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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития инструментов и практик во-

влечения молодёжи в научные коммуникации. Подчёркивается, что на вовлеченность 

молодёжи в науку и исследовательскую деятельность оказывают воздействие различ-

ные факторы, в системе которых важное место занимает доверие. С целью выявления 

роли доверия молодёжи к научной сфере, научным коммуникациям и учёным было 

проведено социологическое исследование с применением медиаанализа и опросных 

методов, респондентами которого выступили студенты. Данные исследования подчёр-

кивают важность системного подхода, позволяют сформировать рекомендации образо-

вательным институтам по развитию среды и коммуникационных практик, направлен-

ных на расширение пространства доверия, коммуникативных навыков участников и 

инструментов популяризации научной деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of developing tools and practices for 

involving young people in scientific and science communications. It is emphasized that the 

involvement of young people in science and research activities is influenced by various fac-

tors, in the system of which trust occupies an important place. In order to identify the role of 

youth’s trust in the scientific field, scientific and science communications and scientists, a 
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sociological study was conducted using media analysis and survey methods, the respondents 

of which were students. These studies emphasize the importance of a systematic approach 

and make it possible to formulate recommendations for educational institutions on the devel-

opment of an environment and communication practices aimed at expanding the space of 

trust, communication skills of participants and tools for popularizing scientific activities. 

Keywords: youth, science, scientific communication, involvement, trust, 

communication skills, survey, media analysis. 

Введение 

Профессиональная сфера современного общества переживает этап 

глубоких трансформаций, что влечёт за собой новые подходы к образова-

нию и развитию навыков будущих специалистов. Наряду с этим для каж-

дого человека в условиях быстрых перемен и повышенной неопределён-

ности становится особенно важным получать актуальную информацию, 

разбираться во многих проблемах, связанных с обеспечением жизнедея-

тельности. Поэтому одной из ключевых задач успешного человека стано-

вится формирование исследовательских компетенций, включение в науч-

ные коммуникации, что требует системного подхода к коммуникационной 

активности уже на начальных этапах профессионально-личностного раз-

вития. Популяризация науки и развитие инструментов вовлечения моло-

дёжи в научные коммуникации и научно-исследовательскую деятельность 

можно рассматривать как взаимодополняющие задачи [1], которые тре-

буют интеграции организационно-управленческих подходов вузовского 

менеджмента и институтов досуговой деятельности. 

Терминологический аспект исследования научных коммуникаций 

связан с двумя смыслами, взаимосвязанными между собой: научные ком-

муникации можно рассматривать как обмен информацией внутри науч-

ного сообщества («scientific communication») и как взаимодействие инсти-

тута науки с общественностью, включая просветительскую и научно-по-

пуляризаторскую деятельность («science communication») [2]. Именно 

комплексный смысл, интегрирующий оба направления научных коммуни-

каций, закрепился за этим термином в России [3], сами научные коммуни-

кации анализируются в совокупности внутренних и внешних аспектов, 

что предполагает исследование взаимодействий внутри научных групп, а 

также коммуникаций с широкой общественностью [4]. 

Исследование становления и развития научных коммуникаций, начи-

ная с периода зарождения науки и заканчивая современным этапом актив-

ного внедрения цифровых технологий, показывает их постоянную эволю-

цию и растущее значение для общества. Важно отметить, что с конца XX 

века получило стремительное развитие двустороннее взаимодействие, в 

котором общественность активно участвует в диалоге с научным сообще-

ством [5, 6]. Это позволяет не только распространять знания и исследова-

тельские результаты, но и получать обратную связь, что способствует 
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более глубокому пониманию и адаптации научных открытий в повседнев-

ной жизни общества [7]. 

