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Воспитание патриотических чувств:  
изучение отношения цифровой молодежи  

к политическим нарративам в социальных медиа

Аннотация. Продолжающаяся цифровая трансформация медиапо-
требления аудитории, отчетливо проявляющаяся на примере медиа-
практик представителей цифровой молодежи, в контексте геополити-
ческой напряженности заострила вопрос трансляции информационных 
материалов патриотической направленности. Стороны, заинтересо-
ванные в распространении позитивного, формирующего устойчивую 
гражданскую позицию, контента, реагируют, с одной стороны, на запрос 
молодежи на глубокий информационный материал исторической, па-
триотической направленности, а с другой стороны, признают, что мо-
лодежная аудитория специфически воспринимает подобный контент. 
В статье представлены результаты фокусированных групповых интер-
вью, посвященных восприятию контента патриотической тематики мо-
лодежной аудиторией социальной сети VK и мессенджера Telegram. В 
рамках фокус-групп обсуждалось содержание постов, затрагивающих 
российскую политику в контексте исторических, социокультурных и 
идеологических ценностей российского общества, то есть метанарра-
тивного повествования. Верификацию проходит метанарратив: «Рос-
сия — сильная страна, которая защищает свой суверенитет. В основе 
ее мощи — сильный лидер, устойчивый рубль, закон, порядок и без-
опасность». Фокусированные групповые интервью поведены в Москве 
среди учащихся колледжей и студентов вузов в возрасте от 17 лет до 
21 года. Фокус-группы в целом демонстрируют устойчивые патриотиче-
ские установки представителей цифровой молодежи, однако выявляют 
негативную реакцию на прямолинейные пропагандистские методы по-
дачи информации. 
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ние, социальные сети, контент-анализ, фокус-группы.
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Abstract. The ongoing transformation of the audience’s media consump-
tion which is clearly seen in the Gen Z’s media practices, has sharpened the 
widespreading patriotic information issue in the context of geopolitical ten-
sion. The state, society, family, school, and university are interested in the dis-
semination of positive content that forms a stable civic consciousness. On the 
one hand, the demand of young people for in-depth information of historical 
and patriotic orientation, an on the other hand, the young audience specifi-
cally perceives such content. The article presents the result of focused group 
interviews on the perception of patriotic content by the young audience of VK 
social network and messenger Telegram. The focus groups discussed the 
content of posts touching on Russian politics in the context of historical, socio-
cultural and ideological values of Russian society, i.e. metanarrative narrative. 
The metanarrative verified is "Russia is a strong country that defends its sov-
ereignty. Its strength is based on a strong leader, stable ruble, law, order and 
security". Focused group interviews were conducted in Moscow among col-
lege and university students aged 17 to 21. Focus groups in general demon-
strate stable patriotic attitudes of Gen Z representatives, but reveal a negative 
reaction to straightforward propaganda methods of information presentation. 

Keywords. Generation Z, patriotic education, social media, content anal-
ysis, focused group interview.
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Nurturing Patriotic Feelings: Peculiarities  
of Digital Youth Attitude to Political Narratives  

in Social Media

Введение: от патриотизма  
как ценности к патриотизму 
как национальной идее
Медиакоммуникационные прак-

тики российской молодежи и воспро-
изводимая ими медиакультура — 
важный инструмент формирования 
общественно-политической культу-
ры общества, которое находится в 
условиях глобальных геополитиче-
ских изменений. Усилия России по 
созданию нового мирового порядка, 
основанного на исторической спра-

ведливости, не могут не базировать-
ся на широком спектре объективных 
и доказуемых превосходств России: 
экономической стабильности в ус-
ловиях санкций, духовно-нравствен-
ной силе россиян на фоне «отме-
ны России» в мир [1], устойчивости 
российской политической системы и 
безупречном лидерстве Президен-
та, получившего 87,28 % голосов на 
выборах в марте 2024 г. 

Однако вопросы роли медиаком-
муникационных технологий в патри-
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отическом воспитании молодежи 
по-прежнему представляются остры-
ми [2]. Целью настоящей статьи яв-
ляется изучение отношения молодых 
россиян к патриотически ориентиро-
ванному содержанию социальных 
сетей, а также попытка интерпрети-
ровать социальные установки моло-
дежи в контексте общественно-по-
литического развития России и его 
репрезентации в дискурсе медиа. 
Представляется важным определить 
патриотические и в целом ценност-
но-мировоззренческие установки мо-
лодежной аудитории медиа. 

