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Аннотация.  Данная статья посвящена социологическому осмыслению молодежной лексики 

как сферы коммуникации, влияющей на изменение социокультурного дискурса повседневных социаль-

ных практик российской молодежи. Молодежь как объект исследования рассматривается в качестве 

особой социальной группы. Молодежная лексика как сфера социальной коммуникации представляет 

собой способ выражения социокультурной идентичности. Теоретическая и методологическая база 

исследования состоит из концептуальных положений социологической и социолингвистической тео-

рий, а также теории социальных практик. В молодежном социокультурном дискурсе отражается 

текущее состояние социокультурного пространства общества, его ценностно-нормативных основа-

ний. Концепция молодежного дискурса включает прагматическую составляющую и вовлекает в дис-

курсивный анализ многие социально и культурно обусловленные аспекты: установки и ценностные 

ориентации коммуникантов, их статусно-ролевые позиции, этническую принадлежность, перцеп-

тивно-интерактивную сторону молодежной коммуникации. Под повседневностью авторы пони-

мают определенный процесс жизнедеятельности молодежи, разворачивающийся в новом социокуль-

турном дискурсе, в котором сокрыты новые значения и смыслы повседневной культуры молодежи. В 

статье приведен анализ факторов, изменяющих социокультурный дискурс повседневных социальных 

практик российской молодежи: социокультурный, социально-антропологический, социально-полити-

ческий, социально-экономический, коммуникативно-информационно-технологический. 
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Abstract. This article is devoted to the sociological understanding of youth vocabulary as a sphere of 

communication influencing the change in the socio-cultural discourse of everyday social practices of Russian 

youth. Young people as an object of research are considered as a special social group. Youth vocabulary as a 

sphere of social communication is a way of expressing socio-cultural identity. The theoretical and methodo-

logical basis of the study consists of the conceptual provisions of sociological and sociolinguistic theories, as 

well as the theory of social practices. The youth socio-cultural discourse reflects the current state of the socio-

cultural space of society, its value-normative foundations. The concept of youth discourse includes a pragmatic 

component and involves many socially and culturally conditioned aspects in the discursive analysis: attitudes 

and value orientations of communicants, their status and role positions, ethnicity, perceptual and interactive 
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side of youth communication. By everyday life the authors understand a certain process of youth life activity, 

unfolding in a new socio-cultural discourse, in which new meanings and senses of everyday youth culture are 

hidden. The article provides an analysis of factors changing the socio-cultural discourse of everyday social 

practices of Russian youth: socio-cultural, socio-anthropological, socio-political, socio-economic, communi-

cative-information-technological. 

Keywords: sociocultural discourse, everyday social practices, Russian youth, youth vocabulary, youth 

communication, digital society, values, Everyday life, Internet.     
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Введение. 

 Интерес к молодежной лексике, как особой 

сфере коммуникации, связанной с изменением со-

циокультурного дискурса повседневности, на 

данном этапе общественного развития приобрел 

большую остроту в силу трансформации социо-

культурного контекста и изменениями практиче-

ски во всех сферах общественной жизнедеятель-

ности.  

Как известно, более 30 лет назад в условиях 

изменяющейся социальной реальности в россий-

ском обществе произошло изменение социокуль-

турного контекста, так или иначе повлиявшего на 

статусные позиции лингвистической культуры, в 

частности, молодежной, усилившей маргиналь-

ность в ценностных ориентациях молодежи [1] и 

отразившейся в повседневной жизнедеятельности 

молодых людей, в их социальном взаимодей-

ствии, социальной коммуникации. Последняя в 

цифровом обществе «формируется во многом в 

виртуальном пространстве, поскольку значитель-

ная часть коммуникации подростков и молодых 

людей происходит в Интернете» [2, с. 927], при 

этом межличностная молодежная «телекоммуни-

кация преимущественно сосредоточивается во-

круг медиа, которые являются компьютерно-опо-

средованными. Инновационные медийные техно-

логии», изменяя социокультурный дискурс повсе-

дневных социальных практик российской моло-

дежи, порождают «новый тип коммуникации, 

предопределяют иные поведенческие модели 

участников коммуникативного процесса» [3, с. 

19].   

В свою очередь, актуальность изучения по-

вседневных социальных практик (далее – ПСП) 

российской молодежи детерминирована тем, что 

молодежь как особая социальная группа, пред-

ставляет собой прогрессивный слой общества, ак-

тивно взаимодействующий с социальной средой, 

являющийся инновационным ресурсом и вырази-

телем поступательного развития общества.           

