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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена радикальной трансформацией коммуникационной 
среды молодежи вследствие цифровизации, что снижает эффективность традиционных механизмов госу-
дарственной молодежной политики и требует концептуализации новых форм взаимодействия государства 
с молодым поколением. Цель работы – теоретическое осмысление феномена цифрового патернализма как 
инновационной модели государственной молодежной политики и анализ практических механизмов ее реали-
зации в современных условиях. Методологический аппарат исследования включает социально-философский 
анализ, синтез концепций неопатернализма, платформенного капитализма и алгоритмического управления, 
а также институциональный анализ конкретных механизмов реализации цифрового патернализма. Резуль-
таты исследования представлены выявлением ключевых вызовов цифровизации для традиционных инстру-
ментов государственного воздействия на молодежь: изменение каналов коммуникации, трансформация 
принципов формирования молодежных сообществ, снижение доверия к формальным институтам и измене-
ние когнитивных процессов молодого поколения. Концептуализирован феномен «цифрового патернализма» 
как механизма государственного взаимодействия с молодежью через интеграцию в популярные цифровые 
экосистемы. Выделены его сущностные характеристики: делегирование патерналистских функций цифро-
вым платформам, маскировка государственного присутствия, адаптация к цифровой культуре молодежи 
и создание иллюзии свободного выбора. На материале сотрудничества государственных структур с соци-
альной сетью ВКонтакте выявлены конкретные механизмы реализации новой модели: интеграция государ-
ственных сервисов в цифровые платформы, геймификация государственных инициатив, алгоритмическое 
продвижение контента и создание «модных» молодежных движений с государственной поддержкой. Науч-
ная новизна работы заключается в концептуализации «цифрового патернализма» как качественно нового 
этапа эволюции государственной молодежной политики, синтезирующего элементы традиционного патер-
нализма с возможностями цифровых платформ и алгоритмического управления. Практическая значимость 
исследования состоит в выявлении конкретных механизмов реализации цифрового патернализма, обеспечи-
вающих повышение уровня вовлеченности молодежи, снижение негативного восприятия государственных 
инициатив и оптимизацию государственных ресурсов. Перспективными направлениями дальнейших иссле-
дований являются изучение потенциала внедрения искусственного интеллекта, дополненной реальности 
и блокчейн-технологий в инструментарий цифрового патернализма, а также анализ социальных послед-
ствий трансформации моделей гражданской активности и форм социального контроля. Для полноценной 
реализации потенциала цифрового патернализма рекомендуется обеспечение прозрачности механизмов воз-
действия, решение этических проблем и преодоление цифрового неравенства.

Ключевые слова: цифровой патернализм, государственная молодежная политика, цифровая трансформа-
ция, цифровые платформы, геймификация, социальные сети, неопатернализм.
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Abstract. The relevance of this research is determined by the radical transformation of youth communication 
environments due to digitalization, which reduces the effectiveness of traditional mechanisms of state youth policy and 
requires conceptualization of new forms of interaction between the state and the younger generation. The aim of the 
study is to provide a theoretical understanding of the digital paternalism phenomenon as an innovative model of state 
youth policy and to analyze practical mechanisms of its implementation in modern conditions. The methodological 
framework includes socio-philosophical analysis, synthesis of neopaternalism concepts, platform capitalism and 
algorithmic governance, as well as institutional analysis of specific mechanisms for implementing digital paternalism. 
The research results identify key challenges that digitalization poses to traditional tools of state influence on youth: 
changing communication channels, transformation of youth community formation principles, declining trust in formal 
institutions, and changes in cognitive processes of the younger generation. The phenomenon of «digital paternalism» 
is conceptualized as a mechanism of state interaction with youth through integration into popular digital ecosystems. 
Its essential characteristics are highlighted: delegation of paternalistic functions to digital platforms, masking of state 
presence, adaptation to youth digital culture, and creation of an illusion of free choice. Based on the cooperation 
between government structures and the VKontakte social network, specific mechanisms for implementing the new 
model are identified: integration of state services into digital platforms, gamification of state initiatives, algorithmic 
promotion of content, and creation of «trendy» youth movements with state support. The scientific novelty lies in the 
conceptualization of «digital paternalism» as a qualitatively new stage in the evolution of state youth policy, synthesizing 
elements of traditional paternalism with the capabilities of digital platforms and algorithmic governance. The practical 
significance of the research consists in identifying specific mechanisms for implementing digital paternalism that 
increase youth engagement, reduce negative perceptions of state initiatives, and optimize state resources. Promising 
directions for further research include studying the potential for implementing artificial intelligence, augmented reality, 
and blockchain technologies in digital paternalism tools, as well as analyzing the social consequences of transforming 
models of civic activity and forms of social control. For the full realization of digital paternalism’s potential, it is 
recommended to ensure transparency of influence mechanisms, address ethical issues, and overcome digital inequality.
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Введение
Государственная политика в отношении моло-