Для достижения первой цели был 
использован метод контент-анализа 
выбранных публикаций трех наи-
более популярных среди предста-
вителей цифровой молодежи теле-
грам-каналов и публичных страниц 
VK, для достижения второй — метод 
фокусированных групповых интер-
вью в четырех российских городах 
(Барнаул, Москва, Нижний Новго-
род, Ростов-на-Дону).

В 2010-е гг. одним из маги-
стральных направлений в меди-
аполитике стало развитие техно-
логий управления содержанием 
цифровых медиаплатформ [3; 4]. 
Законодательство в этой обла-
сти включало в себя разработку 
принципов регулирования медиас-
феры, основанных на новых под-
ходах: возможность ограничения 
свободы выражения в интересах 
уважения к человеку и его возра-
сту, вероисповеданиям, духовным 
и этическим традициям, на приори-
тете защиты прав и интересов де-
тей, их физического и психическо-
го здоровья, а также морали [5; 6]. 

После принятия указа Прези-
дента РФ № 203 от 9 мая 2017 года, 
определяющего стратегическое 

направление развития информа-
ционного общества до 2030 г., со-
циальные сети стали объектом по-
вышенного внимания со стороны 
государственных органов1. Страте-
гия, оформленная документально, 
не только активизировала крити-
ческий подход к анализу соцсетей, 
но и стала фундаментом для бу-
дущих нормативно-правовых ак-
тов в информационной сфере. В 
Стратегии обозначены политиче-
ские задачи и инструменты их до-
стижения, в том числе правовые 
механизмы. Особый акцент сделан 
на совершенствовании регулиро-
вания не только СМИ, но и других 
источников доступа к информа-
ции, которые не классифицируют-
ся как СМИ, например, новостных 
платформ в интернете. Документ 
подчеркивал значимость традици-
онных ценностей и принципов по-
ведения, основанных на них.

В 2022 г. список традиционных 
ценностей российского общества 
окончательно обрел законодательное 
обрамление. К традиционным ценно-
стям в Указе Президента Российской 
Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об 
утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей»2 были 

1 Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 — 
2030 годы. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&nd=102431687 (дата об-
ращения: 24.02.2024).

2 Об утверждении Основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей. Режим доступа: http://
pravo.gov.ru/news/ob_utverzhdenii_osnov_
gosudarstvennoy_politiki_po_sokhraneniyu_i_
ukrepleniyu_traditsionnykh_rossiysk_101122/ 
(дата обращения: 24.02.2024).
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отнесены среди прочего патриотизм, 
гражданственность, служение Отече-
ству и ответственность за его судьбу, 
историческая память и преемствен-
ность поколений, единство народов 
России. 

Патриотизм фактически стал не 
просто одной из ценностей, а наци-
ональной идеей, поскольку как инте-
гральное понятие включает в себя 
практически все перечисленные в 
указе Президента традиционные 
ценности [7]. По мнению В.В. Путина, 
среди ключевых ценностей, которые 
объединяют россиян, особо выделя-
ется любовь к родной стране [8]. Это 
чувство присуще каждому россияни-
ну и не требует изобретения [9].

Воспитание патриотизма: 
актуальные теоретические 
подходы
Понятие патриотизма имеет 

множество трактовок и определе-
ний. Обращаясь к различным слова-
рям и энциклопедиям, можно найти 
целый ряд интерпретаций данного 
понятия. Согласно Советской исто-
рической энциклопедии, патриотизм 
представляет собой любовь к роди-
не и чувство ответственности за ее 
судьбу, проявляющееся в стрем-
лении служить своему народу и за-
щищать его интересы [10]. В Малом 
академическом словаре патриотизм 
описан как преданность отечеству 
и глубокое чувство, накопленное 
на протяжении веков и тысячеле-
тий3. С.И. Ожегов в словаре русско-
го языка говорит о патриотизме как 
о любви и преданности своему на-
роду и отечеству [11]. Словарь по 
культурологии определяет патри-

3 Патриотизм // Малый академический 
словарь. URL: https://gufo.me/dict/mas/па-
триотизм.

