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Введение 

Тема цифровой грамотности в настоящее 

время актуальна во всем мире. В последнее время 

ее значимость обострилась в связи с пандемией 

COVID-19, переходом учреждений, в том числе  

и образовательных учреждений, на удаленный – 

дистанционный формат работы. Многие образова-

тельные учреждения стали использовать смешан-

ный формат обучения, больше таких среди вузов. 

Здесь следует оговориться, что активное исполь-

зование цифровых технологий связано не только  

с пандемией, а скорее с развитием цифровой эко-

номики, информационным и цифровым прогрес-

сом во всем мире, и Россия здесь не исключение. 

Пандемия COVID-19 выступила только как один 

из факторов, который лишь немного ускорил этот 

процесс. Безусловно, повсеместная цифровизация, 

которая затронула все сферы человеческой жизни, 

оказывает существенное влияние на социализацию 

молодых людей, формирование их мировоззрения, 

ценностных ориентаций, политических и граждан-

ских установок. Поэтому можно с уверенностью 

говорить об актуальности цифровой грамотности 

населения, прежде всего молодежи, ее востребо-

ванности, особенно в период пандемии, когда во 

всех сферах научного знания оказались востребо-

ваны цифровые компетенции.  

В апреле 2019 года большая часть населения 

Челябинской области была в режиме самоизоля-

ции. Перед жителями региона встал ряд острых 

вопросов: в некоторых образовательных учрежде-

ниях возникли сложности при работе в дистанци-

онном формате. Связано это было не только с тех-

ническим оснащением сотрудников, наличием  

или отсутствием собственных программ для про-

ведения занятий в дистанте, но и неготовностью  

к такому режиму обучающихся и педагогов, пре-

подавателей. Цифровая грамотность позволит со-

здать цифровую образовательную экосреду, будет 

способствовать обновлению содержания образо-

вания и предоставит возможность обучающимся 

свободно и безопасно находиться в цифровом про-

странстве. По нашему мнению, безопасность явля-

ется ключевым компонентом в этом процессе.  

Объектом нашего исследования выступила 

непосредственно цифровая грамотность обучаю-

щейся молодежи; предмет исследования – уровень 

медиаинформационной грамотности, цифровой 

безопасности молодежи. Была поставлена цель – 

выявление уровня медиаинформационной грамот-

ности в среде обучающейся молодежи Челябин-

ской области через анализ наиболее популярных 

виртуальных практик. В ходе исследования реша-

лись следующие задачи: выявить наиболее акту-

альные в среде обучающейся молодежи каналы 

получения информации в виртуальном простран-

стве и уровень доверия к ним; исследовать вовле-

ченность обучающихся в онлайн-коммуникацию  

в социальных сетях, в том числе сформирован-

ность навыков распознания угроз виртуального  
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В статье на теоретическом и методологическом уровнях раскрываются аспекты медиаинфор-

мационной грамотности обучающейся молодежи. Актуализируется значимость таких ключевых 

компонентов, как цифровое поведение молодежи в медиапространстве, в том числе цифровая без-

опасность. Опираясь на деятельностный подход, личность рассматривается как субъект цифровой 

реальности, носитель навыка цифровой грамотности. Помимо этого, в статье приводятся некото-

рые результаты социологического исследования информационной грамотности современной мо-

лодежи Челябинской области, проведенного авторским коллективом в апреле 2021 года. Цель ис-

следования – выявить уровень медиаинформационной грамотности обучающейся молодежи Челя-

бинской области. Всего в сплошном опросе приняли участие 11 565 обучающихся общеобразова-

тельных школ, гимназий, лицеев, студентов техникумов, колледжей, училищ и вузов области. 

Анализ результатов исследования позволил выявить наиболее актуальные в среде обучающейся 

молодежи каналы получения информации в виртуальном пространстве и оценить уровень доверия 

к ним; исследовать вовлеченность обучающихся в онлайн-коммуникацию в социальных сетях,  

в том числе сформированность у них навыков распознания угроз виртуального пространства; оце-

нить эффективность реализации комплекса профилактических мероприятий в образовательных 

организациях и вовлеченности обучающихся в профилактическую работу в области противодей-

ствия деструктивным идеологемам; проанализировать сформированность и устойчивость обуча-

ющихся к влиянию деструктивного контента в интернет-пространстве. 
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пространства; установить уровень реализации 

комплекса профилактических мероприятий в обра-

зовательных организациях и вовлеченности обу-

чающихся в профилактическую работу в области 

противодействия деструктивным идеологемам; 

проанализировать сформированность у обучаю-

щихся алгоритма реагирования на деструктивные 

проявления. 

