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Аннотация.  В настоящее время сфера государственной молодежной политики претерпевает 

значительные изменения, связанные с процессом цифровизации, который затрагивает всех ее 

акторов, вызывая у них реакцию, далеко не всегда учитывающую специфику складывающейся 

гибридной реальности, порождающей как новые возможности, так и риски. Несмотря на 

происходящую трансформацию и необходимость ее осмысления, в научном дискурсе отсутствуют 

работы, посвященные изучению диспозиций различных групп молодежи в отношении цифровой 

трансформации, выявлению особенностей государственной молодежной политики в виртуальном 

пространстве, барьеров, возникающих в ходе работы с молодежью в цифровом обществе. Целью 

исследования, проведенного методом фокус-групп, участниками которых стали школьники, 

студенты и работающие молодые люди, является определение особенностей их позиций в 

отношении виртуальных компонентов государственной молодежной политики. Результаты 

показали, что отношение молодых людей к онлайн-проектам и программам в сфере 

государственной молодежной политики противоречиво. С одной стороны, они заинтересованы в 

получении информации о проектной деятельности в виртуальном пространстве и даже участии в 

ней, c другой – демонстрируемый интерес носит инертный характер и не подкрепляется 

самостоятельными действиями по его удовлетворению. Автором установлено, что причины 

пассивности связаны с низкой эффективностью системы информационного обеспечения 

государственной молодежной политики, а также с несоответствием существующих виртуальных 

проектов и программ реальным потребностям молодежи, которая все чаще при рассмотрении 

возможности участия в практиках государственной молодежной политики, реализуемых как в 

реальной жизни, так и в онлайн-пространстве, ориентируется на личную практическую выгоду, 

которая вступает в противоречие с преимущественно социетальными целями государственной 

молодежной политики.  
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Abstract. The sphere of state youth policy is currently undergoing significant changes associated with the 

process of digitalization, which affects all its actors, causing a reaction in them that does not always take 
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into account the specifics of the emerging hybrid reality, generating both new opportunities and risks. 

Despite the ongoing transformation and the need to understand it, there are no works in the scientific 

discourse devoted to the study of the dispositions of various groups of youth in relation to digital 

transformation, identifying the features of state youth policy in the virtual space, barriers that arise in the 

course of working with youth in a digital society. The purpose of the study, conducted by the method of 

focus groups, which included schoolchildren, students and working young people, is to determine the 

specifics of their positions in relation to the virtual components of the state youth policy. The results 

showed that the attitude of young people to online projects and programs in the field of state youth policy 

is contradictory. On the one hand, they are interested in receiving information about project activities in 

the virtual space and even participating in them, on the other hand, their interest is inert in nature and is 

not supported by any independent actions to satisfy it. The author found that the reasons for passivity are 

related to the low efficiency of the information support system for state youth policy, as well as the 

discrepancy between the existing virtual projects and programs and the real needs of young people, who 

increasingly focus on personal practical benefit when considering the possibility of participating in the 

practices of state youth policy implemented both in real life and in the online space.  Such preference 

contradicts the predominantly societal goals of state youth policy. 
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Введение 

Социальная реальность в конце XX и начале XXI в. претерпевает существенные 

изменения, связанные с техногенным характером развития социума. Стремительный 

научно-технический прогресс позволил трансформировать общество, природу и самого 

человека. Нетехническое человечество окончательно сменилось «человечеством 

техническим», а биосферу подчинила себе техносфера [Лотфуллина, Солодухо, 2022, 

c. 92]. Связи между человеком, техникой и природой стали настолько тесными, что 

сегодня с полной уверенностью можно говорить о зарождении новой среды обитания 

людей – гибридной реальности.  