отизм как нравственный принцип, 
сформированный на заре человече-
ства и осмысленный уже античны-
ми философами4. Этнографический 
словарь раскрывает патриотизм как 
сложное явление общественного со-
знания, включающее в себя любовь 
к родине и проявляющееся в нрав-
ственных и политических принципах 
жизни людей [12]. В Педагогическом 
терминологическом словаре патри-
отизм трактуется как чувство любви 
к своей культурной среде и родной 
земле, которое является не только 
естественным, но и нравственным 
долгом и добродетелью [13]. Эти 
определения убедительно доказы-
вают, что при дефиниции патрио-
тизма распространение получают 
как чувственный аспект явления, 
так и рациональный, связанный с 
мыслью. Поэтому правильно гово-
рить о патриотическом сознании 
как особом типе сосуществования 
чувственного переживания и мысли-
тельной деятельности. 

При описании патриотического 
сознания следует отметить его ком-
плексность как на мировоззренче-
ском, так и на социальном уровне. 
Онтологический аспект патриотиче-
ского сознания связан с осмыслением 
социальных процессов, гносеологи-
ческий — с пониманием культурного 
и исторического развития страны, 
аксиологический — с общественно 
выработанными ценностями, эмо-
ционально-чувственный — с субъ-
ективными переживаниями и нюан-
сами восприятия действительности, 
тогда как связанный с побуждени-
ем к действиям аспект формирует 
мотивацию личности участвовать 

4 Патриотизм // Словарь по культурологии. 
URL: https://gufo.me/dict/culturology/Патриотизм.
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в патриотически ориентированной 
деятельности [14]. Патриотизм воз-
можно рассмотреть на личностном 
(любовь к Родине, поведение и са-
мовыражение с учетом особого к ней 
отношения) и макроуровнеи(система 
фундаментальных коллективных 
ценностей) [14, с. 17–18].

Проблема воспитания чувства 
патриотизма является общемиро-
вой, причем отечественный опыт, 
рассматривается в качестве эффек-
тивного примера реализации санк-
ционированных и поощряемых госу-
дарством проектов, направленных 
на прославление значимых дости-
жений прошлого [15]. Также выявля-
ется особое значение для молодежи 
использования аксессуаров с госу-
дарственной и религиозной симво-
ликой — в ретрансляции собствен-
ной идентичности, патриотических и 
религиозных чувств [16]. 

При этом Евросоюз сталкивается 
с иной в сравнении с Россией про-
блемой — трудностями в формиро-
вании наднациональных ценностей 
и общеевропейской идентичности, 
так называемого постнационально-
го конституционного патриотизма, 
единого для всех стран восприятия 
ценностей прав человека и общече-
ловеческих свобод [17]. При попытке 
переосмысления концепции евро-
пейской молодежной политики ре-
шением проблем видится усиление 
гражданского сознания, основанного 
на чувстве ответственности [18]. 

Между тем в академической ли-
тературе в последние годы стал упо-
требляться такой термин как «новый 
патриотизм». По мнению исследова-
телей, в обществе наблюдается обе-
сценивание понятия патриотизма и 
его ключевых значений в традицион-
ном понимании, что связано с заме-

щением в среде цифровой молодежи 
идей самопожертвования и служения 
стране подвигами и достижениями в 
«обществе индивидов» [19]. 

В отечественной академической 
традиции под цифровой молодежью 
понимают молодое поколение росси-
ян, родившихся в конце 1990-х и нача-
ле 2000-х гг. За рубежом термин стал 
употребляться уже в 1990-е гг. приме-
нительно к поколению, родившемуся 
после 1980-х гг. Синонимичными по-
нятиями в зарубежном дискурсе вы-
ступают: «поколение Z», «цифровые 
аборигены», «цифровое племя», 
«цифровое поколение», «цифровые 
жители» «постмиллениалы» [20].

Понятие акцентирует внимание 
на представителях одного поколе-
ния, т. е. людей, родившихся в пе-
риод активного развития процесса 
цифровизации, повлиявшим на их 
формирование и развитие. Понятие 
цифровая молодежь тесно связано с 
теорией поколений и позволяет вы-
явить связь основных характеристик 
медиапотребления в цифровой сре-
де с социокультурными и поведен-
ческими особенностями представи-
телей разных поколений. 

У цифровой молодежи под влия-
нием новых технологий с рождения 
сформировались модели мышления 
и поведения, предполагающие циф-
ровую грамотность и стремление к 
накоплению цифрового капитала. 
Среди ключевых отличительных 
признаков цифровой молодежи в 
процессе медиапотребления выде-
ляют мотивацию удовлетворения 
потребностей, связанных с социали-
зацией и самоактуализацией, в том 
числе получение одобрения, воз-
можность интеграции и принадлеж-
ности к определенной группе. Другой 
реализуемой в медиапространстве 
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потребностью цифровой молодежи 
при использовании социальных ме-
диа является необходимость просо-
циального поведения, проявления 
альтруизма, искоренения неспра-
ведливости в социальном мире [21].