Обзор литературы 

Рассмотрение сущности, содержания, в том 

числе, структуры цифровой грамотности как соци-

ального процесса необходимо начинать с инфор-

мационного общества, истоков развития цифрово-

го образования, цифровизации и интернетизации  

в обществе. Проблемы интернетизации, примене-

ния цифровых технологий в современном обще-

стве стали активно обсуждаться с 80–90-х гг. XX 

века. Фундаментальные основы социально-фило-

софского и социологического анализа феномена 

цифровизации заложены в классических теориях 

информационного общества, которые определены 

в научных трудах Д. Белла, 3. Бзежинского, Дж. 

Гелбрейта, М. Кастельса, Г. М. Маклюэна, Е. Ма-

суды, Э. Тоффлера [1–7]. Так, М. Кастельс отме-

чал, что информационные сети и потоки занимают 

центральное место в осмыслении общественных 

перемен [4].  

В XXI веке в социально-гуманитарных иссле-

дованиях появились новые научные направления, 

занимающиеся изучением изменений, происходя-

щих под влиянием цифровых устройств и техноло-

гий. В целом исследования в сфере «digital» 

условно можно разделить на две большие группы.  

1. Исследования, ориентирующиеся на тех-

нико-технологическую составляющую. Сюда вхо-

дят исследования в сфере программирования  

(D. J. McCarthy, Y. Sankarasubramaniam, J. R. Gub-

bi, D. M. Boyd), инженерии (F. Maloberti, M. Ste-

yaert), физики (K. Roy, P. Panda).  

2. Социально-гуманитарная составляющая 

«digital» представлена прежде всего в контексте 

образования (M. Prensky, S. Bennett, K. Maton). 

Аналогичным образом в образовательном контексте 

разрабатывается тема и проблема «digital literacy» 

(L. K. Kervin, J. Mantei, B. Ferry, И. П. Гладилина,  

А. Г. Савина, Н. М. Тимофеева). Философскую ре-

флексию цифровой реальности и цифровых техно-

логий реализуют в своих работах В. А. Лекторский, 

С. В. Тихонова, Е. О. Труфанова. 

В начале XXI века зарубежными учеными 

была сформулирована концепция «цифровой гра-

мотности», которая представляла собой систему 

когнитивных, социальных и технических навыков 

для качественного существования человека в ин-

формационной среде (П. Гилстер, Г. Дженкинс,  

М. Варшавер и Т. Матучняк, А. Мартин, Е. Харги-

тай и др.). В дальнейшем была определена струк-

тура цифровой грамотности, состоящая из шести 

ключевых компонентов: компьютерная и инфор-

мационная грамотность, умение пользоваться со-

циальными медиа, сетевыми технологиями, в том 

числе сетевой безопасности, а также экологиче-

ское отношение к цифровым технологиям [8]. 

В большинстве случаев в педагогике цифро-

вая грамотность рассматривается как основа про-

дуктивного и безопасного использования цифро-

вых технологий для решения практических задач  

в условиях всеобщей цифровизации и цифровой 

трансформации образования [9]. Практически та-

кой же подход прослеживается в определении 

цифровой грамотности у М. В. Кузьминой [10]. 

По нашему мнению, информационно-комму-

никационная среда представляет собой достаточно 

сложный процесс, который включает всех участ-

ников, технологию и средства информационного 

взаимодействия. По мнению А. И. Соловьева,  

в информационно-коммуникационной среде субъ-

екты коммуникации взаимодействуют посред-

ством согласованных интерактивных средств [11]. 

Е. Н. Юдина, рассматривая информационно-ком-

муникационные технологии и медиапространство 

как часть социального пространства, отмечает, что 

интернет в информационном аспекте является его 

репрезентацией [12]. Это находит подтверждение 

и в исследованиях М. С. Ивченковой. По результа-

там исследования выявлено, что молодежь вос-

принимает интернет как достоверный источник 

информации и активного участника взаимодей-

ствия [13].  

Существенный вклад в изучение цифровой 

грамотности внесли труды ученых, которые акцен-

тировали внимание на проблемах, с которыми стал-

киваются в образовательной среде все акторы этого 

сложного процесса. Значительный вклад в конкре-

тизацию социальных проблем информационно-

коммуникационной среды молодежи внесли такие 

зарубежные исследователи, как Дж. Барнс, Дж. Вай-

чман, К. Муллан, П. Барбера [14–16]; в советской  

и российской науке – А. Н. Вартанова, М. С. Ив-

ченкова, Г. Г. Почепцов, А. И. Соловьев, Е. В. Ре-

утов, Т. В. Тришина, И. О. Тюрина, И. Д. Фомичева, 

А. В. Шариков [17–24], Е. Н. Юдина [12] и другие. 