дежи традиционно выступает ключевым инстру-
ментом обеспечения преемственности поколений 
и поддержания социальной стабильности. Однако 
радикальные изменения коммуникационной среды, 
вызванные цифровизацией, существенно трансфор-
мируют как пространство социализации молодого 
поколения, так и возможности государственного воз-
действия на эти процессы. В этих условиях классиче-
ские механизмы реализации молодежной политики 
демонстрируют снижающуюся эффективность, что 

делает необходимым поиск новых концептуальных 
подходов к взаимодействию государства и молодежи.

Актуальность исследования обусловлена вы-
явленным противоречием между патерналистской 
сущностью государственной молодежной политики 
в России и сетевой, горизонтальной природой циф-
ровых коммуникаций молодежи. Это противоречие 
создает потребность в теоретическом осмыслении 
возникающих гибридных форм государственного 
влияния, которые синтезируют элементы традици-
онного патернализма с логикой цифровых платформ. 
Несмотря на растущее внимание исследователей к 
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трансформации государственных институтов в циф-
ровую эпоху, концептуальные модели адаптации 
патерналистских практик к сетевой среде остаются 
недостаточно разработанной областью междисци-
плинарного знания.

Научная новизна работы заключается в теорети-
ческой концептуализации феномена «цифрового па-
тернализма» как качественно новой модели государ-
ственной молодежной политики, характеризующейся 
следующим: 1) делегированием патерналистских 
функций цифровым платформам; 2) маскировкой го-
сударственного присутствия под естественные соци-
альные взаимодействия; 3) адаптацией к цифровой 
культуре молодежи; 4) созданием иллюзии свободно-
го выбора через алгоритмическое управление. Впер-
вые предложен и обоснован теоретический синтез 
концепций неопатернализма, платформенного капи-
тализма и алгоритмического управления для объяс-
нения трансформации государственно-молодежных 
отношений в цифровой среде.

Целью исследования является теоретическое ос-
мысление феномена цифрового патернализма как ин-
новационной модели государственной молодежной 
политики и анализ практических механизмов ее ре-
ализации в современных условиях. Для достижения 
поставленной цели в работе решаются следующие 
задачи: 1) выявление ключевых вызовов цифрови-
зации для традиционных моделей государственной 
молодежной политики; 2) концептуализация фено-
мена «цифрового патернализма» и определение его 
сущностных характеристик; 3) анализ практических 
механизмов реализации цифрового патернализма на 
примере сотрудничества государственных структур 
с социальной сетью ВКонтакте; 4) оценка преиму-
ществ, ограничений и перспектив развития данной 
модели.

Теоретическая значимость исследования опреде-
ляется его вкладом в развитие социально-философ-
ского понимания трансформации государственного 
управления в условиях цифровизации, а практическая 
значимость заключается в выявлении конкретных ме-
ханизмов повышения эффективности государствен-
ной молодежной политики через интеграцию в циф-
ровые экосистемы.

Традиционные модели государственной 
молодежной политики

Государственная молодежная политика представ-
ляет собой систему мер нормативно-правового, фи-
нансово-экономического, организационно-управлен-
ческого и информационного характера, осуществля-
емых государством для создания условий самореа-
лизации молодежи и развития молодежных иници-

атив [6]. При этом сущностное содержание данной 
политики существенно варьируется в зависимости 
от политического контекста, социокультурных осо-
бенностей и исторических традиций конкретного 
общества.

В современной теории государственного управле-
ния сформировались различные модели молодежной 
политики, отражающие специфику государственного 
участия в процессах социализации молодежи. Патер-
налистская модель, характерная для обществ с силь-
ной ролью государства, основывается на интенсивном 
государственном вмешательстве в процессы социа-
лизации молодежи и значительном объеме государ-
ственного финансирования молодежных программ. 
В рамках данной модели молодежь рассматривается 
преимущественно как объект государственной заботы 
и воспитательного воздействия, а не как субъект са-
мостоятельного политического действия. Эта модель 
исторически доминировала в российском контексте, 
формируя специфический характер взаимоотношений 
государства и молодого поколения [10].

В противоположность патернализму, либераль-
ная модель, распространенная в странах с развитой 
рыночной экономикой и гражданским обществом, 
минимизирует прямое государственное вмешатель-
ство и фокусируется на создании условий для инди-
видуальной активности молодых людей. Государство 
в данном случае выступает скорее фасилитатором, 
чем активным агентом социализации, обеспечивая ра-
венство возможностей и правовую защиту, но не навя-
зывая конкретных форм самореализации.