Постановка задачи 

В цифровом обществе студенческая молодёжь выступает как активный 

актор в системе научных коммуникаций. В период обучения студенты не 

только усваивают образовательные программы, но и имеют возможность 

принимать участие в исследовательских проектах, разрабатывать новые под-

ходы, внедрять идеи научно-практических разработок в рамках обязательной 

программы, особенно в её проектно-ориентированной части, а также иници-

ативно, активно сотрудничая со СНО (студенческим научным сообществом) 

и другими студенческими объединениями. Надо отметить, что исследование 

мнений с помощью опросов стало повседневной практикой работы студен-

ческих сообществ, что в свою очередь, предполагает определённый уровень 

исследовательских навыков и стремление развивать научные коммуникации. 

Студенты, вовлечённые в исследовательскую деятельность, вносят свежие 

взгляды в научные дискурсы, становясь при этом связующим звеном между 

научным сообществом и широкой общественностью. 

В этой связи важной проблемой является выяснение проблем управ-

ления вовлечённостью молодёжи в науку и исследования. О комплексе 

проблем, сопровождающих развитие научной и образовательной сферы в 

сторону вовлечения молодёжи, существует немало публикаций, среди них 

актуальны те, которые фокусируются на стратегии, реализующей взаимо-

связь навыков исследования и интереса к науке у обучающихся между раз-

ными ступенями образования, начиная со школьного уровня [8]. Среди ав-

торов дискутируется, что система факторов вовлечённости молодёжи, 

включённой в образовательный процесс вуза, строится на основе ком-

плексного подхода к управлению, что предполагает учёт системных, про-

цессных, проектных (гибких) и пространственных элементов. Это позво-

ляет поддерживать не только материально-техническую базу, организаци-

онное сопровождение, но и развивать процессы коммуникационной дея-

тельности, в которой задействованы современные технологии, цифровые 

ресурсы и деловое пространство организации. На интеграцию этих эле-

ментов нацелены предложения по совершенствованию и оптимизации мо-

дели организации научно-исследовательской деятельности [9]. 

Рассматривая проблемы влияния факторов на вовлечённость моло-

дёжи в научные коммуникации, следует выявить роль фактора доверия, 

выступающего в роли посредника между мотивацией и вовлечённостью 

[10]. В условиях медиатизации образования и науки как ведущих институ-

тов, отвечающих за инновационные преобразования в обществе, доверие 

существует в своём системном формате, что позволяет развивать много-

мерные модели для формирования условий поддержания и развития дове-

рительных отношений [11]. Невысокий уровень доверия молодёжи 
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научным разработкам и научной коммуникации отражается на интересе и 

мотивации молодёжи к исследовательской работе. 

Современные вызовы, связанные с доверием к науке и с управлением 

уровнем вовлечённости молодёжи в научные коммуникации, требуют глу-

бокого исследования. Социологические исследования показывают, что мо-

лодёжь сталкивается с рядом барьеров, которые способствуют снижению 

интереса к науке. Среди барьеров выявляют недостаточное понимание 

значимости научной деятельности для общества и карьеры, а также сте-

реотипы о науке, формируемые средствами массовой информации и попу-

лярной культурой [12, 13, 14]. Учитывая эти барьеры, важно понимать, что 

для повышения уровня вовлечённости студентов в научные коммуникации 

необходимо создание условий, которые способствовали бы развитию их 

научного потенциала и интереса к исследованиям, чему способствует под-

держание общего доверия науке, учёным, научной информации, а также 

научным коммуникациям, в которых молодёжь видит для себя возмож-

ность выступить в активной роли. 

Для исследования доверия научным коммуникациям и проблемы во-

влечённости студенческой молодёжи в научные коммуникации было про-

ведено исследование с применением социологических методов фокус-

группы и онлайн-опроса, а также медиаанализ публикаций, с помощью ко-

торого удалось вывить медийность проблемы вовлечённости молодёжи и 

значимость научного дискурса для молодёжной тематики. 