В настоящее время о феномене гибридности всё чаще говорят в контексте 

объединения реальности и виртуального пространства [Василенко, Мещерякова, 2023,  

с. 49]. Подобная конвергенция цифрового и физического миров проявляется в глубокой 

интеграции информационно-коммуникационных технологий в нашу повседневность и в 

размывании границ между «онлайн» и «офлайн». Современный индивид живет не  

в одном, а сразу в двух мирах – традиционном «физическом» и виртуальном [Труфанова, 

2021, c. 16]. Если в ходе утверждения первых интернет-технологий, порождаемый ими 

мир рассматривался как пространство для досуга, развлечений, временного отвлечения от 

повседневной рутины, то сегодня Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

Отказ от использования электронной почты, социальных сетей и мессенджеров не 

представляется возможным и означает изоляцию от общества, а онлайн-активность 

человека стала такой же важной, как и его жизнь офлайн. 

Гибридизация реальности оказала значительное влияние на все социальные 

институты, прежде всего на государство. Интернет-технологии активно внедряются в 

процесс государственного управления, что позволяет в ряде случаев значительно 

повысить эффективность и прозрачность работы государственных органов. 

Однако наряду с положительными эффектами, гибридная реальность порождает 

риски и угрозы. К подобным угрозам можно отнести, например, зависимость от 

технологий [Луговая, Черникова, 2018; Локова, Ханова, Захохова, 2024], потерю навыков 
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межличностной коммуникации [Гаю, 2019], деформацию структуры личности [Гурьянов, 

Коротаева, 2021; Шевченко, Штофер, 2022], уход в виртуальную реальность [Лисенкова, 

Труфанова, 2023]. Значительное влияние интернет-технологии оказывают на молодежь, 

которая на протяжении всего периода личностного становления погружена в цифровую 

среду. Молодые люди не только активно общаются в Интернете, но и осваивают 

разнообразные сервисы, они активнее и быстрее, чем остальные интернет-пользователи, 

овладевают различными средствами сетевой коммуникации. Образ жизни современной 

российской молодежи в большой степени складывается под влиянием не реального, 

а виртуального мира [Мартышенко, 2020, c. 195]. Через Интернет в молодежную среду 

транслируются модели поведения, образа жизни, специфические ценности, критерии 

жизненного успеха и способы его достижения. При этом исследователями отмечается 

увеличение значимости виртуального пространства как инструмента воспитания. В то же 

время традиционные институты, такие как семья и образование, теряют свое влияние на 

процессы социализации, формирования активной и социально-ответственной личности 

среди молодых людей [Макарова, 2021]. В условиях интенсивного влияния интернет-

технологий на молодежь перед органами государственной власти и местного 

самоуправления, реализующими молодежную политику, по нашему мнению, должна 

стоять задача по формированию новых подходов, которые учитывали бы специфику 

складывающейся гибридной реальности.  

В настоящее время субъектами молодежной политики уже созданы и активно 

используются информационные интернет-платформы, такие как «Молодежь России» 1 и 

«Добровольцы России» 2, на которых молодые люди могут узнать о форумных кампаниях 

и волонтерских мероприятиях, а также подать заявку на участие в них. Кроме того, ряд 

проектов и программ частично или полностью реализуется в виртуальном пространстве. 

Примером тому могут служить заочные конкурсы грантов 3, онлайн-лекции и встречи с 

ведущими экспертами из различных областей 4. Однако, несмотря на принимаемые меры, 

гибридные технологии недостаточно широко внедряются в сферу молодежной политики, 

отсутствует системность и закрепление данного направления работы в стратегических 

документах, в частности в «Стратегии молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года».  

Возможности применения гибридных технологий в работе с молодежью  

и реализации государственной молодежной политики (далее – ГМП) исследуются в 

работах ряда авторов [Малькевич, 2020; Никитин, Комарова, 2022; Кушнаренко, 2022]. 

Г.А. Ляукина [2019], Д.Ф. Бужинов, Е.Н. Путинцева [2019], Е.В. Лунева, К.А. Фомичев, 

О.Г. Хрипунова [2019] рассматривают потенциал использования интернет-проектов в 

гражданско-патриотическом воспитании молодежи. Проблемы и перспективы развития 

цифровых технологий в социальной работе с молодежью анализируют М.М. Иванова 

[2020], А.В. Филончик [2022]. Но практически не изучены такие аспекты проблемы, как 

диспозиции различных групп молодежи в отношении цифровой трансформации;  

не выявлены особенности молодежной политики в виртуальном пространстве; не 

определены барьеры, возникающие в ходе работы с молодежью в цифровом обществе. 