В свою очередь, за прикладными вопросами стоят 

неразрешенные фундаментальные вопросы о том, 

что такое цифровая среда и в чем ее принципиаль-

ное отличие от мира физических предметов; кто 

есть тот молодой человек, что родился и растет  

в мире гаджетов; что есть цифровой субъект как 

«слепок» с цифровых следов от движения реально-

го субъекта по цифровому пространству и какова 

связь между ними. Кроме того, это разработка ме-

тодов по безопасному использованию обучающи-

мися цифрового контента (безопасность в данном 

контексте указывает на понимание молодежью то-

го, как избежать мошенничества в сети и знать, как 

себя вести в условиях цифрового буллинга),  

по профилактике распространения деструктивных 

интернет-практик среди молодежи. 
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Проблемы деструктивного и экстремистского 

влияния информационно-коммуникационных тех-

нологий на молодежь изучены в трудах Е. О. Ку-

бякина, Ю. С. Панфиловой, И. В. Ксенофонтовой. 

Пандемия COVID-19 вызвала существенный 

интерес ученых к проблеме цифровизации высшего 

образования, проводились социологические иссле-

дования по изучению образовательных онлайн-

сервисов, цифровых технологий, проблем комму-

никации студентов и преподавателей, возможно-

стей и качества образования (Н. А. Гузь, В. Н. Ми-

нина, А. А. Курмангулов, А. А. Фролова, С. В. Со-

ловьева, Л. А. Бурганова, О. В. Юрьева и другие).  

По мнению И. О. Тюриной, молодежь являет-

ся основным субъектом, который способствует 

развитию информационных и коммуникационных 

технологий [22]. Она наиболее мобильна и вос-

приимчива ко всему новому. Примечательно, что 

влияние информационно-коммуникационных тех-

нологий на молодежь носит проблемный и двуна-

правленный характер. Автор среди проблем ме-

диавоздействия на молодежь выделяет: индивиду-

ализированный характер информационного воз-

действия; снижение роли традиционных СМИ; 

сокращение государственного воздействия на мас-

совое сознание и мировоззрение; в связи с разви-

тием электронных технологий наблюдается увели-

чение информационной свободы нового поколения 

[22]. Эти проблемы подтверждаются в исследова-

ниях М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги. Они рас-

сматривают интернет как среду социализации мо-

лодежи. Авторы отмечают, что с распространени-

ем интернета процесс социализации перестал быть 

однонаправленным: государство – личность. Но-

вое поколение массово включилось в глобальную 

межличностную коммуникацию по интерактивной 

индивидуализированной модели: личность – лич-

ность, «игнорируя» государственные средства 

идеологического воздействия [25]. Подавляющее 

большинство молодых людей активно применяет 

современные электронные технологии для уста-

новления коммуникационных связей. Это под-

тверждается результатами общероссийских социо-

логических исследований.  

Активное развитие цифровых и интернет-

коммуникаций в современном мире помимо ин-

тернет-аддикции современного поколения, спо-

собствует формированию и развитию деструктив-

ных и экстремистских практик среди молодежи.  

В период с начала пандемии COVID-19 у ис-

следователей в области социально-гуманитарных 

наук возрос интерес к проблеме цифровой грамот-

ности. А. В. Клягин представил результаты иссле-

дований по поводу готовности вузов к реализации 

удаленной работы и обучения в начале пандемии и 

отношения студентов к необходимости получать 

образование дистанционно [26]. Д. И. Сапрыкина 

обозначила проблемы перехода на дистант среди 

российских учителей с целью выявления готовно-

сти как самих педагогов, так и их учеников к но-

вому формату обучения [27]. М. Рыжкова исследу-

ет пандемию как фактор, создавший безвыходную 

ситуацию в плане необходимости освоения циф-

рового пространства даже теми людьми, которые 

ранее всячески избегали своего присутствия в сети 

[28]. Т. А. Бороненко, А. В. Кайсина и В. С. Федо-

това убеждены в необходимости повышения циф-

ровой грамотности среди учащихся школ и пред-

лагают осуществить это посредством корректи-

ровки школьного курса информатики [29].  

Несмотря на то что в научной литературе ши-

роко представлены отдельные исследования по 

проблематике цифровой грамотности, отсутствуют 

комплексные исследования, объединяющие все 

группы обучающейся молодежи и позволяющие 

выявить уровень медиаинформационной грамот-

ности обучающейся молодежи на региональном 

уровне. 