Результаты исследования 

Медиаанализ осуществлялся при помощи сервиса «Медиалогия» [15], 

который предоставил данные о частоте упоминаний тем, связанных с моло-

дёжью и наукой, научными коммуникациями, а также популяризацией 

науки в течение 2023 года. Использование данного метода позволило оце-

нить, как наука представлена в медийном пространстве и какие аспекты 

научной деятельности привлекают внимание общественности и СМИ. 

Анализ популярных слов из отчётов «Медиалогии» показывает чёт-

кий включенность молодежи в научный дискурс (рис. 1). Особое внимание 

в публикациях уделяется научной деятельности и доступности науки. Ча-

сто встречающиеся слова, такие как «наука», «научный» и «учёный», под-

чёркивают основной фокус на научное сообщество и его достижения. 

Также ключевые слова «молодёжь», «студент» и «молодой» указывают на 

то, что молодые люди являются основной целевой аудиторией научных 

инициатив. Появление слов «конкурс», «проект» и «форум» свидетель-

ствует о платформах и форматах, которые используются для стимулирова-

ния научного интереса и активности молодёжи. Слова «популяризация» и 

«просветительский» отражают усилия сделать науку более доступной и 

понятной для широкой публики, включая молодых людей. Популярные 

слова вместе подчёркивают стратегическое направление на развитие 
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научного потенциала России, с акцентом на молодёжь и повышение обще-

ственного осознания значимости науки. 

 
Рис. 1. Анализ публикаций по поиску популярных слов, связанных с научной 

коммуникацией 

Анализ медиаданных подтверждает активную роль государства в сти-

мулировании интереса молодёжи к научным исследованиям и коммуника-

циям. Государственные органы и их инициативы, включая «Десятилетие 

науки и технологий», демонстрируют стратегическую заинтересованность 

в привлечении молодых талантов к научной деятельности и укреплении 

связей между наукой и обществом. Также следует отметить, что ожидания 

от активности молодёжи в научной сфере превышают потенциал самосто-

ятельности и заинтересованности молодёжи в научных исследованиях и 

коммуникациях. 

Медийное освещение развития научных коммуникаций отражает но-

вые процессы и является важным индикатором для оценки текущих моде-

лей коммуникации в науке. Это затрагивает различные аспекты научной 

практики: от институциональных до личностных. Для более глубокого по-

нимания вовлечённости молодёжи в научную сферу были проведены со-

циологические исследования с опорой на качественно-количественную 

методологию. 

Фокус-группы среди молодёжи проводились в Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого в 2023 году (три фокус-

группы, общее количество участников 22 человека, студенты бакалавриата 

и магистратуры). Метод фокус-группы позволил получить качественные 

данные о личных мнениях, восприятиях и опыте участников в области 

научных коммуникаций. В ходе фокус-групп студенты обсудили свои 

взгляды на науку, оценили степень своего участия в научных коммуника-

циях, охарактеризовали своё отношение к научному сообществу. Данные 

дискуссии позволили выявить проблемы и стимулы, с которыми сталкива-

ются студенты в процессе научно-исследовательской деятельности. 
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По данным исследования, общее восприятие науки среди студентов 

можно оценить в среднем как «высоко положительное». Студенты высоко 

оценили вклад учёных в общественный и технологический прогресс. Од-

нако некоторые респонденты отметили сложности в общении с учёными. 

Дискуссии выявили ряд препятствий для более активного участия студен-

тов в научной деятельности, это трудности в общении с учёными, что мо-

жет быть связано с различиями в их коммуникативных стилях и эмоцио-

нальном интеллекте, а также стереотипное восприятие учёных как соци-

ально отстранённых. 

В исследовании были получены данные онлайн-опроса, опрос был 

проведён в 2024 году среди 107 студентов различных специальностей и кур-

сов обучения. Опрос предназначался для количественного измерения 

уровня вовлечённости студентов в научные коммуникации, их доверия к 

науке, а также для изучения частоты и характера их участия в научных дис-

куссиях. Опрос включал вопросы, затрагивающие источники получения 

научной информации, предпочтения в выборе тем и форматов участия в 

научных коммуникациях. Сбор данных методом «снежного кома» обеспе-

чил включение широкого круга респондентов, что позволяет рассматривать 

полученные обобщённые характеристики с позиций репрезентативности. 