Социал-демократическая модель, преобладающая 
в странах Северной Европы, представляет собой про-
межуточный вариант, синтезирующий элементы па-
тернализма и либерализма. В рамках данной модели 
государство создает рамочные условия и инфраструк-
туру для молодежной самореализации, а конкретные 
инициативы часто реализуются через негосударствен-
ные организации при государственной поддержке, что 
обеспечивает баланс между государственным регули-
рованием и общественной инициативой.

В России исторически сложилась и закрепилась 
преимущественно патерналистская модель с отдель-
ными элементами социал-демократического подхода, 
что обусловлено как традициями государственного 
управления, так и спецификой организации общест-
венной жизни. Данная особенность оказывает суще-
ственное влияние на характер современных транс-
формаций молодежной политики в цифровую эпоху, 
определяя как возможности, так и ограничения адап-
тации к новым условиям.

Реализация государственной молодежной по-
литики традиционно осуществляется посредством 
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комплекса взаимосвязанных инструментов, сформи-
ровавшихся в индустриальную эпоху и отражающих 
её институциональную логику. Нормативно-правовое 
регулирование обеспечивает законодательную основу 
молодежной политики, закрепляя права и обязаннос-
ти различных субъектов. На этой основе выстраива-
ется программно-целевой подход, структурирующий 
деятельность государства через реализацию целевых 
программ и проектов, направленных на решение кон-
кретных проблем молодежи.

Материальным воплощением государственной 
молодежной политики выступает институциональная 
инфраструктура – разветвленная сеть специализи-
рованных учреждений, от федеральных агентств до 
местных молодежных центров. Основу её исследова-
ния формируют различные методы и подходы инсти-
туционального анализа, дополненные современным 
инструментарием, таким как анализ больших данных 
и сетевой анализ, методически описанные в работе 
А. Г. Поляковой и соавторов [8].

Институциональная инфраструктура дополняет-
ся системой поддержки молодежных организаций, 
позволяющей государству делегировать часть функ-
ций негосударственным структурам, сохраняя при 
этом контроль через механизмы финансирования. 
Завершающим элементом традиционного инстру-
ментария выступает информационное сопровожде-
ние, обеспечивающее продвижение государствен-
ных инициатив через официальные каналы комму-
никации.

Все эти инструменты функционируют в рамках 
институциональной иерархии с четким разделением 
ролей: государство выступает инициатором и контро-
лером, а молодежь – адресатом воздействия. Такая 
модель взаимодействия соответствовала реалиям ин-
дустриального общества с его вертикальными струк-
турами и централизованными каналами распростра-
нения информации.

Однако в условиях цифровизации традиционный 
инструментарий демонстрирует существенные огра-
ничения. Вертикальная структура государственной 
коммуникации вступает в противоречие с горизон-
тальной логикой цифровых взаимодействий. Фор-
мализованный характер государственных инициатив 
контрастирует с неформальной природой цифровой 
социализации молодежи. Институциональная обосо-
бленность государственных структур препятствует их 
интеграции в цифровую экосистему, где физические 
и виртуальные пространства существуют в неразрыв-
ном единстве. Эти противоречия делают необходи-
мым поиск новых подходов, адаптированных к спе-
цифике цифровой среды и современным практикам 
молодежной коммуникации.

Вызовы цифровизации для классической модели 
молодежной политики

Цифровизация общественных процессов и связан-
ная с ней трансформация социальных практик карди-
нально меняют контекст реализации государственной 
молодежной политики. Как отмечает М. Кастельс, 
сетевое общество формирует новую логику социаль-
ных взаимодействий, основанную на горизонтальных 
связях и децентрализованном распространении ин-
формации [14]. В этих условиях классическая патер-
налистская модель сталкивается с фундаментальны-
ми вызовами, требующими переосмысления базовых 
принципов государственного взаимодействия с моло-
дежью.

Первым и наиболее значимым вызовом выступает 
радикальное изменение каналов коммуникации и ин-
формационного потребления молодежи. Традицион-
ная модель молодежной политики опиралась на офи-
циальные государственные каналы распространения 
информации – СМИ, образовательные учреждения, 
молодежные центры. Однако современная молодежь 
формирует свое информационное поле преимущест-
венно в цифровом пространстве, где государственное 
присутствие минимально или воспринимается как 
чужеродное, в связи с чем, например, С. И. Черных 
и И. Г. Борисенко, считают, что в цифровом простран-
стве уровень патернализма резко понижается [12, 
с. 6]. Большинство молодых людей получают основ-
ной объем информации из социальных сетей и мес-
сенджеров, тогда как традиционные каналы государ-
ственной коммуникации находятся на периферии их 
информационного внимания [9]. На этом фоне, как 
отмечает С. В. Поляков, возникает и новый тип от-
чуждения, «где человек, становясь объектом тоталь-
ной алгоритмической прозрачности, одновременно 
утрачивает способность понимать механизмы, управ-
ляющие его жизнью» [7, с. 220] – значимый фактор 
трансформации молодежной политики.