Методы исследования 

Исследование проводилось методом сплошно-

го опроса 11 565 обучающихся образовательных 

учреждений 43 муниципальных образований Челя-

бинской области. Из общего числа опрошенных 

68,3 % – обучающиеся техникумов, колледжей, 

училищ; 28,3 % – средних общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий; 3,4 % – вузов. По социаль-

но-демографическим характеристикам опрошено 

57,6 % – девушек и 42,4 % – юношей; возраст ре-

спондентов: 17–18 лет – 53,9 %, меньше 16 лет – 

29,7 %, 19–20 лет – 12,7 %, 21 год и старше – 3,7 %. 

Результаты и дискуссия 

Результаты, полученные в ходе исследования, 

позволили выявить наиболее популярные каналы 

получения информации обучающейся молодежи 

Челябинской области, а также уровень доверия  

к этим источникам. Обучающаяся молодежь обла-

сти присутствует во всех социальных сетях. Наи-

более популярными являются: «ВКонтакте» (95,6 %), 

«Instagram» (81,0 %), «YouTube» (74,5 %), «Tele-

gram» (68,1 %), «TikTok» (63,2 %), «Viber» (53,3 %), 

«Snapchat» (33,2 %), «Facebook» (31,8 %), «Одно-

классники» (23,3 %) и «Twitter» (20,2 %). Наиме-

нее популярными оказались такие мессенджеры, 

как «WhatsApp», Discord, Twitch и Steam. Их ука-

зали менее 1 % опрошенных. Причем выше инте-

рес к «Youtube», «TikTok» у школьников, чем  

у других социальных групп обучающейся молоде-

жи. Обучающиеся колледжей чаще интересуются 

контентом социальных сетей «ВКонтакте» и «In-

stragram». В отношении остальных социальных 

сетей значимых различий не выявлено. 

Наиболее интересным, по мнению обучаю-

щейся молодежи, является контент, размещенный 

на таких площадках, как: «YouTube» – 26,1 %, 

«ВКонтакте» – 24,2 %, «Instagram» – 21,9 %, 

«TikTok» – 18,1 %. Менее интересными являются 

«Telegram» – 4,8 %, «Twitter» – 1,3 %, «Одноклас-

сники» – 1,1 %, «Facebook» – 0,5 %. Все это под-
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тверждает предположение о большей значимости 

для молодых людей наличия в виртуальной среде 

визуального контента с элементами интерактивной 

коммуникации, чем текстовой информации. 

Для более 2/3 молодых людей социальные се-

ти являются основным источником получения ин-

формации, далее идут новостные сайты и только 

на третьем месте – друзья, родственники. Их ука-

зали только 8,6 % респондентов. Телевидение, га-

зеты, журналы интересуют незначительную долю 

молодых людей. Их указывают как источники ин-

формации только 4,2 % и 1,2 % соответственно. 

Как видим, для обучающейся молодежи интернет-

пространство является наиболее значимым источ-

ником, где в общей совокупности чаще всего по-

лучают информацию 84,8 % респондентов. В то же 

время современная молодежь относит социальные 

сети к наиболее надежным информационным ка-

налам. Им доверяет более четверти опрошенных. 

На втором месте по степени доверия идут новост-

ные сайты в интернете – 22,1 %, на третьем – дру-

зья и родственники (18,8 %), на четвертом – теле-

видение (16,4 %). Меньше всего респонденты до-

веряют мессенджерам, телеграм-каналам, газетам 

и журналам. Соответствующим показателем ме-

диаинформационной грамотности выступает низ-

кая степень доверия современной молодежи к офи-

циальным информационным источникам в соци-

альных сетях (органов власти, государственных 

СМИ). Несмотря на то что им доверяет каждый 

второй опрошенный, из них только 7,1 % доверяет 

им полностью. Еще более трети не доверяют та-

ким публикациям, а 17,2 % вообще не интересу-

ются данными сообщениями. Еще 7,1 % затрудни-

лись в ответе на вопрос. Треть молодых людей 

доверяет блогерам, причем заметно больше таких 

среди школьников, чем среди других социальных 

групп обучающейся молодежи. Доверяет моло-

дежь блогерам чаще всего, ориентируясь только на 

количество подписчиков. Следовательно, можно 

проследить эффект медийности, когда подростки 

готовы солидаризироваться с трендовыми (попу-

лярными) блогерами и их взглядами. Среди 

наиболее часто упоминаемых блогеров молодежь 

указала Михаила Литвина, Дмитрия Куплинова, 

Ивангая, Карину Кросс, Диму Масленникова, 

Мармока, Юрия Дудя, Алексея Навального, Алек-

сандру Паснову, Настю Ивлееву и других. Это, 

безусловно, может создать угрозу формирования 

так называемых идеологических эхо-камер, соци-

альные сети могут стать площадкой для воспроиз-

водства «особых» политических идеологий в со-

циальных сетях и формирования сообществ поль-

зователей, объединенных приверженностью опре-

деленным политическим взглядам. Это находит 

подтверждение и в результатах других исследова-

ний [33]. Все это, безусловно, свидетельствует  

о наличии проблемных аспектов в развитии циф-

ровой грамотности современной молодежи.  