Таким образом, в сложившихся условиях существует потребность в более глубоком 

изучении специфики применения гибридных технологий в сфере молодежной политики.  

Целью исследования является определение особенностей позиций молодых людей  

в отношении виртуальных компонентов ГМП.  

                                                           
1 ФГАИС «Молодежь России». URL: https://myrosmol.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 
2 DOBRO.RU – крупнейшая платформа для добрых дел. URL: https://dobro.ru/ (дата обращения: 

01.09.2024). 
3 Росмолодежь. Гранты 2 сезон. URL: https://navigator.dobro.ru/measure/3665 (дата обращения: 

01.09.2024). 
4 Академия Росмолодежи. URL: https://academy.myrosmol.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 

https://myrosmol.ru/
https://dobro.ru/
https://navigator.dobro.ru/measure/3665
https://academy.myrosmol.ru/
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Задачи исследования: выявить, чем определяется отношение молодых людей  

к виртуальным проектам и программам; насколько молодежь заинтересована  

в участии/неучастии в них; какова мотивация этой заинтересованности. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования выступают молодые люди, предметом – их диспозиции  

в отношении виртуальных компонентов государственной молодежной политики. 

Для достижения цели и решения задач исследования был использован метод фокус-

групп. Интервьюирование проводилось в городе Курске, его участниками стали 

различные категории молодежи: школьники, студенты и работающие молодые люди 

(всего 3 группы, общее количество участников – 24 человека в возрасте от 15 до 26 лет). 

Перед проведением дискуссий был разработан топик-гайд (сценарий). Обсуждение в 

фокус-группах проходило под руководством модератора, который координировал ход 

исследования, задавал дополнительные вопросы, чтобы уточнить или расширить ответы 

информантов.  

Результаты исследования 

Необходимо отметить, что в ходе исследования изначально был зафиксирован 

информационный барьер, затрудняющий получение полной и адекватной информации  

о диспозициях молодежи в отношении государственной молодежной политике в 

гибридном пространстве. Он был обусловлен тем, что значительная часть молодых людей 

оказалась недостаточно информированной не только о цифровизации пространства 

молодежной политики, но и о самой этой отрасли. Тем не менее, уже само это 

обстоятельство стало основанием для вывода о том, что в настоящее время гибридные 

формы реализации ГМП пока не относятся к числу наиболее важных объектов интересов 

молодых людей.  

Несмотря на то, что фокус-групповое интервьюирование не позволяет определить 

реальную долю молодых людей, которые не осведомлены о молодежной политике, 

реализуемой в виртуальной реальности, важным представляется вывод о том, что дефицит 

информации по-разному проявляется в отдельных молодежных группах.   

Абсолютная неосведомленность характерна для школьников и студентов, которые 

не смогли назвать ни одного известного им онлайн-мероприятия: Даниил (16 лет, 

школьник): «Не слышал»; Еремей (15 лет, школьник): «О тех, которые проводятся 

именно в Интернете, не слышал ничего»; Анастасия (20 лет, студентка): «О тех, 

которые в Интернете проходят, наверное, не слышала». 

Большинство представителей работающей молодежи также продемонстрировали 

полное отсутствие знаний о виртуальных проектах и программах. Некоторые респонденты 

признавались, что могли видеть информацию о них, но не уделяли ей должного внимания: 

Кристина (24 года, копирайтер): «Мне кажется, что я что-то слышала, но никогда не 

проявляла интерес»; Анастасия (24 года, старший специалист по социальным 

коммуникациям): «Я не знакома вообще, может быть, видела, но не придавала значения». 

