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ценностные ориентации и эффекты 
политической онлайн-мобилизации

Статья посвящена выявлению особенностей конфигурации смысложизненных и идео
логических ценностей российского студенчества из городовмиллионников в контек
сте формирования определённых моделей их реакции на политическую протестную 
онлайнмобилизацию. В статье нашли отражение результаты онлайнопроса россий
ского студенчества, проживающего в мегаполисах (объём выборки — 1333 респонден
та, контроль осуществлялся по параметрам пола, возраста, уровня обучения и города 
проживания). Анализ показал доминирование в массовом сознании студенчества цен
ностей либерализма, ориентацию на призывы к справедливости, безусловную значи
мость материальных ценностей. Конфигурация этих ценностей в факторном анализе 
демонстрирует наиболее «узкие» (провокационные) темы с точки зрения рисков ис
пользования их в протестной агитации. Личный успех в сознании студентов контра
стирует с принципом справедливости, а нормы закона — с открытой, доверительной 
коммуникацией с другими людьми, права человека — с интересами государства, общее 
благополучие — с интересами отдельных граждан. Именно интересы своей этнической 
группы, а не семья, коррелируют в сознании студенчества с сохранением традиций. 
Наконец, признаваемая в качестве высокозначимой ценность жизни человека рассма
тривается как незначимая в реальной жизни социума и государства. 

Анализ показал стабилизацию ценностей студентов примерно к третьему–чет
вёртому курсу обучения в вузе и некоторое снижение готовности к публичной про
тестной активности в этом возрасте (21–22 года). Сложные методы моделирования 
позволили выделить четыре основных типа реакции студентов на политическую 
онлайнмобилизацию и проследить связь этих моделей с ценностными установка
ми студентов.
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Исследовательский вопрос
Исследовательский вопрос касается 

описания особенностей смысложизненных 
и идеологических ценностей российско
го студенчества, обучающегося в высших 
учебных заведениях отечественных мега
полисов [1], в связи с выявлением приори
тетных моделей протестной политической 
онлайн мобилизации данной социально 
статусной группы. Очень многие каналы, 
традиционно оказывающие политическое 
влияние на молодёжь на стадии этапа по
литической ресоциализации, перестают 
выполнять эту функцию, либо влияние их 
не столь однозначно, как об этом принято 
говорить в политической науке [2]. 

Студенчество остаётся одной из наи
более «взрывоопасных» в политическом 
плане социально статусных групп, которая, 
помимо высоких показателей мобильно
сти, склонности к протестным действиям, 
ощущает себя субъектом политических 
процессов, реализующим именно свою 
политическую волю, не замечая, каким об
разом может быть легко включена в про
екты политической мобилизации самыми 
разными по идеологическим установкам 
политическими акторами. В данной не
большой статье поставлена цель проверить 
гипотезу о связи особенностей характери
стик политического сознания студенче
ства с моделями реакции на протестную 
политическую мобилизацию в интернет 
пространстве.

Мы сознательно отказались от рассмот
рения темы материальных и постматери
альных ценностей в рамках популярней
шей концепции Р. Инглхарта, поскольку 
изначально на основании многочислен
ных региональных и всероссийских опро
сов, проведённых с участием и под руко
водством автора статьи в период с 2013 г., 
было известно, что степень распростра

1 Автор статьи благодарит своих коллег – политологов и социологов из университетов и исследовательских 
центров российских мегаполисов, которые оказали неоценимую помощь в создании электронных баз моло-
дёжи и студентов. 

2 Учитывались 15 официальных городов-миллионников и ещё два, в которых количество населения фактиче-
ски приблизилось к данному показателю.  

нённости постматериальных ценностей 
среди российского студенчества невы
сока и не было никаких доказательств, 
определённым образом позволявших го
ворить о связи этих групп ценностей с мо
делью восприятия онлайн или офлайн 
призывов/агитации к публичному про
тесту.