Идея искоренения социальной 
несправедливости захватила моло-
дежь многих стран мира, хотя зача-
стую социальное служение подменя-
ется неолиберальными ценностями, 
гордостью за экономические дости-
жения страны и борьбой за качество 
жизни граждан, что становится про-
явлением «нового патриотизма» [17; 
18; 22]. Фрустрация ученых, вызван-
ная отказом молодежи от общего 
в пользу частного, от духовного в 
пользу материального, привела их к 
размышлениям о необходимости пе-
ресмотра взгляда на стратегическую 
роль всех институтов социализации 
личности [22].

Компромиссом «нового патри-
отизма» стало признание ответ-
ственности, сознательной позиции 
гражданина с развитым чувством 
долга перед родиной. Развитие со-
циальной активности и граждан-
ской вовлеченности следует в од-
ном ряду с духовными ценностями, 
способностью воплотить потенциал 
личности в строительство процвета-
ющего государства, защищающего 
его основополагающие интересы и 
способствующего устойчивому раз-
витию [19]. 

При таком рассмотрении «новый 
патриотизм» возрождает «старый» 
патриотизм, но с новой силой [23]. 
По мнению исследователей, раз-
витию патриотических идей может 
служить переход от философии па-
триотизма к религии, отрицающий 
политические методы решения про-
блем и акцентирующий внимание на 

культурных основах общества [24]. 
Современное молодое поколение, к 
которому и должны быть направле-
ны новые форматы патриотическо-
го воспитания, откликается прежде 
всего на качественный визуальный 
контент в социальных сетях [25]. 
Цифровые медиатехнологии дей-
ствительно изменили участие моло-
дежи в политической жизни обще-
ства [26], подтвердив, что чувство 
патриотизма может быть воспитано 
медиатехнологиями [27]. Напри-
мер, обосновано, что контент в со-
циальных сетях, который вызывает 
ностальгию, тесно связан с патри-
отизмом, поскольку ностальгия за-
ставляет представителя аудитории 
медиа испытывать чувство тоски по 
своему прошлому, личному опыту, 
периоду детства, то есть вызывать 
глубокие и по своей сути патриоти-
ческие чувства [28]. 

Эмпирическое исследование: 
описание методов  
и представление результатов
На предыдущих этапах иссле-

дования был проведен контент-ана-
лиз, который предполагал изучение 
содержания представленных по-
стов и формулирование метанар-
ративов. Под метанарративом по-
нимается стереотипизированный и 
абстрагированный культурный код, 
соотносимый с доминирующей си-
стемой ценностей и государствен-
ной идеологией, системой ценно-
стей общества, нормами морали и 
другими весомыми для конкретных 
культур детерминантами макрокон-
текста [29]. 

В ходе контент-анализа была 
изучена повестка дня следующих 
телеграм-каналов и публичных стра-
ниц ВК: «Топор 18+» — 163 поста, 
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«Не Моргенштерн» — 164 поста, 
«Кровавая барыня» — 142 поста, 
«Леонардо Дайвинчик» — 96 по-
стов, «Рифмы и панчи» — 283 по-
ста и «Овсянка, сэр!» — 286 постов 
(см. [29]). В общей сложности было 
изучено 1134 публикации на неделе 
с 20 по 26 июня 2022 г.

Наиболее часто встречающимся 
во всей повестке недели был мета-
нарратив «Россия — сильная страна, 
которая защищает свой суверенитет. 
В основе ее мощи — сильный лидер, 
устойчивый рубль, закон, порядок 
и безопасность», обнаруженный в 
21,7 % публикаций или 404 постах.

В период с 25 октября по 10 но-
ября 2023 г. в Москве как столице и 
городе, сосредоточившем наиболь-
шее число учащейся молодежи, со 
студентами вузов и колледжей было 
проведено два фокусированных 
групповых интервью, которые были 
посвящены специфике восприятия 
молодыми людьми в возрасте от 
17 лет до 21 года содержания публи-
каций популярных у молодежи неин-
ституционализированных медиа. 

Количество участников в каждой 
варьировалось от восьми до десяти 
респондентов, всего в верификации 
метанарратива приняло участие 
18 респондентов.

