Важно отметить, что именно 
мессенджеры и социальные сети по-
падают в число самых важных при-
ложений в смартфоне, по мнению 
опрошенных, — тех, что они выделя-
ют как «приложение № 1». Мнения 
студентов на этот счет разделились 
следующим образом: VK ME — 60 %, 
Instagram — 10 %, WhatsApp — 5 %, 
Telegram — 5 %, YouTube — 3 %.

Возможно выделить два основ-
ных мотива, побуждающих учащу-
юся молодежь брать в руки смарт-
фон, — информационный и ком-
муникационный. В продолжении 
фразы о том, что есть для меня мой 
смартфон, опрошенные чаще всего 
писали мысли, связывающие его со 
своей потребностью в информации 
(20 %) и общении (18 %), к катего-
рии которого можно также причис-
лить выделенную здесь в отдельный 
пункт «связь» (15 %). 

Любопытно, что в молодежной 
среде наблюдается очевидная раз-
ница в ответах на вопросы, связан-
ные с доверием и частотой исполь-
зования медиаресурса. Основным 
источником информации для моло-
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дых людей являются социальные 
сети: к ним постоянно обращается 
за новостями 61 % опрошенных, 
однако доверяют они в большей 
степени тому, что публикуется на 
интернет-сайтах: в качестве самого 
надежного источника его выделили 
54 % респондентов (табл. 9).

В результате анализа, основан-
ного на методе иерархической кла-
стеризации (использовался пакет 
IBM SPSS 17), было выделено шесть 
кластеров (табл. 10).

Наибольший размер имеет пер-
вый кластер, к нему принадлежат 
все респонденты, доверяющие он-
лайн-источникам (соцсети, интер-
нет-сайты и мессенджеры) и исполь-
зующие их в наибольшей степени. 
Второй по размеру кластер — кла-
стер № 2 — представляет тех пред-
ставителей цифровых россиян, кото-
рые, не отказываясь от онлайновых 
источников, доверяют телевидению 
и являются активными телезрителя-
ми. Остальные кластеры, хотя фор-

мально и могут выделяться, имеют 
слишком малую численность.

Существует два основных пат-
терна в выборе источников инфор-
мации. Первый можно условно на-
звать «только онлайн», второй — 
«ТВ + онлайн». Так или иначе оба 
этих типа медиапотребления связа-
ны с экранными и интерактивными 
качествами медиакультуры, то есть 
с преобладанием визуального тек-
ста и интерактивности как коммуни-
кативной характеристики над други-
ми видами медиатекста и коммуни-
кативными характеристиками. Меди-
апотребитель первого типа очевид-
но доминирует: для него характерно 
использование интернет-сайтов и 
мессенджеров как основного источ-
ника информации и коммуникации, 
а также высокий уровень доверия к 
ним. Этот тип медиапотребителя от-
личается отказом от использования 
ТВ и печатной прессы в качестве 
источника информации, а также низ-
ким доверием к радио.

Таблица 9 
Основные источники информации молодежи и степень доверия к ним  

Тип медиа
 

В среднем Москва Ростов-на-Дону Нижний Новгород
Пользу-

юсь
(%)

Дове-
ряю
(%)

Пользу-
юсь
(%)

Дове-
ряю
(%)

Пользу-
юсь
(%)

Дове-
ряю
(%)

Пользу-
юсь
(%)

Дове-
ряю
(%)

Телевиде-
ние 8 29 6 27 14 31 3 29

Сайты 
интернет-
СМИ

32 54 29 54 37 53 30 56

Соцсети 61 30 62 28 56 32 65 29
Мессен-
джеры 12 19 15 24 10 17 10 14

Радио 11 18 14 23 0 14 12 17
Газеты, 
журналы 6 26 6 20 9 32 4 27

Источник: составлено авторами.
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Ключевое различие между этими 
паттернами заключается в отноше-
нии к телевидению, в то время как 
подавляющее большинство молоде-
жи достаточно однородно в своем 
доверии к социальным сетям, мес-
сенджерам и интернет-сайтам и ак-
тивном их использовании. 

Выводы
Традиционные СМИ не являются 

ключевыми источниками информа-
ции для молодежи. К телевидению 
на регулярной основе обращаются 
лишь 36 % респондентов, к радио — 
24 %, к газетам и журналам — 21 %. 
При этом большая часть опрошен-
ных говорит о том, что не использу-
ют их вообще. Функции традицион-

ных медиа для молодой аудитории 
выполняет интернет. В Сети студен-
ты смотрят фильмы, телепрограм-
мы, сериалы, прямые трансляции и 
интервью; слушают музыку и подка-
сты; читают информационные, ана-
литические и художественные мате-
риалы. 

Подавляющее большинство уча-
щихся вузов используют мессен-
джеры и социальные сети, притом 
активно взаимодействуют с раз-
ными площадками одновременно. 
Самая популярная в студенческой 
среде соцсеть — «ВКонтакте» (VK): 
ее постоянно используют 96 % ре-
спондентов. Самый востребованный 
мессенджер — WhatsApp: к нему в 
среднем по трем городам регуляр-

Таблица 10 
Характеристики кластеров: центроиды и численность

Кластер 1
(%)

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5
(%)

6
(%)

Использование ТВ как источника информации 9 31 8 9 25 28
Использование Интернет-сайтов как источника 
информации 25 21 16 21 10 12
Использование соцсетей как источника инфор-
мации 20 20 24 20 10 13
Использование мессенджеров как источника 
информации 28 12 12 8 8 8
Использование радио как источника информации 9 8 8 33 27 8
Использование печатной прессы как источника 
информации 9 9 32 8 19 31
Доверие к ТВ как к источнику информации 12 21 10 14 33 19
Доверие к Интернет-сайтам как к источнику 
информации 25 25 27 25 8 21
Доверие к соцсетям как к источнику информации 23 22 20 19 13 21
Доверие к мессенджерам как к источникам 
информации 18 12 13 12 8 10
Доверие к радио как к источникам информации 10 10 10 20 17 8
Доверие к печатной прессе как к источнику 
информации 11 11 20 11 21 19
Численность кластера (респондентов) 1 089 303 49 17 4 9

Источник: составлено авторами.
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но обращаются 77 % опрошенных. 
Более того: именно мессенджеры и 
соцсети студенты называют в числе 
самых важных приложений в своем 
телефоне — ни одна программа для 
мобильного устройства другого типа 
не набрала более 1 % голосов.

Основным фактором, побуждаю-
щим молодых людей обращаться к 
соцсетям и мессенджерам, является 
общение. Лишь затем идут мотивы, 
связанные с потреблением медиа-
контента. Таким образом, коммуни-
кационные потребности у молодежи 
часто доминируют и превалируют 
над информационными, которые в 

случае взаимодействия с социаль-
ными сетями и мессенджерами не-
редко оказываются вторичными. 

Удалось зафиксировать очевид-
ную разницу в ответах студентов 
на вопросы, связанные с доверием 
и периодичностью использования 
медиаресурса. На основе этих дан-
ных проведен кластерный анализ, 
который позволил выявить 6 основ-
ных кластеров медиапотребителей с 
явным преобладанием одного — ис-
пользованием цифровых информа-
ционно-коммуникационных медиа-
технологий онлайн и относительным 
доверием к ним. 
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