Метод исследования
Эмпирическое исследование студентов 

российских мегаполисов было проведено 
методом онлайн анкетирования в январе – 
начале февраля 2021 г.1 В выборку были 
включены следующие российские мегапо
лисы (15 официальных и два фактических): 
Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, 
Челябинск, Омск, Самара, Ростовна Дону, 
Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Вол
гоград, Краснодар и Саратов2. Объём вы
борки — 1333 респондента; выборка квот
ная, несвязанная, контроль осуществлялся 
по признакам пола, возраста, уровня об
разования (для контроля курса обучения) 
и мегаполиса проживания. 

Создание данной базы было дополни
тельным к полученной в ходе онлайн 
опроса базе ответов молодёжи в возрас
те 14–30 лет, проживающей в этих рос
сийских мегаполисах. База молодёжи ме
гаполисов и база студентов мегаполисов 
не пересекаются; высокая активность уча
стия молодёжи в онлайн опросе позволила 
сформировать две репрезентативные ис
следовательские базы; каждый респондент 
был включён лишь в одну из них. Кроме 
того, в статье даётся ссылка на оценку экс
пертами наиболее значимых для студенче
ства политических ресурсов, которые мо
гут повлиять на рост протестных настрое
ний. Экспертные нестандартизованные ин
тервью были проведены онлайн в это же 
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время; все видеозаписи прошли полную 
расшифровку и были проинтерпретиро
ваны с помощью дискурс анализа. Объём 
выборки — 21 эксперт (представители кор
пуса учёных, политтехнологов, предста
вителей власти, политических активистов 
от системной и несистемной оппозиции).

Причины использования онлайн 
опросов в различных их вариантах в по
следние годы отечественными общество
ведами, особенно в условиях пандемии, 
очевидны. И онлайн анкетирование, 
и онлайн интервьюирование позволяют 
получить ответы от труднодоступных рес
пондентов. Риски нарушения требования 
внешней валидности выводов при прове

дении онлайн опроса молодёжи полно
стью снимаются за счёт особенностей сти
ля жизни и объёма времени, проводимого 
этой когортой в интернет пространстве. 
В отношении молодёжи практически 
не проявляются методические проблемы, 
снижающие активность заполнения рес
пондентами онлайн анкет. 

Результаты исследования
Студенты российских мегаполисов 

в плане отношения к различным смысло
жизненным и идеологическим ценностям 
в целом повторяют восприятие своей воз
растной группы (табл. 1). В первый, наи
более значимый для респондентов набор 

Таблица 1
Значимость ценностей для студенчества российских мегаполисов

Вопрос: «Какие ценности наиболее близки лично Вам 
(отметить не более 5 вариантов)»

Ценность % выбравших ценность Рейтинговая позиция
Права человека 48,9 1
Справедливость 46,0 2
Семья 45,7 3
Свобода 45,4 4
Законность 34,3 5
Жизнь человека 33,6 6
Высокие доходы 29,4 7
Благополучие 27,5 8
Личный успех 19,9 9
Порядок 17,7 10
Независимость 17,3 11
Хорошие отношения с людьми 15,7 12
Работа 15,2 13
Общение 11,6 14
Сохранение традиций 8,3 15
Реформы в обществе 5,7 16
Инициативность 4,0 17
Бескорыстие 5,3 18
Интересы государства 3,9 19
Авторитетность 3,6 20
Интересы Вашей этнической группы 2,6 21
Самопожертвование 2,6 22
Интересы отдельных граждан 1,9 23
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ценностей, набрав от 45 до 50% голосов, 
вошли права человека, свобода, справед
ливость и семья. Во вторую группу ценно
стей, набрав от 27,5 до 35%, вошли такие 
понятия, как законность, благополучие, вы
сокие доходы, жизнь человека. В третью 
группу, актуальную для 11,5—20% студен
чества из городов миллионников, вошли 
ценности коммуникативные (хорошие от
ношения с людьми, общение), трудовые 
(работа, порядок), индивидуалистические 
(личный успех, независимость). Все осталь
ные ценности, связанные с темой ответ
ственности, государственности, реформ, 
перераспределения средств, нравствен
ности, значимости отдельной личности 
и проч., оказались наименее востребо
ванными. Вопрос был задан как полуза
крытый; у студентов была возможность 

указать свои варианты значимых для них 
ценностей, однако практически никто этим 
не воспользовался.