Теоретическое обоснование. Актуаль-

ность многих вопросов, имеющих отношение к 

реализации в практике повседневности различ-

ных коммуникативных стратегий молодежи как 

особой социальной группы стали предметом ис-

следования в рамках большинства общественных 

наук: социологии (в частности, социологии повсе-

дневности), социальной психологии, социальной 

антропологии, социолингвистики, политологии, 

социальной философии.  

Теоретическая и методологическая база ис-

следования состоит из концептуальных положе-

ний социологической и социолингвистической 

теорий, раскрывающих три базовых понятия: мо-

лодежный социокультурный дискурс, повседнев-

ные социальные практики, культура повседневно-

сти.  Методологически использование указанных 

понятий может быть рассмотрено в контексте 

двух подходов: диспозиционного и социокуль-

турного. В рамках диспозиционного подхода под-

разумевается анализ внутренних регуляторов со-

циального поведения молодого человека, связан-

ных с его определенными внутренними социо-

культурными установками, ценностями, регули-

рующими молодежную коммуникацию и пат-

терны социального поведения молодежи в про-

цессе взаимодействия. В рамках же социокуль-

турного подхода подразумевается анализ внеш-

них регуляторов социально-коммуникативных 

практик молодежи, связанных с социально-куль-

турными нормами, ценностями и ежедневными 

социальными практиками, наличествующими в 

обществе. Заметим, что культурная парадигма в 

социологической теории предлагает свой соб-

ственный альтернативный взгляд на социокуль-

турный дискурс повседневных социальных прак-

тик (далее, ПСП) молодежи, ибо в данной пара-

дигме акцент делается на «конкретные характери-

стики процессов формирования дискурсов и ком-

муникативных практик» повседневности [4, С. 

17].    

Таким образом, мы определяем целост-

ность двух подходов в рамках заявленной пробле-

матики, поскольку они: во-первых, не просто не 

исключают друг друга, а дополняют; во-вторых, 

отражают внутренние (субъективные) и внешние 

(объективные) регуляторы молодежной коммуни-

кации и социального поведения.  
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Смещение интереса социологов к повсе-

дневности послужило причиной пристального 

внимания к теориям практик. Как отмечает Е.В. 

Рябоконева, «теории практики (SPT, – social 

practice theory) акцентируют внимание на челове-

ческой деятельности, субъективности, интерсубъ-

ективности в связи с организацией, воспроизвод-

ством и трансформацией социальной жизни» [5, с. 

1615]. В соответствии с теорией социальных 

практик, последние представляют собой «еже-

дневные практики, воспроизводимые индиви-

дами в обществе» что подчеркивает социальный 

характер практики [5, с. 1615]. При этом непре-

менным «элементом теории практик является фе-

номен культуры – его неотъемлемость реализу-

ется через признание способности к пониманию 

смыслов событий повседневности реализующего 

практику индивида» [6, с. 32].  

Соответственно, в статье применяется 

также парадигма повседневности, которая; в свою 

очередь, основополагается на рассмотрении и 

изучении различных социальных практик. В дан-

ной парадигме работают многие отечественные 

исследователи: Кравченко А.И., Королев С.А., 

В.А. Луков, Е.Л. Омельченко, Е.А. Разумовская и 

др. При изучении молодежных ПСП, ученые ис-

ходят из наличия множества факторов изменения 

культуры повседневности.  

Результаты. Обсуждение. 

Прежде всего, обратимся к понятию «по-

вседневность». Согласно определению, данному 

в толковом словаре С.Е. Ожегова, под «повсе-

дневностью» понимается «проводимый изо дня в 

день, всегда, постоянный, не прекращающийся, 

бывающий всегда, обычный; быт, бытовая сто-

рона жизни» [7, с. 371].  

Базовые параметры повседневности имеют 

следующие измерения: семья, быт, учеба, труд, 

потребление, язык, образ жизни; причем, эти па-

раметры являются достоверным продуктом при 

изучении культуры народа – на макроуровне, от-

дельной группы и личности – на микроуровне, по-

скольку в них отражаются всякие социокультур-

ные взаимодействия. Рассматривая семейно-бы-

товые, учебные, трудовые, потребленческие, язы-

ковые воздействия, которые наблюдаются в ПСП, 

можно выделить культуру повседневности как 

область повседневной реальности, как совокуп-

ность множества аспектов социальной жизни. 