Состав участников каждой группы 
был смешан по полу в равной про-
порции и предусматривал широкий 
спектр получаемого участниками об-
разования (естественного, техниче-
ского и гуманитарного). Все участни-
ки должны были быть подписчиками 
по крайней мере одного-двух сооб-
ществ в социальной сети VK из чис-
ла наиболее популярных у молодежи 
и одновременно хотя бы одного-двух 
популярных телеграм-каналов. Со-
став участников каждой группы был 

смешан по полу в пропорции 50:50 
и предусматривал широкий спектр 
получаемого участниками образова-
ния (естественнонаучного, техниче-
ского и гуманитарного). 

При проведении фокус-группы 
участникам по порядку демонстри-
ровалась группа постов (от четы-
рех до восьми). Было предложено 
внимательно прочитать эти посты, 
посмотреть на их элементы: заго-
ловок, подзаголовок, иллюстрацию, 
хэштэги и эмодзи и ответить на во-
прос, какую повестку они создают, 
какая идея их объединяет. Далее 
зачитывалось содержание медиаре-
презентации метанарратива, сфор-
мулированного исследовательской 
командой, и модератор спрашивал 
о том, согласны ли респонденты с 
этим обозначением. Другие вопро-
сы касались эмоций, которые вызы-
вают публикации, частоты встреч с 
публикациями, с которыми респон-
денты не согласны; причин быть 
подписчиком каналов и сообществ, с 
которыми не согласны; случаев, ког-
да публикация заставила бы респон-
дентов или их окружение пересмо-
треть свое мнение или поведение

Средняя продолжительность 
фокус-групп составила 86 мин. (ми-
нимальная — 75 минут, максималь-
ная — 96 мин.). 

В каждой фокус-группе и городе 
ввиду ограниченности ресурсов на 
проведение полевого социологиче-
ского исследования проверялось по 
одному метанарративу из каждой 
группы метанарративов. Таким об-
разом, в каждом городе был про-
верен не каждый метанарратив, 
но каждая группа, внутри которой 
есть как противоречащие друг дру-
гу метанарративы, так и близкие по 
смыслу. 
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которая может объединять эти пу-
бликации, и только затем проком-
ментировать формулировку меди-
арепрезентации метанарратива, 
данную исследовательской группой. 
В ходе обсуждения участники фокус-
групп также должны были выразить 
свои эмоции и чувства в отношении 
предложенных публикаций, согла-
ситься или оспорить репрезентируе-
мые публикациями идеи. 

Несмотря на кажущуюся про-
стоту задачи, поставленной перед 
участниками фокус-групп, она вызва-
ла серьезные затруднения. Особен-
но непросто оказалось студентам 
колледжей и в меньшей степени сту-
дентам вузов выявить общий смысл 
предложенных публикаций, попро-
бовать считать идею, которая их 
объединяет. Причем камнем прет-
кновения стала сама возможность 
выявления концептуальной связи 
между информационными поводами 
и их репрезентацией. Ожидая полу-
чить конкретные развернутые отве-
ты, позволяющие подтвердить или 
опровергнуть воздействие некоего 
предполагаемого нами «фрейма» 
на представителей цифровой моло-
дежи, мы столкнулись с ощутимой 
сложностью для молодых людей ос-
мыслять информацию вне заданных 
модератором рамок, но при этом — 
с неприятием любых рамок и уста-
новок, имеющих кажущийся им ма-
нипулятивный потенциал. 

В этой связи интерес представ-
ляют не столько ответы на постав-
ленные нами вопросы, сколько сам 
ход мысли респондентов, что ока-
зало ключевое влияние на выводы, 
к которым мы пришли в результате 
исследования.

Поставленная в самом начале ин-
тервью задача выявить объединяю-

Сформулированные исследова-
телями на предыдущих этапах ме-
танарративы были распределены 
по четырем группам («небезопас-
ные», «политические», «стиль жиз-
ни» и «традиционные ценности»). В 
каждой группе дополнительно были 
выделены обязательные и факуль-
тативные метанарративы. В данной 
статье представлены результаты 
изучения группы «политических» 
метанарративов, что соответствует 
целям настоящего исследования.

В статье приведены примеры 
прямой речи респондентов. Цитаты 
приводятся с минимальным редак-
тированием – в том виде, как они 
были произнесены участниками ис-
следования.