Только один из участников исследования, представляющий работающую молодежь, 

продемонстрировал высокий уровень осведомленности. Он сообщил, что не только знает 

о мероприятиях, реализуемых в сети Интернет, но и активно участвует в них: Даниил 

(24 года, специалист по инновационной деятельности): «Да, знаком. Это проект 

"Росмолодежь. Бизнес". О нем я узнал из Интернета. Моим интересам он отвечает и 

привлекает тем, что это сообщество единомышленников, где есть финансовые призы,  

а также личные какие-то достижения в этой сфере». 

Основная причина недостаточной информированности о ГМП, реализуемой в 

виртуальном пространстве, связана со спецификой заинтересованности в получении 

подобных сведений. У части респондентов она полностью отсутствует, что в наибольшей 
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степени проявляется среди школьников: Валерия (16 лет, школьница): «Мне не 

интересно»; Софья (15 лет, школьница): «Мне не интересно. Я хочу развиваться в 

химико-биологическом направлении. Общество меня не интересует». У других молодых 

людей заинтересованность имеет место, но она носит абстрактный характер, поскольку не 

подкреплена реальными действиями, направленными на самостоятельное ознакомление с 

интернет-проектами. Подобная инертность характерна для студентов и работающей 

молодежи: Анастасия (20 лет, студентка): «Хотелось бы узнать о том, какие 

возможности есть»; Анастасия (26 лет, документовед): «Да, хотела бы. Я очень мало 

знаю о молодежной политике, мало этого касалась.  Всегда было интересно, но 

возможности узнать об этом не было. В Интернете было мало информации, либо все 

это проходило мимо меня». 

При этом в ходе интервью были высказаны суждения о причинах отсутствия или 

наличия интереса. Среди них можно выделить три.  

Первая – наличие увлечения, которое выступает основанием для общественной 

активности. Эти увлечения могут быть различными, но они инициируют просоциальное 

поведение: Федор (20 лет, студент): «Животным вот люблю помогать, в приют мы 

ездили, вот это, наверно, интересно». Кристина (24 года, копирайтер): «Мне интересно 

что-то связанное со сферой медиа, СМИ, журналистикой и новостями. Это будет 

полезно в моей сфере деятельности»; Георгий (16 лет, школьник): «Мне тоже тема 

политики больше всего интересна. Думал с этим связать дальнейшую жизнь». Одной из 

форм такого поведения и становится поиск в интернет-пространстве информации  

о возможности удовлетворить свои запросы посредством участия в молодежных проектах 

и программах.   

Вторая причина связана с прагматическими соображениями: Даниил (16 лет, 

школьник): «Баллы ЕГЭ, стикеры во ВКонтакте. Вот, например, мероприятие во 

ВКонтакте проводится, и там дарят стикеры, прикольно. Еще доступ к каким-то 

курсам подготовки к ЕГЭ»; Софья (15 лет, школьница); «Преимущества с поступлением. 

Возможность пообщаться с человеком, который сам этот путь прошел»; Максим 

(20 лет, студент): «Если будет возможность пообщаться с кем-то интересным, 

научиться чему-то новому у экспертов в своей области»; Юлия (21 год, студентка): 

«Возможность путешествовать, практику, например, где-то в интересном месте 

пройти». Николай (26 лет, специалист по защите информации): «Вы поучаствовали где-

то и после этого получили доступ, например, поступить в какой-то ВУЗ или уехать за 

границу учиться. То есть вы получаете перспективы и знания. Это должно быть в 

первую очередь.  Ну и также какие-то материальные ценности. Можно даже не прямо 

сейчас, а что-то на перспективу. Например, поучаствовал где-то, а потом можешь 

участвовать еще выше»; Анастасия (24 года, старший специалист по социальным 

коммуникациям): «Опыт, перспективы дальнейшие, знакомства полезные. Ну, удобство 

мероприятий в Интернете, что ты еще можешь совмещать это с работой. Не надо 

отпрашиваться куда-то, приходить. Еще одна из мер мотивации – это приглашенные 

спикеры. Сейчас на мероприятия, конкурсы приглашают экспертов, которых интересно 

послушать». Молодые прагматики, обращаясь к виртуальным практикам молодежной 

политики, прямо рассчитывают на вознаграждение.  