По данным опроса, основная часть студентов (85 %) ищет научную 

информацию целенаправленно, что свидетельствует о сознательном под-

ходе к науке. Из них большинство (86,8 %) делает это для выполнения 

учебных задач, что является закономерным процессом в ходе обучения в 

высших учебных заведениях и подчёркивает взаимосвязь науки и образо-

вания. Больше половины студентов (57,1 %) ищут научную информацию 

для саморазвития и расширения кругозора, а 53,8 % – из интереса к опре-

делённой научной области, в том числе для глубокого понимания выбран-

ной специальности для обучения, а также для поиска ответов на повсе-

дневные вопросы. 

На доверие студентов к научной информации оказывают значитель-

ное влияние качество информации (79,4 %), канал её распространения 

(69,2 %) и авторитетность источников (68,2 %). Данные аспекты подчёр-

кивают необходимость для студентов критического подхода к выбору ис-

точников и методов проверки информации. 

Важным аспектом исследования является восприятие необходимости 

развития научных коммуникаций. Половина опрошенных (53,3 %) уве-

рена, что научные коммуникации необходимо развивать для всех участни-

ков образовательного процесса, подчёркивая универсальность и важность 

науки в образовании. Небольшая доля респондентов (16,8 %) видит осо-

бенную значимость научных коммуникаций для студентов, а 13 % студен-

тов полагают, что необходимость научных коммуникаций зависит от спе-

циализации, что вызвано спецификой образовательного направления и 
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потребностей в научных коммуникациях в рамках разных образователь-

ных программ. 

Относительно будущего научных коммуникаций большинство сту-

дентов (57,9 %) полагают, что сфера научных коммуникаций будет расши-

ряться и станет более мультидисциплинарной и инклюзивной. Больше по-

ловины респондентов считают, что научные коммуникации будут много-

агентными – включать учёных, общественность, бизнес, некоммерческие 

организации, государственные органы, а также международное сотрудни-

чество и междисциплинарное взаимодействие. Этот взгляд отражает мак-

роподход студентов к научным коммуникациям, их заинтересованность в 

расширении пространства научного взаимодействия и реализации соб-

ственной активности. При этом 20,6 % студентов считают, что ключевыми 

участниками будут только учёные и общественность, что указывает на 

ожидаемую студентами важность прямого взаимодействия между науч-

ным сообществом и широкими аудиториями. 

Заключение 

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод о важности 

системного подхода к анализу факторов, влияющих на вовлечение моло-

дёжи в научные коммуникации. Среди факторов, оказывающих наиболее 

заметное влияние, следует особо выделить доверие к науке как институту, 

к учёным и к научной информации, что определяет стремление молодёжи 

участвовать в научных дискуссиях и мероприятиях. На развитие и разно-

образие научных коммуникаций влияют коммуникационные навыки 

участников, а также действующие стереотипы о науке и её представите-

лях, позитивный образ учёного и исследователя привлекает и пробуждает 

интерес к исследовательской деятельности. Важными параметрами актив-

ной коммуникационной деятельности является фактор доступа к инфор-

мационным ресурсам и продвижение научно-исследовательских проектов. 

Ограниченный доступ сдерживает исследовательскую активность и сни-

жает мотивацию к участию в научных проектах, а отсутствие информации 

о преимуществах проектов в качестве следствия имеет потерю потенци-

ально сильных человеческих ресурсов. В поле воздействия находится и 

фактор индивидуального интереса к специфическим научным областям. 

Базовым фактором влияния выступает поддержка научной коммуникации, 

развиваемая в сфере организации и финансирования научных мероприя-

тий, что способствует созданию благоприятной среды для научной комму-

никации между студентами и учёными, в том числе для развития научного 

менторства. 
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