Кроме того, исследование зафиксировало сле-

дующие специфические тенденции, характеризу-

ющие поведение в интернет-пространстве совре-

менной молодежи: во-первых, 5,1 % обучающейся 

молодежи регистрируют один аккаунт под чужим 

(фейковым) именем, и причинами этого могут вы-

ступать стремление к анонимности, а также под-

ражание кумирам (в том числе и в деструктивном 

плане). Во-вторых, некоторая доля подростков 

регистрируют более одного аккаунта в связи  

с утратой персональных данных или непонимани-

ем значимости виртуального профиля. Анализ 

публикационной активности участников исследо-

вания, то есть создания и публикации собственно-

го контента (информации) в социальных сетях, 

позволяет зафиксировать практически равные по-

казатели – 48,6 % опрошенных не публикуют соб-

ственный контент и предпочитают просто проли-

стывать новостную ленту, при этом от случая  

к случаю публикуют информацию в социальных 

сетях – 45,8 %. Регулярно делают публикации  

на своих страницах (один и более раз в день) толь-

ко 4,4 %. Чаще молодежь размещает на своих 

страницах фотографии, короткие видеоролики 

(сторис), музыку, тестовые посты, репосты ин-

формации из любимых сообществ. В то же время 

являются администратором одного или несколь-

ких сообществ (каналов) незначительная доля мо-

лодежи – 6,4 % опрошенных, подавляющей части 

молодежи эта деятельность неинтересна. Не увле-

кается молодежь и стримами. При этом желают 

стать популярными блогерами более трети под-

ростков, из них 5,7 % заявляют об этом уверенно.  

На фоне приверженности современной моло-

дежи интернет-пространству, получению инфор-

мации в основном из этого источника, доверию 

социальным сетям довольно многие респонденты 

отмечают, что сталкиваются там с контентом  

с признаками агрессии (73,8 % опрошенных,  

при этом 10,4 % сталкиваются с таким контентом 

постоянно), депрессивным (суицидальным) кон-

тентом (66,3 %, при этом 3,9 % опрошенных  

не сталкиваются, но данная тема мне интересна). 

Еще практически четверть опрошенных в соци-

альных сетях видят контент, посвященный распро-

странению наркотиков, причем 4,1 % сталкивают-

ся с подобной информацией постоянно. С систе-

матической травлей в свой адрес в сети интернет 

со стороны одноклассников / одногруппников 

сталкиваются 11,3 % опрошенных, со стороны 

друзей – 10,3 %, со стороны учителей и админи-

страции образовательной организации – 5,3 %,  

со стороны родителей – 3,6 %. В целом хотя бы  

с одним видом кибербуллинга сталкивался каждый 

четвертый обучающийся области. Все это под-

тверждает наличие медиаугроз для современной 

молодежи в интернет-пространстве и актуализиру-

ет тему медиаинформационной грамотности.  
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В то же время результаты исследования вы-

явили несистематическую и скорее всего малоэф-

фективную работу по медиаинформационной гра-

мотности молодежи. Лишь с каждым пятым под-

ростком в семье подобная тема обсуждается, и ро-

дители компетентны в ней. При этом в большинстве 

случаев родители никак не контролируют и не счи-

тают нужным контролировать виртуальную жизнь 

обучающихся. На это указали 55,5 % опрошенных. 

На вопрос о том, достаточно ли в образовательном 

учреждении уделяется внимания вопросам медиа-

грамотности, лишь треть подростков дали утверди-

тельный ответ, еще каждый пятый обучающийся 

отмечает, что в образовательных организациях этим 

вопросам внимание не уделяется вообще. Однако 

более 2/3 обучающейся молодежи указывает  

на значимость подобных мероприятий.  