Верификация метанарратива 
«Россия — сильная страна, кото-
рая защищает свой суверенитет. В 
основе ее мощи — сильный лидер, 
устойчивый рубль, закон, порядок и 
безопасность»

Для верификации и обсуждения 
данного метанарратива участникам 
предлагалась подборка из шести пу-
бликаций, разделенных случайным 
образом на два листа, в которой за-
трагивались такие инфоповоды, как 
публикации о положительной оцен-
ке иностранцев  внешней и внутрен-
ней политики России, высказыва-
ние Дмитрия Рогозина об ответных 
санкциях в отношении США в сфере 
космонавтики, падении курса дол-
лара на Мосбирже до уровня июля 
2015 г. (первый лист), проведение 
праздника «Алые паруса», поздрав-
ление Президента с выпускными 
вечерами и фото московского неба, 
окрасившегося в цвета российско-
го флага (второй лист). Участникам 
фокус-групп предлагалось снача-
ла самим сформулировать идею, 
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щую публикации идею оказалась за-
труднительной. Наименее успешно с 
ней справились студенты колледжей: 
«Я просто бы сказал, что основной 
составляющей всех этих новостей 
являются люди. Я затрудняюсь 
пока ответить» (колледж).

В то же время студенты вузов, 
хотя и испытывали некоторые за-
труднения, все же находили в постах 
что-то общее: «Я бы объединила все 
эти посты одной фразой: “Россия, 
вперёд!”» (вуз).

Осознав, что обобщающая идея 
действительно присутствует, для 
студентов обеих групп общей тен-
денцией стала попытка найти за-
кономерность в разделении пу-
бликаций на демонстрационные 
листы. Однако, публикации были 
разделены по демонстрационным 
листам в случайном порядке. Сту-
денты выдвигали и обосновыва-
ли аргументы наличия смысловых 
связей: «Первая — это экономика. 
Вторая, это просто какой-то па-
триотизм» (вуз); «Получается, на 
первом листе это новости более 
какие-то интернациональные. Что 
у нас думают американцы, китай-
цы, что-то еще, потом ответ за-
паду, курс доллара, например. А на 
втором листе мы видим новости 
просто про Россию, про выпускной, 
про школу, небо Москвы раскраси-
лось в триколор» (колледж).

Тем не менее студенты вузов 
после недолгой дискуссии все же 
определили то общее, что могло 
объединить все посты: «Соглашусь 
со всеми ребятами, которые го-
ворили про патриотизм, что все 
шесть постов объединяет патри-
отическая идея» (вуз), «Поддержа-
ние уровня патриотизма, навер-
ное, среди зуммеров» (вуз).

Более того, студенты вузов, не 
удовлетворившись прямой трактов-
кой смыслового содержания постов 
как слишком примитивной, обрати-
лись к поискам скрытого смысла: 
«Мне кажется, что все эти посты 
объединяет ирония. Здесь сплош-
ная ирония, причем во всех дета-
лях. Насмешка как раз-таки над 
вот этой идеей сверхпатриотиз-
ма» (вуз).

В то же время студенты коллед-
жей воспринимали эти посты более 
прямолинейно, фактически выявляя 
природу информационных поводов, 
которые легли в основу публикаций: 
«Положительные новости про Рос-
сию», «Новости это, а не смешные 
картинки. И патриотичные взгля-
ды» (колледж). Примечательно, что 
финальный тезис о патриотизме как 
объединяющей идее не встретил 
поддержки среди студентов коллед-
жей, в целом корректно определяв-
ших идеологическое содержание 
отдельных постов, но сталкивавших-
ся с непреодолимыми трудностя-
ми при попытке их концептуального 
обобщения: «Общее, во-первых, 
цепляющее название. Сразу в глаза 
бросается, и сразу хотим что-то 
прочитать» (колледж), «Все эти 
новости имеют информационно-
политический характер» (колледж).

Описанная коллизия позволя-
ет предположить, что у учащихся 
колледжей понятие «патриотизм» 
оставалось во многом абстрактным, 
наполненным небольшим набором 
конкретных значений (например, «это 
когда за Родину умирают»), а приме-
ры публикаций в соцсетях, которые 
предлагались к обсуждению, под это 
понятие не подходили. Однако аль-
тернативной обобщающей концепции 
респонденты также не предложили, 
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что заложило основу предположе-
ния о наличии некоторых трудностей 
в процессе критического осмысле-
ния, синтеза и анализа информации, 
транслируемой посредством медиа у 
молодежи, в частности — у студентов 
колледжей как остро столкнувшихся с 
этой проблемой.