Современный российский исследователь 

А.И. Кравченко, говоря о социологии повседнев-

ности, определяет последнюю как многомерное и 

многоуровневое явление, и относит ее к «зоне се-

кундного взаимодействия, мгновенного и не-

устойчивого восприятия мира, текучих впечатле-

ний, жидкой реальности, поступков, вещей, собы-

тий, небольших диалогов» и считает, что это 

«жизненный мир непросвещенного индивида, 

массовой культуры, низового бытия» с текучей 

современной социальной реальностью [8, с. 41]. 

Причем, по мнению А.И. Кравченко, практика по-

вседневной жизни является уникальной по своей 

природе и делающей акцент на потребителе, а 

также, на потребительском производстве, знаме-

нуя, таким образом, «новый старт для изучения 

культуры снизу-вверх» [8, с. 47].        

Нами под повседневностью подразумева-

ется определенный процесс жизнедеятельности 

молодежи, разворачивающийся в новом социо-

культурном дискурсе, в котором сокрыты новые 

значения и смыслы повседневной культуры моло-

дежи, «которыми ограждается и символическое, и 

реальное социокультурное пространство моло-

дежи, наполняется ее повседневная жизнедея-

тельность» [9, с. 167]. Отправной точкой изучения 

ПСП молодежи мы считаем ситуации и события, 

связанные с речевой и неречевой коммуникацией, 

отражающей повседневную молодежную куль-

туру в целом, и молодежный социокультурный 

дискурс, в частности. 

Понятие «дискурс» включает явления и ка-

тегории, находящиеся за пределами формального 

языка, содержит множество экстралингвистиче-

ских элементов» [10, с. 6]. Согласно суждению 

А.В. Деникина, З.Д. Деникиной и А.С. Проскури-

ной, дискурс является частью повседневных ком-

муникативных практик, «дискурс – это пример 

структуры, способствующей адаптации индивида 

к изменениям и одновременно генерирующей та-

кие изменения», при этом дискурс имеет отноше-

ние не только к сфере социолингвистики, но и к 

образу мышления и его социально-коммуника-

тивным практикам [4, с. 17].   

Социокультурные параметры дискурса 

ПСП молодежи реализуются в коммуникативной 

деятельности и определяются специфическими 

особенностями социокультурного пространства.  

Молодежный социокультурный дискурс 

погружен в ситуацию социально-коммуникатив-

ной практики, «выводимой из коммуникативной 

ситуации», сконцентрированной преимуще-

ственно в виртуальном пространстве социальных 

сетей и выступающей элементом коммуникатив-

ной культуры повседневности российской моло-

дежи [2, с. 927].  

В молодежном социокультурном дискурсе 

отражается не только молодежная лексика, но и 
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текущее состояние социокультурного простран-

ства общества, его ценностно-нормативных осно-

ваний. Например, в рамках виртуальной комму-

никации – внедрение в повседневную обиходную 

речь молодежных интернет-сленгов как внутрен-

них и внешних регуляторов социального поведе-

ния молодых людей, что свидетельствует в пользу 

того, что виртуальное пространство стало зани-

мать немаловажную часть в жизнедеятельности 

современного информационного общества.  

Молодежный социокультурный дискурс 

можно также определить: 

- как способ выражения социально-культур-

ной идентичности молодежи, как способ иденти-

фикации молодежи [9];  

- как выражение объективной реальности 

дискурсных событий, молодежного сленга, жар-

гона, детерминированного социокультурными 

факторами [10];  

- как реальное измерение коммуникатив-

ных практик и лексических инноваций в совре-

менном киберпространстве [11].  

Таким образом, молодежный дискурс про-

является в разных ипостасях в силу многообразия 

молодежной реальности, ее социальных и куль-

турных практик. Данное многообразие рассмат-

ривается во взаимовлиянии и взаимосвязи меж-

личностной и деловой коммуникации, досуговой 

и учебной (рабочей), «самодеятельно аутентич-

ной» (свободной) и «контролируемой (социаль-

ными институтами) молодежных повседневных 

активностей» и практик [12, с. 409].  

Таким образом, молодежный социокуль-

турный дискурс имеет прагматическую составля-

ющую, «включая реализацию молодежного дис-

курса, выраженную на различных языковых уров-

нях, следование определенным стратегиям и так-

тикам» [10, с. 7].     