Проведённая процедура многомерно
го шкалирования (рис. 1) выявила высо
кие показатели взаимосвязи в сознании 
студентов таких ценностей, как свобода, 
справедливость и права человека. Также 
достаточно плотную конфигурацию со
ставляют такие ценности частного суще
ствования индивида, как жизнь человека, 
благополучие, высокие доходы и семья. 
Остальные ценности в рамках этого вида 
анализа не позволили сделать  какиелибо 
обоснованные выводы относительно ти
пичности их взаимосвязи. Вместе с тем 
анализ точек на крайних позициях верти
кальной и горизонтальной осей позволяет 
сделать вывод о том, что в сознании сту

Рис. 1. Многомерное шкалирование выбранных значимых ценностей
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дентов нормы, регламентирующие отно
шения в семье, лежат за рамками оценки 
их с помощью норм права (ось «закон
ность—семья»), а трудовая деятельность 
не предполагает учёт их интересов в кон
тексте безусловных прав человека (ось 
«права человека—работа»).

Представлены результаты факторно
го анализа (табл. 2), которые позволили, 
с одной стороны, выяснить реальную зна
чимость тех или иных ценностей для сту
денчества, с другой стороны, показали 

конфигурацию представлений студентов 
о ценностях в реальной жизни. Первый 
фактор описывает условия отношений 
с людьми в реальной жизни. Второй — 
характеризует ценность проявления то
тального индивидуализма (независимость 
и свобода в представлениях студентов 
противостоят порядку). Интересен третий 
фактор, связанный с социальным и мате
риальным статусами граждан, показыва
ющий противостояние в представлениях 
студентов справедливости личному успе

Таблица 2
Факторный анализ смысложизненных и идеологических ценностей 

студенческой молодёжи

Повёрнутая матрица компонентов*

Компонент
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общение 0,645
Хорошие отношения с людьми 0,517
Законность -0,502
Независимость 0,591
Свобода 0,575
Порядок -0,502
Работа -0,670
Высокие доходы -0,514
Справедливость 0,459
Личный успех -0,382
Интересы своей этнической группы 0,768
Сохранение традиций 0,714
Авторитетность 0,672
Интересы государства 0,530
Права человека -0,352
Бескорыстие 0,695
Самопожертвование 0,657
Жизнь человека -0,804
Реформы в обществе 0,616
Инициативность 0,566
Семья -0,419
Благополучие -0,743
Интересы отдельных граждан 0,591
Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
* Вращение сошлось за 23 итерации.
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ху, работе и высоким доходам (вариация 
на тему «трудом праведным не нажить 
палат каменных»). Четвёртый фактор по
казывает, что именно интересы своей эт
нической группы, а не семья, коррелиру
ют в сознании студенчества с сохранени
ем традиций, и этот способ социальной 
самоидентификации оказывается подчас 
важнее семейных уз.

Пятый фактор однозначно свидетель
ствует о том, что в представлениях студен
тов права человека контрастируют с ин
тересами государства. Соответственно, до
минирует стереотип, что права человека 
государством не соблюдаются.

Шестой фактор объединяет ценности бес
корыстия и самопожертвования, но он на
ходится в группе менее значимых факторов.

Наконец, признаваемая в качестве вы
сокозначимой по критерию частотности 
упоминания ценность жизни человека рас
сматривается как незначимая в реальной 
жизни социума и государства (седьмой 
фактор).

Восьмой фактор свидетельствует о том, 
что семейные отношения и нормы проти
востоят в сознании студенчества рефор
мам, движению вперёд, инициативности 
и «смене правил игры».

Наконец, самый слабый фактор демон
стрирует то, что в сознании студентов об
щее благополучие напрямую противоре
чит интересам отдельных граждан.

Фактически такая конфигурация набо
ра ценностей внутри факторов объясняет 
многие установки и представления студен
ческой молодёжи, которые не позволяют 
ей принять ценности более старших поко
лений и в том числе людей, находящихся 
в настоящее время у руля управления на
шей страной, поскольку их дискурсивные 
практики противоречат представлениям 
поколения Z.