На следующем этапе была пред-
ложена формулировка медиарепре-
зентации метанарратива, к которой 
пришла исследовательская группа. 
Следует подчеркнуть, что, несмотря 
на то, что студенты и колледжей, и 
вузов критически восприняли фор-
мулировку, участники оценивали 
исключительно степень ее соответ-
ствия-несоответствия содержанию 
постов и не распространяли свое 
критическое отношение на зало-
женный в нее смысл: «Во-первых, 
гордость за свою страну, когда я 
читаю это». (колледж), «Закон, по-
рядок, безопасность. В принципе, 
да, все это у нас есть. Чуть-чуть 
нарушается…» (колледж).

Студенты вузов, сумевшие вы-
явить идею патриотизма как объ-
единяющую представленные пу-
бликации, в отличие от учащихся 
колледжей, испытывали при прочте-
нии предложенной им формулиров-
ки в основном негативные эмоции. 

Причин данного отторжения 
было две. Первая была связана 
с тем, что формулировка не соот-
ветствовала постам буквально, де-
кларируя то, чего в них, по мнению 
участников фокус-групп не было: 
«Там вообще про суверенитет ни-
чего не было. Это уже другая тема 
совсем» (вуз). Также студенты вузов 
попытались частично оспорить не-
которые тезисы формулировки, вы-
водя их за рамки общей концепции: 
«Устойчивый рубль. Я молчу про 

то, что он вырос с 55 рублей до 
100, так он еще и прыгает туда-
сюда» (вуз).

Второй причиной неприятия фор-
мулировки оказалось ее казенное 
звучание, пропагандистский пафос, 
плохо коррелирующий с действи-
тельностью, по мнению респонден-
тов: «Они /слова формулировки/ 
максимально плакатные. То же са-
мое, как в Советском Союзе было, 
или что-то подобное» (вуз).

Соответственно, и переживае-
мые при восприятии формулировки 
эмоции заметно отличались о тех, 
что возникали при рассматривании 
постов: «Во мне это вызывает 
только гнев, потому что сразу вид-
но, что посыл такой — внушить 
что-то человеку» (вуз).

При этом участники отметили, 
что пафос формулировки заметно 
отличался от тональности самих 
постов, которые воспринимались 
ими достаточно нейтрально: «По-
сты каждый трактует как хочет, 
а формулировка конкретно гово-
рит. Все эти посты можно понять 
так, как эта формулировка (трак-
тует — прим. авт)., а можно и по-
другому как-то понять. То есть 
каждый сам для себя выбирает, как 
их понимать. Я вот восприняла по-
сты нейтрально. Посты о жизни, о 
том, что сейчас происходит» (вуз).

В конечном счете, чтобы прими-
риться с формулировкой и избежать 
ощущения неоправданного пафоса, 
один из участников дискуссии в сту-
денческой группе выдвинул предпо-
ложение, что, вполне возможно, и 
посты, и данная формулировка яв-
ляются насмешкой: «Эти посты — 
это стёб. Эта формулировка — 
она подходит, если это тоже стёб. 
Но если это не стёб, то это про-
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сто как будто декларация из учеб-
ника обществознания» (вуз).

В случае с верификацией первого 
метанарратива «Россия — сильная 
страна, которая защищает свой суве-
ренитет. В основе ее мощи — силь-
ный лидер, устойчивый рубль, закон, 
порядок и безопасность» можно ре-
зюмировать, что процесс понимания 
смысла постов данной группы проте-
кал по-разному в двух группах участ-
ников. В группе студентов вузов было 
сразу определено, что предложенные 
посты связаны патриотической тема-
тикой. В группе учащихся колледжей, 
посты были восприняты как набор по-
ложительных новостей про Россию. 
Эмоции, которые испытывали участ-
ники обеих групп при восприятии по-
стов, носили позитивный характер.

После ознакомления с формули-
ровкой группы постов и студенты ву-
зов и учащиеся колледжей заявили, 
что формулировка не соответствует 
содержанию постов, поскольку в по-
стах нет ничего ни про закон, ни про 
порядок, ни про безопасность, ни про 
суверенитет. Не были они согласны и 
с содержанием устаревшего поста и, 
соответственно, с той частью форму-
лировки, где говорилось про сильный 
рубль. Протест против «назидатель-
ности» формулировки выражался не 
только и не столько в эмоциональной 
реакции на форму сообщения, сколь-
ко в попытке опровергнуть ее через 
детали, причем не сами по себе как 
ложные, а как не содержащиеся бук-
вально в каждой предложенной пу-
бликации, что представляло собой 
своеобразную пародию на фактче-
кинг. Последнее было особенно ак-
туально в случае студентов вузов, 
пытающихся критически осмыслить 
тезис, не восприняв и не оценив его с 
точки зрения объективности или соот-

ветствия реальности. Студенты кол-
леджей, в свою очередь, реагировали 
на формулировку положительно.