Существует значительный пробел, связанный 

и с тем, что большое число обучающихся не знает 

телефона горячей линии бесплатной психологиче-

ской помощи. Молодежь не владеет информацией 

о том, как вести себя в случаях киберугроз, к кому 

обращаться и что делать. При этом вызывает опа-

сение тот факт, что значительная часть обучаю-

щихся проявляет своеобразный нигилизм, говоря  

о том, что им не нужны знания в области реагиро-

вания на те или иные угрозы. Подобное явление 

может выступать ведущим фактором по распро-

странению наркотиков, деструктивного контента, 

вовлечения в криминальные субкультуры, а также 

проявлений экстремистских и террористических 

идеологий среди молодежи. 

Выводы 

Таким образом, для современной молодежи ин-

тернет – это, с одной стороны, средство коммуника-

ции, с другой – источник информации. Однако, как 

показали результаты исследования, молодежь эту 

информацию чаще всего получает из социальных 

сетей, именно им она доверяет. Молодежь предпочи-

тает смотреть за происходящим, поэтому для них 

значим визуальный контент с элементами интерак-

тивной коммуникации. Фиксируется сравнительно 

невысокий уровень доверия к ближайшему окруже-

нию (родственникам и друзьям) как источнику полу-

чения информации. В то же время наблюдается вы-

сокое доверие к блогерам, особенно если их взгляды 

совпадают со взглядами респондента, при этом 

наиболее популярными блогерами являются YouTu 

be-блогеры, создающие развлекательный контент 

или занимающиеся обзором игр и поп-культуры. 

Особый интерес вызывают и представители из числа 

общественных активистов с крайне антиполитиче-

скими взглядами, что, безусловно, не может не вы-

зывать тревогу. Для многих подростков, особенно 

школьников, блогеры являются кумирами, примером 

для подражания. В то же время интернет является 

средой, где помимо киберугроз размещается инфор-

мация, которая существенным образом опасна  

для жизни и здоровья обучающегося, оказывает 

негативное и деструктивное воздействие. Молодежь 

все чаще сталкивается с контентами, которые несут  

в себе признаки агрессии, демонстрируют деструк-

тивное, суицидальное поведение, способствуют рас-

пространению наркотиков, являются площадкой  

для развития буллинга и кибербуллинга. Все это 

подтверждает наличие медиаугроз и деструктивного 

воздействия со стороны интернет-пространства  

на современную молодежь и актуализирует тему 

медиаинформационной грамотности. 
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THE MEDIA AND INFORMATION LITERACY OF TODAY’S  
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This article reveals aspects of the media and information literacy of young students at a the-

oretical and methodological level. The significance of key components of the digital behavior  

of young people in the media space, including their digital security, is revealed. Relying  

on the activistic approach, the personality is viewed as a subject of digital reality – a bearer  

of digital literacy. The article also presents some results from a sociological study of information 

literacy of young people in the Chelyabinsk region, conducted in April 2021, identifying their 

level of media and information literacy. A total of 11,565 students from regional secondary 

schools, technical colleges, and universities took part in the survey. The results show the most 

relevant channels of information in the virtual space for students and assess their level of confi-

dence in them; the involvement of students in online communication in social networks, includ-

ing the formation of skills to recognize threats in the virtual space; the effectiveness of prevention 

activities in educational organizations; and the involvement of students in preventive work. 

Keywords: Internet, information literacy, media space, learning youth, digital security, digi-

tal literacy, digital behavior. 

 

 

References 

1. Bell D. The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting. N.Y.: Basic Books, 

2001. 616 p. 

2. Bzhezinskij Z. Mirovoe gospodstvo ili global’noe liderstvo [World Domination or Global Leadership]. 

М.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2004. 286 s. 

3. Gelbrejt Dzh. Novoe industrial’noe obshchestvo [The New Industrial Society]; per. na russkij yazyk: 

L.Y. Rozovskij. Y.B. Kochevrin. B.P. Lihachyov, S.L. Batasov. М.: Centr gumanitarnyh tekhnologij, 2004. 

URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5021. 

4. Castells M. Informacionnaya epoha: Ekonomika, obshchestvo i kul’tura [The Information Age: Eco-

nomics, Society, and Culture]; per. s angl. pod nauch. red. O.I. Shkaratana. М., 2000. 606 s. 

5. Maklyuen. G.M. Galaktika Gutenberga: stanovlenie cheloveka, pechatayushchego [The Gutenberg 

Galaxy: The Making of a Man Who Prints]. Kiev: Nika-Centr, 2004. 432 s. 

6. Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future Soc., 1983. P. 29. 

7. Toffler E. Shok budushchego [The Shock of the Future]; per. s angl. М.: AST, 2002. 557 s. 

8. Boronenko T.A., Kajsina A.V., Fedotova V.S. Razvitie cifrovoj gramotnosti shkol’nikov v usloviyah 

sozdaniya cifrovoj obrazovatel’noj sredy [The Development of the Digital Literacy of Schoolchildren in the Crea-

tion of a Digital Learning Environment] // Perspektivy nauki i obrazovaniya. 2019. Т. 2 (38). S. 171.  