Третья причина может быть определена как когнитивная, поскольку имеет место  

у тех участников, которые рассматривают получение новой информации как освоение 

нового знания: Екатерина (24 года, консультант управления экологического контроля 

(надзора): «Интересно, потому что я в целом не осведомлена о молодежной политике, 

о тех проектах и мероприятиях, которые существуют».  
В свою очередь причины отсутствия интереса можно сгруппировать по двум 

основаниям. Первое отражает специфику личных предпочтений и интересов 
респондентов, не связанных с молодежной политикой и предпочитающих решать 
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жизненные проблемы индивидуально: Александр (15 лет, школьник): «Мне тоже не 
интересна [молодежная политика Н.Ц.], я по другому руслу иду»; Валерия (16 лет, 
школьница): «Я не в этой сфере нахожусь. Не интересно вообще принимать участие  
в каких-либо мероприятиях». Второе связано с тем, что молодые люди не находят связи 
между получением сведений и достижением своих утилитарных целей: Еремей (15 лет, 
школьник): «Мне не очень интересно. Как вам сказать? Мне нравится поверхность, 
а углубляться не хочется. Тем более этим надо заниматься, а мне лень. Единственное, 
что может изменить мое мнение, так это то, что это принесет кому-то пользу, 
потому что я люблю все делать с выгодой для себя»; Софья (15 лет, школьница): «Да не 
знаю, если я на платное поступлю, то смысл мне участвовать где-то? Если на бюджет, 
то можно, чтобы стипендия была больше».  

В тех случаях, когда участники фокус-группы высказывали интерес к виртуальным 
практикам ГМП, они демонстрировали дифференциацию его объектов. Так, респонденты 
отметили, что хотели бы узнать о виртуальных проектах и программах, которые связаны 
с волонтерством, военно-патриотическим воспитанием, журналистикой, молодежным 
парламентаризмом, программированием, информационно-коммуникационными 
технологиями, предпринимательством и стартапами: Олег (21 год, студент): «Мне 
интересно все, что связанно с программированием, IT. Если есть какие-то такие 
проекты, то о них было бы интересно узнать»; Анастасия (24 года, старший 
специалист по социальным коммуникациям): «Интересует волонтерство в целом, 
участие в каких-либо форумах». 

Однако даже наличие интереса к виртуальным практикам молодежной политики не 
означает, что молодые люди обязательно будут в них включаться, хотя установка на 
непосредственное участие в виртуальных цифровых проектах и программах присуща 
большинству респондентов.  

Те же, кто отрицательно отнеслись к перспективе участия в сетевых практиках ГМП, 
мотивировали это тремя обстоятельствами.  

Во-первых, для многих молодых людей типично отсутствие опыта участия в онлайн-

мероприятиях ГМП. Его дефицит создает существенные барьеры для реального 
приобщения к проектам ГМП: Олег (21 год, студент): «Хотел бы. Ну, потому что мало 
где участвовал, а тут можно попробовать, посмотреть»; Анастасия (24 года, старший 
специалист по социальным коммуникациям): «Мне бы хотелось поучаствовать, но я не 
знаю вообще, какие есть направления, я мало в этом осведомлена. Вот я услышала тут  
о некоторых проектах, и мне захотелось сразу поучаствовать. А так поучаствовать 
интересно».   

Во-вторых, даже если такой опыт имеется, то чаще всего он детерминирован 
соображениями утилитарного характера: Даниил (24 года, специалист по инновационной 
деятельности): «Мне нравятся виртуальные проекты, поскольку они приносят деньги». 
Но молодежная политика в любом из видов социальной реальности не является практикой 
«раздачи наград», и это создает барьер для многих потенциальных участников. 

В-третьих, существенно мешает участию представление о некомфортности самого 
процесса, требующего определенного изменения стиля жизни: Софья (15 лет, 
школьница): «Мне бы, например, больше онлайн где-то поучаствовать хотелось бы, 
потому что это проще, никуда ходить не надо»; Максим (20 лет, студент): «Они и 
удобнее, даже с телефона там зашел, нажал, посмотрел, что надо изучил. Тем более 
ездить куда-то не очень хочется, а так из дома можно».  