Концепция молодежного дискурса вовле-

кает в дискурсивный анализ многие социально и 

культурно обусловленные аспекты: установки и 

ценностные ориентации коммуникантов, их ста-

тусно-ролевые позиции, этническую принадлеж-

ность, перцептивно-интерактивную сторону мо-

лодежной коммуникации.  

Что касается целей и тематического содер-

жания молодежного дискурса, то он включает 

диапазон от обучения до развлечения. По мнению 

З.З. Сидорович, сегодня молодежная коммуника-

ция базируется на обмене эмоционально-чув-

ственными переживаниями, «отсюда возникаю-

щие группы «по интересам» как обязательное 

условие межличностного общения молодых лю-

дей. Другая сторона – неприятие чужой позиции 

и «чужого» в свой круг общения, нежелание идти 

на компромисс, категоричность и безапелляцион-

ность в высказываниях»; при этом молодые люди 

хотят быть «услышанными, завоевать авторитет, 

самореализоваться, отстаивать свое мнение, что 

проявляется в их поведении, и в языке общения» 

[13, с. 116].      

ПСП российской молодежи обладают сле-

дующими характеристиками: реализацией рече-

вой и текстовой коммуникации, ситуативной и со-

циальной детерминацией, связью с когнитив-

ными процессами и проявлением интерактивно-

сти [10]. Т.е., исходя из этого, в дискурсе ПСП мо-

лодежи можно выделить следующие аспекты: 

коммуникативный, когнитивный, интерактив-

ный, социолингвистический, которые рассматри-

ваются с позиций участников коммуникации. По-

вседневная социальная практика, становясь при-

вычкой, перестает контролироваться молодыми 

людьми и начинает формировать их «аттитюды 

социального взаимодействия с другими людьми, 

образ жизни в целом» [5, с.1615].         

Проявление последствий трансформации 

языковой коммуникации и ломки базовых пара-

метров повседневности весьма заметно в повсе-

дневных социальных практиках российской мо-

лодежи. Ключевыми характеристиками измене-

ний молодежного дискурса повседневности явля-

ется трансформация устной (речевой) и письмен-

ной (текстовой) форм реализации дискурса. Так, 

например, англо-американская молодежная лек-

сика, будучи активной составляющей американ-

ской культуры, «становится одним из факторов 

изменений культуры повседневности российской 

молодежи, проникая в культуру вместе с реали-

ями западной жизни» [14, с. 274], связанных с 

представлениями о компьютерно-опосредован-

ной коммуникации в социальных сетях, Интер-

нете, компьютерных инновациях и пр. 

Рассмотрим факторы изменений социо-

культурного дискурса повседневных социальных 

практик российской молодежи: 

1) Социокультурный фактор, связан-

ный с трансформацией ценностных ориентаций 

молодежи. Как известно, превалирующие ценно-

сти в обществе являются ключевой составляющей 

культуры повседневности, которая определяет 

взаимодействие и взаимоотношения в различных 

социальных группах, и в молодежной группе, 

прежде всего. Е.А. Тупичкина и С.И. Семенака 

справедливо отмечают, что особое состояние 

культуры повседневности в обществе являются 

«своеобразной точкой перестройки обществен-

ного развития и трансформации ценностей» в 
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контексте глобализационных процессов [15, с. 

39]. Информационное общество, по мнению авто-

ров, заменяет «традиционные парадигмы во всех 

сферах жизни – социальной, образовательной, 

культурной и аксиологической» [15, с. 41]. Триг-

герным механизмом трансформации ценностных 

ориентаций и изменений культуры повседневно-

сти российской молодежи стало внедрение в об-

щество западных ценностей и проникновение 

англо-американской лексики в языковую моло-

дежную коммуникацию.   

Общественное мнение отражает обеспоко-

енность   по вопросам, связанным с опасностью 

для российского социокультурного дискурса по-

вседневности в силу тенденции заимствования из 

иностранных языков, что наносит ущерб рус-

скому языку и российским ценностям. Об этом, 

согласно данным ВЦИОМ, свидетельствует две 

трети опрошенных (68%), считающих, что языковые 

и социокультурные традиции необходимо оберегать 

и всеми доступными средствами бороться за чистоту 

языка и традиционных ценностей [16].  

2) Социально-антропологический 

фактор изменений дискурса повседневности мо-

лодежи, связанный с проблемой языковых заим-

ствований, т.к. язык неразрывно связан с челове-

ческим фактором, «являясь одним из основопола-

гающих факторов изменения этноса культуры 

(ментальности) – системы образов, которые лежат 

в основе человеческих представлений о мире и о 

своем месте в этом мире. Язык определяет по-

ступки и поведение», причем поведение молодых 

людей [14, с. 275] связано с социокультурными 

нормами и традициями, связанными с внедрением 

иностранных слов и влияющими на т.н. символи-

ческие программы мышления [17]. 