9. Boronenko T.A., Kajsina A.V., Pal’chikova I.N., Fedorkevich E.V., Fedotova V.S. Osnovy cifrovoj 

gramotnosti i kiberbezopasnosti [The Fundamentals of Digital Literacy and Cybersecurity]: uchebnoe posobie. 

SPb.: LGU im. A.S. Pushkina, 2021. S. 7. 

10. Formirovanie cifrovoj gramotnosti obuchayushchihsya: Metodicheskie rekomendacii dlya rabotnikov 

obrazovaniya v ramkah realizacii Federal’nogo proekta «Cifrovaya obrazovatel’naya sreda» [The Formation  

of Digital Literacy of Students: Methodological Recommendations for Educators in the Federal Project «Digital 

Educational Environment»] / avt.-sost. M.V. Kuz’mina i dr. Kirov: IRO Kirovskoj oblasti. 2019. S. 7.  

11. Solov’ev A.I. Informacionno-kommunikacionnaya sreda kak novaya real’nost’ ekonomiki [The Infor-

mation and Communication Environment as a New Reality of the Economy]. URL: https://elib.bsu.by/bit 

stream/123456789/159388/1/100-112.pdf. 



Салганова Е. И., Бредихин С. С., Щетинина Е. В.        Медиаинформационная грамотность 
современной молодежи: социологический анализ 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 
2022. Т. 22, № 3  91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Yudina E.N. Razvitie mediaprostranstva sovremennoj Rossii (na primere televideniya) [The Develop-

ment of the Media Space in Modern Russia (using the example of Television)]: avtoref. … d-ra sociol. nauk. 

2008. 36 s. 

13. Ivchenkova M.S. Molodezhnoe vospriyatie sovremennyh SMI: vozrastnoj srez [Youth’s Perception  

of Modern Media: An Age Profile] // Social’noe neravenstvo sovremennosti: novaya real’nost’ nauchnogo os-

mysleniya: materialy VI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii; otv. red. S.G. Ivchenkov. Saratov: Saratovskij 

istochnik, 2018. S. 65–68. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35182767. 

14. Barnes J.A. Class and Committees in a Norwegian Island Parish // Human Relations. 1954. Vol. 7 (1). 

Р. 39–58. 

15. Mullan K., Wajcman J. Have Mobile Devices Changed Working Patterns in the 21st Century? A Time-

Diary Analysis of Work Extention in the UK // Work, employment, and society. 2017. Vol. 33 (1). pp. 3–20. 

16. Barbera P., González-Bailón S., Bonneau R., Jost J. T., Nagler J., Tucker J., Wang N. Replication Data 

for: The Critical Periphery in the Growth of Social Protests. 2015. URL: https://dataverse.harvard. 

edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/WCXK3Z. 

17. Vartanova A.N. Osnovy mediabiznesa [Basics of the Media Business]. М.: Aspekt-Press, 2009. 360 s. 

18. Ivchenkova M. S. Rol’ mobil’nyh telefonov v povsednevnoj zhizni molodezhi (po rezul’tatam socio-

logicheskogo issledovaniya) [The Role of Mobile Phones in the Everyday Life of Young People (Sociological 

Research)] // Social’nye innovacii v zhizni rossiyan: tendencii i paradoksy: materialy nauchno-prakticheskoj 

konferencii Dyl’novskie chteniya. Saratov: Saratovskij istochnik, 2018. S. 310–314. URL: https://www.isras.ru/ 

publ.html?id=6802.  

19. Pochepcov G.G. Informacionnye vojny [The Information Wars]. М.: Refl-Buk: Vakler, 2000. 576 s. 

20. Korporativnye strategicheskie kommunikacii [Corporate Strategic Communications]: sb. nauch. st.; 

redkol.: S.V. Dubovik (otv. red.) [i dr.]. Minsk: BGU, 2016. S. 100–112. URL: http://elib.bsu.by/handle/12345 

6789/159388. 

21. Reutov E.V., Trishina T.V. Internet-praktiki i informacionnye predpochteniya naseleniya [The Internet 

Practices and Information Preferences of the Population] // Sociologicheskie issledovaniya. 2015. Т. 4. S. 140–

148. URL: http://socis.isras.ru/article/5201.  

22. Tyurina I.O. Molodezh’ v informacionnom prostranstve Rossii: internet-uchastie i kommunikacii 

[Youth in the Russian Information Space: Internet Participation and Communication] // Rossiya i Kitaj: mo-

lodezh’ 21st veka: monografiya. M.: Institut sotsiologii RAN, Tsentr sotsial’nogo prognozirovaniya i market-

inga, 2014. S. 333–358. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22425942. 