В-четвертых, проявилось довольно неожиданное предубеждение об однообразии и 
утомительности онлайн-практик по сравнению с офлайн-мероприятиями: Даниил (16 лет, 
школьник): «Я не хотел бы. Это скучно как-то. В реальной жизни интереснее, если это 
проект. Если информацию просто посмотреть, то в Интернете»; Анастасия (26 лет, 
документовед): «Предыдущие мотивации, которые озвучивались: признание, успех, 
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билборды. Меня наоборот это пугает. Это не моя мотивация сто процентов. Вот если 
бы я могла сделать что-то полезное, то это другое дело».  

Для участников исследования, которые высказали заинтересованность в участии в 

онлайн-практиках ГМП, характерна дифференциация ее объектов. Направления 

виртуальных проектов и программ, которые привлекают респондентов, во многом схожи с 

теми, которые они указывали, отвечая на вопрос о том, о каких мероприятиях хотели бы 

узнать. Однако некоторые участники дискуссии отметили, что их привлекают и другие 

сферы, среди которых: киберспорт, проекты и программы, связанные с творчеством, 

развитием личного бренда и ведением блога: Даниил (24 года, специалист по 

инновационной деятельности): «Все, что связано с блогингом, личным брендом. Что-то 

киберспортивное тоже прикольно, тоже трендовая сфера. И я считаю, что те 

направления молодежной политики, которые отвечают трендам, они меня 

заинтересуют, а те, которые не отвечают, не заинтересуют»; Екатерина (24 года, 

консультант управления экологического контроля (надзора): «Медиа направление ближе 

всего. Может быть, что-то связанное с творчеством. Где я могу что-то сделать  

и дальше это продвигать». 

Обсуждение 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о низкой 

осведомленности большинства молодых людей о цифровом пространстве молодежной 

политики. С одной стороны, это указывает на то, что действующая система 

информационного обеспечения ГМП недостаточно эффективна. Полученные данные 

согласуются с результатами других исследований [Новикова, Рудич, Макаева, 2018; 

Зубок, 2020; Рудакова, 2020; Асеева, Киреева, 2021; Козлова, Руднева, Скорнякова, 

Чурсина, 2021]. С другой стороны, это говорит о том, что молодежь слабо заинтересована 

в ГМП в целом, поскольку она не ассоциируется у нее с той сферой, которая способна 

удовлетворить ее базовые потребности, среди которых поиск идентичности, стремление  

к адаптации в обществе, ожидание жизненного успеха [Ушамирский, 2016, c. 319-320].  

Мы полагаем, что подобная ситуация обусловлена влиянием ряда факторов.  

Во-первых, молодые люди не видят своего места в проектах и программах 

молодежной политики, не имеют представления о механизмах участия в них, 

возможностях и преимуществах, которые они предоставляют.   

Во-вторых, у многих молодых людей сформировалось негативное представление  

о сфере ГМП. Зачастую она воспринимается ими как формальное проведение разного 

рода мероприятий, которые не способны удовлетворить их реальные интересы  

и потребности. Подобная ситуация вызывает разочарование и нежелание участвовать  

в проектах и программах как в настоящем, так и будущем.  

В-третьих, в силу возраста и отсутствия жизненного опыта, молодые люди не 

способны осознать всех проблем, c которыми они могут столкнуться, а также то, каким 

образом система ГМП может способствовать их решению. 

По отношению к виртуальным формам реализации ГМП молодых людей можно 

разделить на три группы: «активисты», «когнитивисты», «прагматики».  

Опираясь на концепцию М. Вебера [Вебер, 2016], можно утверждать, что «активисты» 

демонстрируют пример ценностно-рационального действия, которое имеет две стороны – 

общественную и индивидуалистическую. Общественная сторона ценностно-рационального 

действия подразумевает, что основанием заинтересованности выступает возможность 

принести пользу обществу или какой-либо социальной группе как таковая. 