Дополнительно выполненный кореляци
онный анализ показал взаимосвязь смыс
ложизненных ценностей студентов с при
оритетным выбором «идеального типа го
сударства для проживания» и их самоо
ценкой политических взглядов, которые, 

в свою очередь, связаны со склонностью 
или с отказом от знакомства с политиче
ской информацией онлайн и допустимым 
репертуаром политического поведения, 
включая участие в публичных протестных 
действиях. 

Дискуссия
Результаты исследования позволили 

построить сложную модель взаимосвязи 
смысложизненных и идеологических цен
ностей студенческой молодёжи, прожива
ющей в российских мегаполисах, с моде
лями реакции этой когорты на политиче
скую протестную онлайн мобилизацию. 
Факторный анализ распределения цен
ностей по группам в сознании молодёжи 
показывает наиболее конфликтные точки 
восприятия российской социальной и по
литической реальности, что в свою оче
редь позволяет выявить те темы, которые 
максимально эффективно могут исполь
зоваться политическими технологами для 
формировапния определённой модели по
ведения студентов офлайн.

Политическая онлайн мобилизация — 
это интернет деятельность политических 
акторов, направленная на форсирован
ное достижение поставленных полити
ческих целей посредством активизации 
политического участия масс [3, 4]. Для 
описания этого феномена традицион
но используются теории политической 
онлайн коммуникации, коллективного 
онлайн действия или «выборочного укло
нения». Изучение политической онлайн 
мобилизации особенно актуально для го
сударств с гибридным политическим ре
жимом, сочетающих существование но
минально демократических институтов 
и процедур с заметным ограничением 
возможностей гражданского общества 
и безусловным ростом мощи бюрокра
тической системы.

Применяемые в онлайн мобилизации 
и провластными, и оппозиционными поли
тическими акторами манипулятивные дис
курсивные приёмы симметричны; к ним 
относятся практики так называемого мощ
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ного информационного целенаправленно
го потока, мемификация текстов, таргети
рованная политическая агитация, целена
правленная дискредитация персон, проек
тов и действий, троллинг, предоставление 
недостоверных данных, персонализация 
сообщений, драматизация информации, 
фрагментарность публикуемых данных, 
фреймирование.

Сравнительный анализ результатов двух 
баз онлайн опросов — молодёжи в возрас
те от 14 до 30 лет (1700 респондентов) 
и собственно студенческой молодёжи 
(1333 респондента) — показали совпадения 
четырёх основных моделей реакции моло
дёжи российских городов миллионников 
на политическую онлайн мобилизацию. 
Различия касаются лишь процентного рас
пределения по выделенным группам: сре
ди студентов несколько больше «абсенте
истов» и «участников протеста». Сформу
лированная рабочая исследовательская 
гипотеза о связи либеральных ценностей 
с приоритетными реакциями студентов 
на онлайн мобилизацию подтверждения 
не нашла. Но в целом характеристики по
литического сознания, в том числе прио
ритетный образ государства для прожива
ния, идеологические ценности на модель 
протестного поведения влияют.

Описанные ниже модели реакции на по
литическую онлайн мобилизацию показа
ли следующее распределение студентов 
по группам: «пассивные потребители ин
формационного политического призыва 
к протесту» — около 70%, «организаторы 
политического процесса онлайн» — около 
5%, «абсентеисты» — около 21%, «участники 
протеста» — 4%.

Представители модели «пассивный по-
требитель информационного политиче-
ского призыва к протесту» склонны более 
низко оценивать свой социальный статус 
и обычно считают, что относятся к со
циальному слою между средним и низ
шим. Они ориентированы на либераль
ные и социал демократические принципы 
организации жизни в своём государстве, 
достаточно позитивно относятся к участ

никам протестных акций, но сами не уча
ствуют в публичных протестных действи
ях. В их представлении приоритетные мо
тивы участия граждан в неконвенциональ
ных формах поведения — ущемление прав 
и ограничение гражданских свобод, а так
же устойчивое недоверие людей к органам 
власти и политическим лидерам. Модель 
«пассивный потребитель информационно
го политического призыва к протесту» бо
лее характерна для студентов Краснодара. 