Эта трансформация информационных каналов 
неразрывно связана с изменением принципов форми-
рования молодежных сообществ. В доцифровую эпо-
ху молодежные группы преимущественно формиро-
вались на основе территориальной, институциональ-
ной или социально-демографической принадлежно-
сти, что позволяло государству структурировать вза-
имодействие с молодежью через соответствующие 
институциональные механизмы. В цифровую эпоху 
доминирующим фактором формирования сообществ 
становится общность интересов и ценностей, не при-
вязанная к физическому пространству. В такой си-
туации именно цифровые платформы становятся ос-
новной средой социализации и идентификации сов-
ременной молодежи, что существенно ограничивает 
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возможности государственного воздействия через 
традиционные территориальные и институциональ-
ные механизмы [2].

Институциональная обособленность государст-
венных структур препятствует их интеграции в циф-
ровую экосистему, где физические и виртуальные 
пространства существуют в неразрывном диалектиче-
ском единстве. Данное единство не следует понимать 
как простое слияние или наложение двух реально-
стей. Скорее, это сложная система взаимных детер-
минаций и опосредований, где материальная инфра-
структура (серверы, линии связи, устройства) создает 
техническую основу для возникновения виртуальных 
пространств, а те, в свою очередь, трансформируют 
практики использования и организации физического 
пространства.

В этой диалектической системе физическое и вир-
туальное постоянно переопределяют друг друга: 
цифровые карты и навигационные сервисы меня-
ют логику перемещения в городском пространстве; 
технологии дополненной реальности накладывают 
цифровые слои на физические объекты; виртуальные 
коммуникации приводят к переосмыслению архи-
тектурных и градостроительных решений. Следова-
тельно, неразрывность этих пространств означает их 
взаимопроникновение и взаимообусловленность, а не 
тождественность или взаимозаменяемость.

В цифровую эпоху, несмотря на сохраняющуюся 
фундаментальную значимость физического простран-
ства как материальной основы бытия, доминирую-
щим фактором формирования сообществ становится 
общность интересов и ценностей, преодолевающая 
географические ограничения. Это не означает демате-
риализацию социальной жизни или отрицание значи-
мости физического пространства, но отражает качест-
венное изменение социальной топологии.

Происходит трансформация онтологического 
статуса локальности: физическая близость переста-
ет быть необходимым условием для формирования 
устойчивых социальных связей, но сохраняет свою 
роль в определенных аспектах жизнедеятельности че-
ловека. Так, виртуальные сообщества, объединенные 
общими интересами и ценностями (профессиональ-
ные сообщества, сообщества по интересам, полити-
ческие движения), могут формировать более глубокие 
и интенсивные связи, чем территориальные соседст-
ва, при этом сохраняя потребность в периодических 
физических встречах и взаимодействиях.

Таким образом, формируется новая социальная 
онтология, в которой пространственность как кате-
гория социального бытия претерпевает фундамен-
тальное переосмысление. Физическое и виртуальное 
пространства не противостоят друг другу как антаго-

нисты, но образуют сложную гибридную реальность, 
где границы между материальным и цифровым ста-
новятся все более проницаемыми, создавая новые 
формы социальности и новые режимы присутствия 
человека в мире.

Не менее значимым вызовом выступает общее сни-
жение доверия молодежи к формальным государствен-
ным институтам и официальным источникам инфор-
мации. Это создает значительные барьеры для реали-
зации государственных инициатив через официальные 
каналы, поскольку сам факт их государственного про-
исхождения может вызывать скептическое отношение 
целевой аудитории и снижать их привлекательность.

Важным фактором трансформации выступает 
также изменение когнитивных процессов молодежи, 
сформировавшейся в цифровой среде. Феномен «кли-
пового мышления», характеризующийся фрагментар-
ностью восприятия и высокой скоростью переклю-
чения внимания, делает неэффективными традици-
онные форматы государственного информирования, 
основанные на линейном повествовании и формали-
зованном изложении [3]. Современная молодежь ори-
ентирована на визуальный контент, интерактивное 
взаимодействие и быстрое потребление информации, 
что существенно отличается от традиционных форма-
тов государственной коммуникации, основанных на 
текстоцентричности и монологичности.