Здесь уместным будет привести данные 

опроса, проведенного в 2023 г. ФОМ, посвящен-

ного отношению различных групп населения к 

проникновению иностранных слов в речи: так, 

57% опрошенных сказали, что подобные заим-

ствования языку не нужны, а 28% – поддержали 

заимствование, отмечая, что «так язык становится 

богаче и точнее». Большая часть тех, кто поддер-

жал заимствования, молодежь от 18 до 30 лет [18].   

Кроме того, к социально-антропологиче-

скому фактору изменений дискурса ПСП россий-

ской молодежи мы относим и фактор ее профес-

сионального самоопределения, который указы-

вает на существующие противоречия, свидетель-

ствующие о возрастании «ценностей индивидуа-

лизма в профессиональной деятельности, т.к. су-

щественно упала значимость хорошего коллек-

тива и возможности приносить людям пользу», 

«ранее господствующие установки на патерна-

листскую опеку со стороны государства видоиз-

менились, превратившись в ориентации и уста-

новки на собственную ответственность за само-

определение» [19, с. 123], на фоне резко возрос-

шего «знакового потребления образовательных 

продуктов: желание получить диплом» [19, с. 

121]. Данные мотивы, так или иначе, указывают 

на изменение социокультурного дискурса ПСП 

современной российской молодежи.   

3) Социально-политический фактор 

изменений дискурса повседневных социальных 

практик молодежи, в рамках которого отражаются 

изменения политической ситуации и социально-

политические взаимодействия. Как подчеркивает 

С.А. Королев, «язык стал средством политической 

индоктринации и насаждения новых идеологиче-

ских смыслов через новые термины, переосмыс-

ление и наполнение новым содержанием старых 

понятий» [20, с. 62], при этом, по мнению автора, 

определенной формой социокультурного и соци-

ально-политического противостояния власти в 

определенной степени является язык Интернета, 

которым активно пользуется современная россий-

ская молодежь [20, с. 69].  

Кроме того, современные СМИ также вно-

сят свою немалую лепту в изменение дискурса 

ПСП российской молодежи, поскольку отлича-

ются большой долей политизированности и упо-

требления англо-американской лексики на фоне 

размывания языковых норм и повышенной экс-

прессивности. Как справедливо подчеркивает 

А.М. Юсупова, лексическая практика СМИ «мак-

симально приблизилась к устной повседневной 

речи. На страницах газет, в том числе и качествен-

ных, появились жаргонизмы и просторечия», а 

также «вульгаризация литературной и разговор-

ной речи и усиление процесса заимствования ино-

язычных слов: «пати», «прайс», «сейшн», «ха-

кер», «хэпи энд», «юзер» и многие другие [21, с. 

62]; проникновение Интернет-культуры в повсе-

дневную практику СМИ посредством использова-

ния Интернет-мемов (всякая короткая информа-

ция в виде слова, фразы, изображения) [21, с. 64]. 

4) Социально-экономический фактор 

изменений дискурса повседневности молодежи 

связан с социально-экономическими контактами, 

торговлей, рекламой – на макроуровне и неравен-

ством социально-экономического статуса россий-

ской молодежи, а также инновационными потре-

бительскими практиками – на микроуровне.  

Вполне очевидные черты западной куль-

туры повседневности, ранее не свойственные рус-
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скому этносу, просматриваются не только в отно-

шении молодежи к трудовой деятельности и про-

фессиональному самоопределению, но и к куль-

туре потребления, также вписывающуюся в рамки 

теории социальных практик. Молодежь, вовлека-

ясь в ПСП Интернет-шоппинга, стала носителем 

западной культуры повседневного потребления, 

под которым Н.Ю. Фирсова подразумевает «про-

цесс, в котором агенты вовлечены в присвоение и 

пользование товарами, услугами, перфомансами, 

информацией или обстановкой с утилитарными, 

экспрессивными или созерцательными целями, 

независимо от совершения трансакции покупки, 

но которыми агент может в какой-то мере распо-

ряжаться». Это определение, по суждению Н.Ю. 