Выводы
Сегодня роль медиа в формиро-

вании общественного мнения усили-
вается потребностью в современных 
новых методах воспитания патриоти-
ческих чувств среди представителей 
молодежи, в формировании у граж-
дан патриотических и гражданских 
чувств, которые способны консоли-
дировать общество, способствовать 
восприятию общих национальных це-
лей и ценностей как доминирующих в 
ценностной сфере каждого человека 
и народа в целом. Это актуализиру-
ет потребность в развитии образова-
тельного и воспитательного потен-
циала медиа, которые должны быть 
ориентированы на формирование 
патриотического и гражданского со-
знания как ключевых ценностей [30; 
31; 32]. Особенно сложной эта задача 
представляется в отношении совре-
менной молодежи, медиапотребле-
ние которой сосредоточено преиму-
щественно в социальных медиа.

Набирающая оборот дискуссия 
о важности развития медиаграмот-
ности и критического мышления, 
в том числе и с целью воспитать в 
молодежи глубокие патриотические 
чувства, как показывает данное ис-
следование, оказывается далеко не 
беспочвенной, однако реализация 
весьма полезного замысла сталки-
вается с довольно неожиданными 
проблемами. Критическое мышле-
ние респондентов выражалось в 
неприятии «назидательного» тона, 
«плакатных» фраз — формулировок 
медиарепрезентаций метанарра-
тивов, которые по форме и тональ-
ности представляли из себя ней-
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тральные утверждения. Привыкшая 
к тщательно подобранному тону 
общения (tone-of-voice), молодежь 
готова отрицать едва ли не любое 
утверждение, не имеющее под со-
бой попытки скрыть или завуалиро-
вать суть сообщения [33]. 

Являясь по своей сути патриота-
ми России, приветствующими победы 
страны и искренне негодующими в 
случае обнаружения несовершенств 
в ее системе, студенты крайне болез-
ненно воспринимали попытки задать 
строгую и буквальную рамку воспри-
ятия фрейминг — в том виде, в ко-
тором он традиционно понимается. 
Абстрактное мышление, способность 
обобщать и структурировать потре-
бляемую, даже заранее обработан-
ную и сгруппированную, информацию 
оказались слабым местом респон-
дентов, что было особенно заметно 
на примере студентов колледжей. 

В связи с этим мы полагаем, что 
в случае цифровой молодежи эф-
фект фрейминга может быть под-
вергнут сомнению, ведь именно его 
негативно воспринимающие про-
паганду как таковую молодые люди 
научились чувствовать — и начали 
эмоционально отрицать вне зависи-
мости от внутреннего согласия или 
несогласия с содержанием условно 
предполагаемого фрейма.

При этом, как показали результа-
ты проведенных фокус-групп, циф-
ровая молодежь в целом считывает 

публикации в социальных медиа как 
«патриотические» и интерпретирует 
их в соответствии с традиционны-
ми ценностно-мировоззренческими 
устоями. Пропагандистский пафос 
и в тоне публикаций, и в формули-
ровке метанарратива считывался 
студентами, как правило, мгновенно 
и провоцировал два вида реакции: 
гнев или иронию. Рассуждая о при-
роде патриотизма, интерпретируя 
само понятие, его смысловое напол-
нение, респонденты демонстриро-
вали положительные эмоции.

Очевидно, что при патриоти-
ческом воспитании цифровой мо-
лодежи в среде социальных сетей 
следует обращаться к ненавязчи-
вым способам и медиатехнологиям, 
инструментам «мягкой» силы, кото-
рая стала принимаемой нормой для 
них за годы воздействия нативной 
рекламы и продуктов поп-культуры. 
При этом важно учитывать как яв-
ные достижения образования, осо-
бенно высшего, — попытки осмыс-
лять потребляемую информацию 
критически, проверять ее, обращать 
внимание на детали, так и недо-
работки — слабость абстрактного 
мышления, трудности при обобще-
нии информации, а также контексту-
альные особенности современной 
молодежи — затруднения при фор-
мировании собственной, четкой, ос-
мысленной позиции и, следователь-
но, выражении своего мнения.
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