Модель «организаторы политического 
процесса онлайн» проявляется у молодё
жи, которая склонна относить себя к со
циальному слою между высшим и сред
ним. Эти люди позитивно относятся 
к социал демократическим принципам 
организации жизни в государстве, одно
значно поддерживают участников про
тестных акций, оправдывают собствен
ное участие в протестных акциях (хотя 
далеко не всегда это делают, предпочитая 
мобилизовывать других людей) и пре
дельно эмоционально болезненно реа
гируют на информацию об ущемлении 
прав и ограничение гражданских свобод. 
В течение предыдущего года (2020) они 
достаточно активно вели блоги на поли
тические темы, делали репосты наиболее 
интересных политических материалов, 
занимались организацией волонтёров для 
участия в политических акциях, оказы
вали материальную поддержку полити
кам и их проектам, организовывали сбор 
средств в политических целях, участвова
ли в сборе подписей для поддержки или 
протеста, но лично не участвовали в пуб
личных акциях протеста. Модель «орга
низаторы политического процесса» рас
пространена среди студентов Воронежа, 
Перми и Санкт Петербурга. 

Модель «абсентеисты». Представители 
этой группы затрудняются со своим ста
тусным самоопределением, не задумы
ваются о предпочтительных принципах 
организации жизни в своём государстве 
или заявляют, что это для них не име
ет никакого значения, затрудняются или 
дают отрицательную или скорее отрица
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тельную оценку участникам протестных 
акций. По их представлениям, ведущие 
мотивы участников акций протеста сле
дующие: это «интерес, за компанию», «но
вый опыт», «стремление оказать поддерж
ку». Модель «абсентеисты» более массово 
проявляется среди молодёжи Волгогра
да, Нижнего Новгорода, Ростована Дону 
и Саратова. 

Модель «участники протеста». Эти 
люди склонны относить себя к социаль
ному слою между высшим и средним, 
предпочитают либеральные принципы 
организации жизни в своём государстве, 
исключительно положительно относятся 
к участникам протестных акций, приори
тетным мотивом участия граждан в акци
ях протеста считают недоверие к органам 
власти и политическим лидерам. В течение 
последнего года они вели блоги на поли
тические темы, делали репосты наиболее 
интересных политических материалов, за
нимались организацией волонтёров для 
участия в политических акциях, оказывали 
материальную поддержку политикам и их 
проектам, организовывали сбор средств 
в политических целях, участвовали в сбо
ре подписей для поддержки или протеста, 
участвовали в публичных акциях протеста. 
Отличие этой группы от «организаторов 
публичного протеста» заключается в идео
логических ценностных ориентациях, ста
тусной самооценке и приоритетных фор
мах поведения в политическом офлайн 
пространстве. Модель «участники проте
ста» более явно наблюдается среди моло
дёжи Екатеринбурга и Санкт Петербурга.

Тема политического протеста остаёт
ся достаточно привлекательной по край
ней мере для трети молодёжи. Наиболь
шим потенциалом протестной активности 
в российских мегаполисах обладают сту
денты (возрастная группа от 18 до 24 лет). 
Отметим, что более высокая готовность 
к собственно публичным выступлениям 
наблюдается у студентов младших курсов 
бакалавриата безотносительно профиля 
обучения, хотя в целом специализирующи
еся в гуманитарных и естественно научных 

отраслях знания студенты несколько мень
ше интересуются политическими вопроса
ми. К 34 курсу бакалавриата политическое 
недовольство публично даже в онлайн 
пространстве проявляется слабее, одна
ко анализ показывает, что к этому време
ни у части студентов формируется уже 
устойчивая позиция неприятия власти 
и политического курса, которая сохраня
ется почти без изменений во время обу
чения в магистратуре. Налицо феномен 
«внутренней эмиграции». Публичный по
литический протест более вероятен у сту
дентов, которые планируют связать свою 
жизнь с пуб личной политикой вне сегмен
та государственного управления, а также 
у тех, кто не осознаёт вероятность личных 
рисков для карьеры в ином профессио
нальном поле, помимо политики. Разли
чие потенциала протеста у студентов, ко
торые родились и выросли в мегаполисе, 
и тех, кто приехал из населённых пунктов 
области или других регионов, не выявле
но. Скорее, срабатывает эффект межлич
ностной коммуникации в местах общего 
проживания (студенческие общежития — 
кампусы).