В цифровой среде происходит также фундамен-
тальное размывание границ между различными сфе-
рами социальной жизни. Стираются четкие разделе-
ния между государственным и частным, формальным 
и неформальным, локальным и глобальным, что со-
здает принципиально новый контекст реализации 
молодежной политики. Т. А. Кулакова и соавторы от-
мечают, что в эпоху цифровизации появляются новые 
формы гражданской активности, которые зачастую 
игнорируют и замещают структуры государства [5, 
с. 79]. В этих условиях классические инструменты, 
основанные на четком разграничении ролей и сфер 
ответственности, теряют свою эффективность и тре-
буют существенной трансформации с учетом новой 
социальной реальности.

Первоначальной реакцией государства на вызовы 
цифровой эпохи стала попытка адаптации традици-
онных инструментов молодежной политики к новым 
условиям через их простую цифровизацию. Данный 
подход, сохраняя базовую институциональную ло-
гику государственного воздействия, переносит его 
в цифровую среду без существенной трансформации 
содержательных и структурных аспектов.

В рамках этой стратегии государственные струк-
туры создавали официальные сайты и порталы, пе-
реводя традиционные информационные материалы 
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в цифровой формат. Развивались системы электрон-
ного документооборота и дистанционного оказания 
государственных услуг для молодежи. Государствен-
ные учреждения и молодежные организации создава-
ли официальные аккаунты в социальных сетях. Про-
водились онлайн-мероприятия – вебинары, онлайн-
конференции, цифровые форумы, воспроизводящие 
в виртуальном пространстве традиционные форматы 
взаимодействия.

Однако, как показывает практика, простая цифро-
визация традиционных инструментов, сохраняющая 
формальный характер государственной коммуника-
ции, оказалась недостаточно эффективной стратегией 
адаптации. Официальные аккаунты государственных 
структур в социальных сетях характеризуются низ-
ким уровнем вовлеченности молодежной аудитории. 
Они воспринимаются как инородный элемент цифро-
вой среды, не соответствующий органичным практи-
кам взаимодействия в социальных сетях [1].

Ограниченность данного подхода связана с тем, 
что цифровизация представляет собой лишь первый 
и наиболее поверхностный этап технологической 
трансформации. Необходимо различать цифровиза-
цию как перенос существующих процессов в цифро-
вую среду и цифровую трансформацию как фунда-
ментальное переосмысление моделей взаимодейст-
вия с учетом возможностей и ограничений цифровой 
среды, которая, как указывает В. В. Колмаков и соав-
торы [4, с. 134], катализирует любые поведенческие 
феномены благодаря высокой скорости распростране-
ния информации.

Осознание ограниченности простой цифрови-
зации стимулировало поиск более глубоких форм 
адаптации, связанных с трансформацией не только 
технологических, но и содержательных, структурных, 
коммуникационных аспектов молодежной полити-
ки. В результате этого поиска начала формироваться 
качественно новая модель государственного взаимо-
действия с молодежью, которую можно концептуа-
лизировать как «цифровой патернализм». Данная мо-
дель представляет собой не просто технологическую 
модернизацию существующих практик, но фунда-
ментальную трансформацию самой логики государ-
ственного воздействия, адаптированную к реалиям 
сетевого общества и психологическим особенностям 
цифрового поколения.

Концептуализация феномена «цифрового 
патернализма»

«Цифровой патернализм» представляет собой 
новую модель государственной молодежной поли-
тики, сформировавшуюся в результате адаптации 
патерналистского подхода к условиям цифрового об-

щества. Данный феномен может быть теоретически 
осмыслен через синтез нескольких концептуальных 
перспектив, отражающих различные аспекты транс-
формации государственно-общественных отноше-
ний в цифровую эпоху.

Прежде всего, концепция «цифрового патернализ-
ма» резонирует с идеями неопатернализма и «либер-
тарианского патернализма», обусловленные возмож-
ностью «мягкого подталкивания» (nudging) граждан 
к определенным моделям поведения через создание 
архитектуры выбора, незаметно направляющей при-
нятие решений в желательном направлении [18]. 
Цифровая среда с ее алгоритмическими системами, 
адаптивными интерфейсами и персонализированным 
контентом создает беспрецедентные возможности для 
такого «подталкивания», позволяя государству реали-
зовывать патерналистские функции неявным, но эф-
фективным образом.