Фирсовой, «помещает потребление в контекст по-

вседневности» [6, с. 33]. В случае Интернет-шоп-

пинга, которым активно пользуется современная 

российская молодежь, мотивацией вовлеченности 

в эту социальную практику «может быть, как же-

лание «сэкономить» свободное время, избегая по-

ездок в магазины и супермаркеты, так и желание 

купить товары по более низким ценам» [6, с. 37], 

что, в свою очередь, также свидетельствует в 

пользу изменения ПСП молодежи.   

5) Коммуникативно-информаци-

онно-технологический фактор изменений дис-

курса повседневности молодежи связан с исполь-

зованием инструментов и продуктов цифрового 

общества: информационных технологий, мобиль-

ных телефонов, компьютеров, Интернета. Компь-

ютерно-коммуникативный фактор или, иначе – 

«компьютерно-опосредованная коммуникация – 

процесс инициации и восприятия информации в 

виртуальной среде с опорой на технические 

устройства, обеспечивающие доступ к Интер-

нету» [3, с. 19]. Действительно, именно сеть Ин-

тернет, а также использование информационных 

технологий – выступают ключевым источником 

поиска информации для молодежи и являются 

важнейшими факторами, оказывающими влияние 

на ее повседневную жизнедеятельность. Как вид 

повседневной социальной практики учеба зани-

мает второстепенные позиции в структуре вре-

мени молодых людей, уступая коммуникации в 

социальных сетях [9], в рамках которой россий-

ская молодежь направлена преимущественно на 

сленговую коммуникацию с использованием ан-

глоязычной лексики, а также сочетания русских и 

английских слов и устойчивых выражений.  

         Вследствие этого, возникает проблема ком-

муникации между поколениями, которые принад-

лежат разным культурам. У большей части взрос-

лого населения, слабо владеющего английским 

языком, возникают затруднения в понимании 

англо-американской молодежной лексики.  

         Кроме того, молодежь оказывается «внут-

ренне не способной воспроизводить социальные 

отношения общества в период «быстрых пере-

мен», возникает межгенерационное отчуждение 

между взрослым поколением и молодежью «как 

результат проблем коммуникации, влияющих на 

изменение ценностного сознания» [14, с. 277], а, 

следовательно, влияющих и на изменение ПСП 

молодежи.   

Вторым негативным следствием влияния 

цифрового общества на ПСП и культуру повсе-

дневности российской молодежи является «дегу-

манизация различных аспектов существования», 

поскольку «законы бизнеса (а главный – получе-

ние прибыли) перекрывают нравственные основы 

бытия человека и гуманности») [22, с. 89].  

Третьим негативным следствием влияния 

цифрового общества на ПСП молодежи является 

изменение коммуникации, «формируется искус-

ственная социальная псевдосреда», в рамках кото-

рой «виртуальная реальность многим заменяет 

живое общение» [22, с. 89], а благодаря мобиль-

ным телефонам сформировались новые ПСП вза-

имодействия: SMS- и MMS-сообщения, голосо-

вые сообщения. Мобильная связь, наряду с Ин-

тернетом, оказывает серьезное влияние на изме-

нение социокультурного дискурса ПСП россий-

ской молодежи: меняются границы личного, пуб-

личного и приватного пространства. «То, что 

было личным еще «вчера», – становится публич-

ным и «в ожидании лайков» выставляется напо-

каз» [22, с. 91]. «Конструирование повседневной 

социальной реальности часто проявляется сего-

дня в практиках просьюмеризма» (procumerism, 

produce and consume, – от англ. одновременно про-

изводить и потреблять). Молодежь является не 

только крупнейшей социальной группой пользо-

вателей цифровых технологий, но и главным про-

сьюмером цифрового контента, который произво-

дится и распространяется в сети Интернет [4].  

Виртуальная коммуникация молодежи 

трансформирует «модель потребления и произ-

водства культуры, порождая новые электронно-

сетевые социокультурные практики» [23, С. 118]. 

Все это свидетельствует об изменении куль-

туры повседневности российского общества в це-

лом, и молодежных ПСП, в частности.               

Заключение.  

Таким образом, молодежная коммуникация 

и ПСП российской молодежи, ранее остававши-

еся стабильными, в информационно-цифровом 

обществе претерпевают серьезные изменения: 
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происходит трансформация языковой коммуни-

кации и ломка базовых параметров повседневно-

сти, изменяется социокультурный дискурс повсе-

дневных социальных практик молодежи под воз-

действием ряда факторов: социокультурного, со-

циально-антропологического, социально-полити-

ческого, социально-экономического, коммуника-

тивно-информационно-технологического.      
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