Индивидуалистическая сторона предполагает, что мотивацией является перспектива 

удовлетворения своих потребностей и интересов через участие в просоциальной 

деятельности. В свою очередь, две другие группы, «когнитивистов» и «прагматиков», 

демонстрируют черты целерационального действия. Если для первых целью акта является 
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сам факт получения новых знаний, то для вторых – возможность их практического 

применения, достижение конкретных результатов и решение прикладных задач.   

Отметим, что среди молодых людей доминируют именно «прагматики», которые 

рассматривают перспективу ознакомления с информацией о виртуальных цифровых 

проектах и участия в них с точки зрения практической пользы и выгоды. Смещение 

ценностных ориентаций в сторону прагматизма фиксируется и другими исследователями, 

такими как М.А. Ешев, П.Н. Марков, В.Н. Нехай, А.А. Криволапова [Ешев и др., 2023], 

М.В. Певная, Д.В. Минченко, А.А. Белов [Певная и др., 2023].   

Феномен прагматизации молодежи имеет несколько причин. Во-первых, современная 

молодежь сталкивается с жесткими экономическими реалиями, которые требуют обеспечения 

собственной финансовой стабильности и решения бытовых проблем. В таких условиях 

идеалистические устремления отходят на второй план, уступая место прагматичным целям 

достижения материального благополучия. Во-вторых, на ценностные ориентации молодежи 

существенное влияние оказывают массовая культура, социальные сети и реклама, которые 

пропагандируют потребительские, гедонистические и индивидуалистические установки. 

Успех, материальный комфорт и социальный статус становятся более значимыми, чем 

служение идеалам или духовное развитие. В-третьих, определенную роль в прагматизации 

молодежи играет система образования, которая зачастую ориентирована на узкую 

профессиональную подготовку специалистов, а не на всестороннее развитие личности.  

В результате молодые люди усваивают установки на карьеризм, конкурентоспособность и 

прагматичность в ущерб гуманистическим ценностям. 

Таким образом, можно утверждать, что феномен прагматизации молодежи 

обусловлен комплексом объективных социально-экономических и культурных факторов, 

которые формируют у молодых людей преимущественно утилитарные жизненные 

ориентации. 

Заключение 

Современная социальная реальность, имеющая гибридную природу, предоставляет 

социальным субъектам новые возможности, а также порождает ряд рисков. В полной мере 

это относится к государственной молодежной политике, тем более что именно молодежь 

является не только наиболее предрасположенной к влиянию гибридной среды социально-

демографической группой, но и наиболее подготовлена к использованию перспектив, 

открывающихся в ней. В настоящее время в систему ГМП наряду с традиционными 

практиками ее реализации включаются виртуальные компоненты, представляющие собой 

цифровые проекты и программы. Их эффективное внедрение предполагает постоянный 

анализ реализации государственной молодежной политики, особенно диспозиций ее 

основных субъектов в отношении адекватных современному состоянию общества 

технологий, проблематика которых в настоящее время недостаточно разработана.  

Проведенное исследование позволило установить, что система государственной 

молодежной политики в настоящее время пока не в полной мере адаптирована к условиям 

гибридной среды, а ее виртуальные практики, прежде всего программирование и 

проектирование, реализуются недостаточно эффективно. В ходе их слабо учитывается 

характер современного молодежного сознания, особенностью которого является 

отчетливо выраженный прагматизм.     

Подобное обстоятельство актуализирует важность дальнейшей научно-

аналитической работы, ориентированной на диагностику диспозиций молодежи  

в условиях цифровизации сферы ГМП, ее гибридной трансформации. 

Будущие исследования, могут быть направлены:  

1) на формирование представления о диспозициях основных групп молодежи  

о направлениях реализации ГМП в гибридном пространстве; 
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2) на оценку готовности и способности работников по делам молодежи и лидеров 

молодежных общественных организаций к реализации ГМП в условиях гибридного 

социального пространства; 

3) на получение экспертной оценки проблем и перспектив использования 

социальных технологий реализации ГМП в гибридном пространстве.  

В качестве методов исследования могут быть использованы как качественные, так  

и количественные способы сбора информации. 
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