Высоким мобилизационным потенци
алом обладают прежде всего темы, вызы
вающие сильную эмоциональную реак
цию негодования вследствие нарушения 
принципа справедливости в отношении 
конкретных лиц. В глобальном плане тема 
социальной несправедливости политиче
ской системы, экономического устройства 
актуальна не более чем для 12% студентов 
российских мегаполисов. Тема несправед
ливости политического режима, персони
фицирующаяся в индивидуальном созна
нии в конкретных образах политиков и их 
«жертв», обладает мобилизационным по
тенциалом примерно для 13% студентов. 

Поскольку политическая онлайн 
коммуникация в социальных сетях осу
ществляется в относительно устойчивых 
неформальных сообществах, где за счёт 
эффекта эхокамеры у участников группы 
возникает ощущение безусловной пра
воты собственной точки зрения на лю
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бые происходящие в государстве собы
тия, подчас наблюдается достаточно вы
сокий слактивизм. У студентов актив
ность в основном проявляется в «лайках» 
(до 42% студентов), но участвуют в об
суждении информации не более 17%, доля 
студентов, которые делают репосты, па
дает до 3–5%. В любом случае толчком 
к трансформации политической активно
сти в интернет пространстве в публичный 
политический протест является «рекрути
рующее событие».

Наиболее вероятным является включе
ние в протестную деятельность через ме
ханизм «рекрутирующих связей» в ближ
нем круге общения [5]; с этой точки зре
ния изучение политических эффектов сов
местного обучения или проживания сту
дентов заслуживает особого внимания. 
Кроме того, следует обратить внимания 
на неформальные «негативные коалиции» 
в онлайн пространстве, когда коммуника
тивные сообщества создаются вокруг кри
тической идеи без позитивной программы 
развития; но в этом случае исключительно 
важно присутствие в такой группе лидера 
общественного мнения.

В ходе проведённого параллельно 
21 экспертного интервью, в том числе 
со специалистами политтехнологами, ра
ботающими исключительно в интернет 
пространстве с использованием техно
логий Больших Данных, выявлено, что 
наибольшим протестным потенциалом 
обладают студенты вузов Екатеринбур
га, Санкт Петербурга, Казани и Новоси
бирска. Хотя в целом эксперты обраща
ли внимание на каналы и сайты, связан
ные с именами Ю. Дудя и А. Навально
го, интернет аналитики отметили, что 
наибольшим интересом у студенчества 
пользуются такие сетевые ресурсы, кото
рые потенциально могут повышать про
тестные настроения, как: https://youtube.
com/c/SVTVofficial (Михаил Светов), 
https://youtube.com/c/MackNack (Майкл 
Наки), https://youtube.com/user/plushev 
(Александр Плющев), https://youtube.com/c/
maxkatz1 (Максим Кац), https://youtube.

com/c/uebermarginal (Убермаргинал), 
https://youtube.com/c/CzarTalks (Егор Про
свирнин), https://youtube.com/channel/
UC8GoduxspzU7MpKYdbMyI0A (Миха
ил Пожарский), https://t.me/vlast_Zh (За
лина Маршенкулова, канал «Женская 
власть»), https://youtube.com/channel/
UCz5fo5taSl12pBCOEplkTw (Ватоад
мин), https://youtube.com/channel/
UCmJzuCIYy_2fRdq3xHYxsOQ (Павел Усанов, 
хотя он чаще выступает как гость на других 
каналах). Интересные для студентов при
меры политических дебатов — https://youtu.
be/0QQAbsfFNYU. Кроме того, заслужива
ют внимания «Медиазона» и некий круг 
участников (Алёхина, Штеин, Верзилов, 
Смирнов), а также журнал «Молоко plus» 
с определённым, достаточно устойчивым 
сообществом радикально левых взглядов.

Данные блогеры, журналисты, другие 
публичные люди в своей постоянной ком
муникативной повестке дня комменти
руют социально значимые политические 
темы. Фактически они «выполняют функ
цию точек кристаллизации, структурирую
щих информационное пространство. При 
этом разница их мировоззренческих пози
ций менее важна, чем само наличие про
думанного мировоззрения... социальные 
блогеры формируют в информационном 
пространстве некую “кристаллическую ре
шётку”, в узлах которой находятся важные 
для социума и часто дополняющие друг 
друга социально мировоззренческие пози
ции» [6, 7]. Они выступают как активные 
ключевые коммуникаторы, интерпретируя 
и конструируя смыслы политических со
бытий для своего молодёжного сегмента 
аудитории, в котором студенты проявляют 
себя наиболее активно.