23. Fomicheva I.D. SMI na cennostnoj lestnice [Media on the Ladder of Values] // Massmedia i cen-

nostnye otnosheniya obshchestva. М.: Mediamir, 2013. 280 s. 

24. Sharikov A.V. Mediaobrazovanie: mirovoj i otechestvennyj opyt [Media Education: World and Do-

mestic Experience]. М.: Akademiya pedagogicheskih nauk SSSR, 1990. 66 s. 

25. Gorshkov M.K., Sheregi F.E. Rossijskaya molodezh’ v kontekste sociologicheskogo analiza [A Socio-

logical Analysis of Russian Youth]: monografiya. М.: FNISC RAN, 2019. 263 s. URL: https://www.isras.ru/ 

index.php?page_id=1198&id=7555. 

26. Shtorm pervyh nedel’: kak vysshee obrazovanie shagnulo v real’nost’ pandemii [The Storm of the First 

Weeks: How Higher Education Stepped into the Reality of the Pandemic] / avt. kollektiv: A.V. Klyagin i dr. М., 

2020. 112 s. 

27. Problemy perekhoda na distancionnoe obuchenie v Rossijskoj Federacii glazami uchitelej [Problems 

of the Transition to Distance LearninG in Russia through the Eyes of Teachers] / D.I. Saprykina, A.A. Voloho-

vich. М,. 2020. 32 s. 

28. Soprotivlenie bespolezno: COVID-19 uskoril cifrovuyu diffuziyu [Resistance is Useless: COVID-19 

Accelerated Digital Diffusion]. URL: https://www.tsu.ru/news/soprotivlenie-bespolezno-covid-19-uskoril-

tsifrovu/.  

29. Boronenko T.A., Kajsina A.V., Fedotova V.S. Razvitie cifrovoj gramotnosti shkol’nikov v usloviyah 

sozdaniya cifrovoj obrazovatel’noj sredy [The Development of the Digital Literacy of Schoolchildren in the Crea-

tion of a Digital Learning Environment] // PNiO. 2019. № 2 (38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-

tsifrovoy-gramotnosti-shkolnikov-v-usloviyah-sozdaniya-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredy. 

30. Badmacyrenov T.B., Cydenov A.B., Handarov F.V. «Tret’e prostranstvo», «ekho-kamery» i onlajn-

soobshchestva: vosproizvodstvo politicheskih ideologij v social’nyh setyah [«Third Space», «Echo Chambers», 

and Online Communities: the Reproduction of Political Ideologies in Social Networks] // Politicheskaya nauka. 

2021. Т. 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tretie-prostranstvo-eho-kamery-i-onlayn-soobschestva-vospro 

izvodstvo-politicheskih-ideologiy-v-sotsialnyh-setyah. 

 



Социологические науки 

Bulletin of the South Ural State University.  
Ser. Social Sciences and the Humanities. 2022, vol. 22, no. 3 92 

 

 

 

 

 

 

 

Elena I. Salganova – Cand. Sc. (Sociology), Associate Professor, Head of the Department of Sociology, 

South Ural State University (Chelyabinsk), e-mail: salganovaei@susu.ru 

Sergey S. Bredikhin – Cand. Sc. (Philosophy), Associate Professor of the Department of Sociology, 

South Ural State University (Chelyabinsk), e-mail: Sergei189@mail.ru 

Elizaveta V. Shchetinina – Cand. Sc. (Philosophy), Associate Professor of the Department of Political 

Sciences and International Relations, Chelyabinsk State University (Chelyabinsk), e-mail: schetininaev@ya.ru 

 
Received March 14, 2022 

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ  FOR CITATION 

Салганова, Е. И. Медиаинформационная грамот-

ность современной молодежи: социологический ана-

лиз / Е. И. Салганова, С. С. Бредихин, Е. В. Щетини-

на // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитар-

ные науки». – 2022. – Т. 22, № 3. – С. 84–92. DOI: 

10.14529/ssh220311 

 

 Salganova E. I., Bredikhin S. S., Shchetinina E. V. 

The Media and Information Literacy of Today’s Youth:  

a Sociological Analysis. Bulletin of the South Ural State 

University. Ser. Social Sciences and the Humanities, 

2022, vol. 22, no. 3, pp. 84–92. (in Russ.). DOI: 

10.14529/ssh220311 

 

 

 

 

mailto:salganovaei@susu.ru