Вторым важным теоретическим основанием вы-
ступает концепция платформенного капитализма, ак-
центирующая внимание на роли цифровых платформ 
как новых центров экономической и социальной 
власти, контролирующих ключевые инфраструктуры 
современного общества [17]. В контексте «цифрового 
патернализма» государство стремится использовать 
потенциал платформенной модели, интегрируя свои 
функции в существующие цифровые платформы или 
создавая собственные платформенные решения, обес-
печивающие масштабное и систематическое взаимо-
действие с молодежной аудиторией.

Третьим концептуальным измерением выступает 
теория алгоритмического управления, предполагаю-
щая трансформацию механизмов социального контро-
ля в условиях, когда алгоритмы начинают играть клю-
чевую роль в регулировании информационных пото-
ков и социальных взаимодействий [15]. «Цифровой 
патернализм» активно использует потенциал алго-
ритмического управления, внедряя государственные 
приоритеты в алгоритмические системы популярных 
цифровых платформ и формируя таким образом ин-
формационную среду, способствующую реализации 
целей государственной молодежной политики.

На основе синтеза данных теоретических пер-
спектив можно выделить ключевые характеристики 
«цифрового патернализма» как специфической мо-
дели государственной молодежной политики. Фунда-
ментальной особенностью данной модели выступает 
делегирование патерналистских функций цифровым 
платформам. Государство реализует свои опекающие 
и направляющие функции не напрямую, а через по-
пулярные среди молодежи частные цифровые экоси-
стемы, которые становятся посредниками между го-
сударством и молодым поколением. При этом сохра-
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няется базовая патерналистская логика, но меняется 
институциональный механизм ее реализации.

Важнейшей характеристикой «цифрового патерна-
лизма» выступает также маскировка государственно-
го присутствия. В отличие от традиционной модели, 
где государственный характер воздействия был яв-
ным и обозначенным, в рамках «цифрового патерна-
лизма» государственное влияние маскируется под ес-
тественные социальные взаимодействия в цифровой 
среде. Государственные инициативы интегрируются 
в повседневные цифровые практики молодежи таким 
образом, что не воспринимаются как внешнее воздей-
ствие, что позволяет преодолеть психологические ба-
рьеры восприятия и снизить сопротивление государ-
ственному влиянию [19].

Не менее значимой особенностью выступает 
адаптация к цифровой культуре молодежи. Государ-
ственные инициативы не просто переносятся в циф-
ровую среду, но и адаптируются к ее стилистиче-
ским, технологическим и социальным особенностям. 
Они преподносятся в форматах, характерных для мо-
лодежных коммуникаций в цифровой среде – корот-
кие видео, челленджи, мемы, игровые механики, что 
повышает их органичность и привлекательность для 
целевой аудитории.

Наконец, существенной характеристикой «циф-
рового патернализма» является создание иллюзии 
свободного выбора. Вместо прямых директив мо-
лодежи предлагается видимость самостоятельного 
выбора из опций, которые фактически предопреде-
лены государственной повесткой. Через механизмы 
алгоритмической фильтрации, психологического 
стимулирования и социального подкрепления фор-
мируется предпочтительная траектория поведения, 
воспринимаемая молодыми людьми как результат их 
собственного решения.

В совокупности эти характеристики формируют 
качественно новую модель государственной моло-
дежной политики, адаптированную к реалиям циф-
рового общества и психологическим особенностям 
современной молодежи. «Цифровой патернализм» 
сохраняет базовую установку на государственное 
руководство процессами социализации молодежи, 
но реализует эту установку через новые институци-
ональные механизмы, соответствующие логике сете-
вого взаимодействия и цифровой культуре молодого 
поколения.

Механизмы реализации «цифрового 
патернализма»

Реализация концепции «цифрового патернализ-
ма» осуществляется через комплекс взаимосвязан-
ных механизмов, обеспечивающих интеграцию го-

сударственных инициатив в цифровую экосистему 
молодежных коммуникаций. Каждый из этих меха-
низмов ориентирован на преодоление определенных 
ограничений традиционной модели и использование 
возможностей, предоставляемых цифровой средой.

Ключевым механизмом выступает интеграция 
государственных сервисов в популярные цифровые 
платформы. В отличие от традиционной модели, где 
молодые люди должны были обращаться к специали-
зированным государственным порталам, «цифровой 
патернализм» предполагает внедрение государствен-
ных сервисов непосредственно в интерфейс социаль-
ных сетей и других цифровых платформ, уже исполь-
зуемых молодежью. Это позволяет преодолеть барьер 
между государственной и повседневной цифровой 
средой, повышая доступность и привлекательность 
государственных инициатив.