Заключение
Молодёжь мегаполисов, а тем более 

студенты, хорошо политически инфор
мированы, политическое сознание сфор
мировано не менее чем у трети её пред
ставителей. Хотя студенты склонны де
монстрировать острое неприязненное 
отношение к несовершенству социаль
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ных и политических отношений, но в ос
нове их недовольства социальной и по
литической ситуацией зачастую лежат 
завышенные притязания к окружающим, 
убеждённость в собственной субъектно
сти в системе социально политических 
отношений и острое осознание невозмож
ности реализовать этот потенциал в пол
ной мере. Данная социальная группа вос
производит спектр типичных политиче
ских ориентаций и установок российского 
общества, но привносит в политическую 
среду новые запросы, ожидания, мотива
цию, модели политической коммуника
ции и практики политического поведения. 
Наличие в массовом сознании молодёжи 
представлений о высокой результативно
сти протестных акций при одновремен
ном непонимании последствий неконвен
ционального политического поведения 
для решения проблем этой группы обес
печивает более высокие показатели её по
литической мобилизации. 

Своеобразным катализатором протест
ных настроений являются присущие этой 
возрастной группе склонность к неоправ
данному риску, нонконформизм, макси
мализм, повышенная эмоциональность, 
отсутствие способности просчитывать 
риски для собственной судьбы и профес

сиональной карьеры. К наиболее значи
мым факторам роста вовлечённости мо
лодёжи в политический протест, в том 
числе радикального характера, следует 
отнести ограниченность социального 
опыта молодых людей, влияние пропа
ганды престижного потребления, рост 
запроса на справедливость (чаще всего 
проявляется не как системное требова
ние, а как разрешение конкретного кон
фликта с участием конкретных персон), 
отсутствие прочной символической базы 
национально государственной идентич
ности, позитивного устойчивого образа 
будущего страны и «своей» социальной 
группы, влияние политической мифоло
гии. Достаточно активно применяемая 
стратегия протестного политического 
поведения студенчества приводит к зна
чительным издержкам, противостоянию 
с властными структурами, ухудшению 
отношений с окружающими.

Определённое значение играют доми
нирование в пространстве социальных 
медиа неконвенциональной несистемной 
оппозиции и подчас неоправданно жёст
кая, в том числе превентивная реакция 
региональных и местных властей на уча
стие молодёжи в несанкционированных 
акциях протеста.
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The paper is dedicated to identifying the specific configuration of the meaningoflife 
and ideological values of Russian students in megacities in the context of forming certain 
patterns of their reaction to online political protest mobilization. The paper includes the 
results of an online survey of Russian students living in megacities (1,333 respondents se
lected by gender, age, level of education, and place of residence). The analysis showed the 
prevalence of liberalist values in the mass consciousness of students, the focus on calls for 
justice, and the unconditional importance of material values. The configuration of these 
values in the factor analysis demonstrates the narrowest (the most provocative) topics in 
terms of the risks of using them in protest agitation. Personal success in the minds of stu
dents contrasts with the principle of justice, and the norms of law contrasts with open, trust
ing communication with the others, human rights — with the interests of the state, and the 
general wellbeing — with the interests of individual citizens. The interests of one’s ethnic 
group, not family, correlate in the minds of students with the preservation of traditions. Fi
nally, the value of human life, recognized as highly significant, is seen as negligible in the 
real life of society and the state.

The analysis showed the stabilization of students’ values approximately by the thirdfourth 
year of their study and a slight decrease in the willingness to engage in public protest activi
ty at this age (21–22 years old). Sophisticated modelling methods allowed us to identify four 
main types of students’ reactions to online political mobilization and observe the connection 
between these models and students’ value orientation.

Keywords: Russian youth, students, megacity, meaning-of-life and ideological values, political 
opinion, online political protest mobilization
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