Интеграция осуществляется через разработку 
специализированных приложений и мини-сервисов, 
функционирующих внутри существующих цифровых 
платформ. Молодые люди получают возможность 
взаимодействовать с государственными программами 
непосредственно в привычной цифровой среде, без 
необходимости перехода на внешние ресурсы. Бла-
годаря этому государственные сервисы воспринима-
ются не как нечто обособленное и формальное, а как 
органичная часть цифрового опыта, что существенно 
повышает их привлекательность.

Важным механизмом реализации «цифрового 
патернализма» выступает геймификация государст-
венных инициатив. Используя принципы игрового 
дизайна, государственные программы представля-
ются в формате игровых механик с системой уровней, 
достижений, рейтингов и наград [16]. Геймификация 
позволяет повысить вовлеченность пользователей 
и стимулировать желаемое поведение через механиз-
мы внутренней и внешней мотивации. В контексте 
государственной молодежной политики это создает 
дополнительные стимулы для участия в государст-
венных программах и следования государственным 
приоритетам.

Геймификация не ограничивается внедрением от-
дельных игровых элементов, но предполагает ком-
плексное переосмысление государственных инициа-
тив в логике игрового дизайна. Участие в молодеж-
ных программах структурируется по модели игрового 
процесса, с четкими целями, измеримым прогрессом, 
постепенным повышением сложности и системой 
вознаграждений. Это соответствует когнитивным 
и мотивационным особенностям цифрового поколе-
ния, воспитанного в среде компьютерных игр и при-
выкшего к постоянной обратной связи и динамично-
му взаимодействию.
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Особую роль в реализации «цифрового патерна-
лизма» играет алгоритмическое продвижение «пра-
вильного» контента. Сотрудничество с цифровыми 
платформами позволяет использовать их алгоритмы 
рекомендаций для повышения видимости контента, 
соответствующего государственным приоритетам. 
Такое алгоритмическое продвижение воспринимается 
пользователями не как целенаправленное воздейст-
вие, а как естественный результат работы нейтраль-
ных технологических систем, что снижает психоло-
гическое сопротивление транслируемым ценностям 
и установкам.

Алгоритмическое продвижение может осуществ-
ляться через различные механизмы – от прямого 
партнерства с платформами, предоставляющего госу-
дарственному контенту приоритет в алгоритмических 
рекомендациях, до тонкой оптимизации контента 
под особенности алгоритмов конкретных платформ. 
В любом случае, ключевым аспектом выступает не-
навязчивость такого продвижения, его интеграция 
в естественный информационный поток пользовате-
ля, что обеспечивает более органичное восприятие 
транслируемой информации.

Создание «модных» молодежных движений с го-
сударственной поддержкой является еще одним меха-
низмом реализации «цифрового патернализма», ин-
терпретация которого, однако, резонирует с пробле-
мой разграничения патернализма и «взаимодействия 
власти и общества», как это подчеркнуто, например, 
в работе Е. С. Устинович [11]. В практическом пла-
не государственные структуры инициируют в цифро-
вом пространстве тренды, предполагающие создание 
«модных» молодежных движений с государственной 
поддержкой, которые выглядят как спонтанные моло-
дежные инициативы, но фактически продвигают го-
сударственную повестку. На данном примере можно 
проследить методологическое различие между двумя 
рассматриваемыми категориями, которое пролегает 
в пространстве распределения ролей: «ведущий – ве-
домый» в случае патернализма, и «равноправный» – 
в случае взаимодействия.

Еще одним механизмом реализации концепции 
«цифрового патернализма» может являться формиро-
вание системы цифровой идентификации и поощре-
ния, т. е. создание системы цифровых статусов, бей-
джей, эксклюзивных визуальных элементов, закре-
пляющих принадлежность молодежи к одобряемым 
государством сообществам.

Репрезентативным примером практической реали-
зации концепции «цифровой опеки» является сотруд-
ничество государственных структур с социальной 
сетью ВКонтакте. Данное сотрудничество включает:

−	 разработку специализированных мини-при-

ложений – например, мини-приложение «Труд крут» 
для Молодежной общероссийской общественной ор-
ганизации «Российские студенческие отряды» (РСО), 
интегрированное в экосистему ВКонтакте;

−	 цифровую экосистему молодежных фору-
мов – интеграция всего цикла участия в молодежных 
форумах (от регистрации до нетворкинга после меро-
приятия) в платформу ВКонтакте;

−	 систему цифровых наград и привилегий – со-
здание эксклюзивных цифровых элементов (статусов, 
обложек, стикеров) для участников одобряемых госу-
дарством молодежных программ;

−	 алгоритмическую поддержку – повышение 
видимости контента, связанного с государственны-
ми молодежными инициативами, в новостной ленте 
пользователей.

Анализ практической реализации «цифровой опе-
ки» на примере сотрудничества государства с ВКон-
такте позволяет выделить следующие параметры эф-
фективности:

−	 повышение уровня вовлеченности – интег-
рация государственных инициатив в популярную со-
циальную сеть значительно увеличивает количество 
молодых людей, взаимодействующих с государствен-
ными программами;

−	 снижение негативного восприятия – государ-
ственные инициативы, представленные через при-
вычную цифровую платформу, вызывают меньше 
сопротивления и негативных реакций со стороны мо-
лодежи;

−	 оптимизация ресурсов – использование ин-
фраструктуры существующих цифровых платформ 
позволяет снизить затраты на создание собственных 
государственных цифровых решений;

−	 повышение информированности – интегра-
ция в экосистему социальной сети обеспечивает бо-
лее эффективное распространение информации о го-
сударственных инициативах [1].

Заключение
Проведенное исследование феномена цифрового 

патернализма как фактора трансформации государ-
ственной молодежной политики позволило получить 
ряд научных результатов, имеющих теоретическую 
и практическую значимость.

Основным научным результатом работы является 
разработка оригинальной концепции «цифрового па-
тернализма», представляющей собой теоретическую 
модель адаптации патерналистских практик госу-
дарства к условиям сетевого общества и цифровой 
культуры молодежи. Данная концепция раскрывает 
новый этап эволюции государственной молодежной 
политики, характеризующийся переходом от прямого 
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институционального воздействия к опосредованному 
влиянию через цифровые платформы.

Существенным научным вкладом является вы-
явление и классификация ключевых характеристик 
цифрового патернализма: 1) делегирование патерна-
листских функций цифровым платформам, обеспе-
чивающее проникновение государственного влияния 
в повседневные цифровые практики молодежи; 2) ма-
скировка государственного присутствия, позволяю-
щая преодолеть психологические барьеры восприятия 
государственных инициатив; 3) адаптация к цифровой 
культуре молодежи, повышающая привлекательность 
и органичность государственных программ; 4) созда-
ние иллюзии свободного выбора через алгоритмиче-
ское управление информационными потоками.

На эмпирическом уровне значимым результатом 
является идентификация и систематизация конкрет-
ных механизмов реализации цифрового патернализма: 
интеграция государственных сервисов в цифровые 
платформы, геймификация государственных иници-
атив, алгоритмическое продвижение «правильного» 
контента и создание «модных» молодежных движений 
с государственной поддержкой. На примере сотрудни-
чества государственных структур с социальной сетью 
ВКонтакте показана эффективность данных механиз-
мов по критериям повышения уровня вовлеченности 
молодежи, снижения негативного восприятия государ-
ственных инициатив и оптимизации ресурсов.

Теоретическая значимость полученных результа-
тов определяется их вкладом в развитие современной 
теории государственного управления, социальной фи-
лософии, цифровизации и исследований молодежной 
политики. Концепция цифрового патернализма обога-
щает теоретическое понимание трансформации власт-
ных отношений в сетевом обществе, демонстрируя, 
как патерналистские практики адаптируются к новым 
технологическим и социокультурным условиям, со-

храняя свою сущность, но меняя формы проявления.
Практическая значимость исследования заклю-

чается в возможности использования предложенных 
концептуальных моделей и выявленных механизмов 
для повышения эффективности государственной мо-
лодежной политики. Полученные результаты могут 
служить теоретическим основанием для разработки 
государственных программ и проектов, ориентиро-
ванных на взаимодействие с молодежью в цифровой 
среде.

Перспективными направлениями дальнейших ис-
следований являются: 1) изучение потенциала вне-
дрения искусственного интеллекта, дополненной ре-
альности и блокчейн-технологий в инструментарий 
цифрового патернализма; 2) анализ трансформации 
моделей гражданской активности молодежи под вли-
янием цифрового патернализма [13]; 3) исследование 
этических аспектов и социальных последствий циф-
рового патернализма в контексте государственной мо-
лодежной политики.

Для полноценной реализации потенциала цифро-
вого патернализма необходимо обеспечение прозрач-
ности механизмов воздействия, решение этических 
проблем, связанных с алгоритмическим управлением, 
и преодоление цифрового неравенства, ограничиваю-
щего доступ части молодежи к цифровым экосисте-
мам. Балансирование между эффективностью госу-
дарственного влияния и сохранением автономии лич-
ности представляется важнейшим условием устойчи-
вого развития предложенной модели.

Таким образом, концепция цифрового патернализ-
ма открывает новые теоретические перспективы для 
осмысления трансформации государственно-моло-
дежных отношений в цифровую эпоху и предлагает 
практические механизмы адаптации государствен-
ной молодежной политики к новым технологическим 
и социокультурным реалиям.
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