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социального поведения в дискурсе сетевого общества. Стимуляция формирования просо-

циального поведения вызвана объективными особенностями коммуникативной структуры 

сетевого общества, в рамках которой формируются новые социальные связи. Сеть позво-
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лизации в ходе социального взаимодействия. При этом ценность формируемых социаль-
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епрезентация определённых форм 

человеческого поведения в обще-

стве связана с состоянием и пер-

спективами его дальнейшего развития 

как системы. Понимание общества как 

системы в свою очередь позволяет нам 

понять, каким образом формируется её 

структура. До фундаментальных соци-

альных изменений, последствия которых 

начали проявляться во второй половине 

XX столетия, структура социальной си-

стемы формировалась на основе принци-

па иерархичности, основанного на пони-

мании причин проблем социального не-

равенства, характерных для соответству-

ющих исторических периодов развития 

общества. Идеологический кризис капи-

талистической миро-системы и измене-

ние базиса процесса конструирования 

реальности, которые подкреплялись ак-

тивным развитием информационных и 

компьютерных технологий, в совокупно-

сти приводят к новому этапу в истории 

развития общества, на который стали об-

ращать внимание представители новых 

концептуальных направлений. Речь идёт 

об изменении роли коммуникации и язы-

ка как ведущих фундаментальных факто-

ров, обозначивших предпосылки для воз-

никновения модели сетевого общества, в 

которой человечество проживает в сего-

дняшних реалиях. С одной стороны, фун-

даментальная реконструкция общества, 

которую анализировали учёные, стала 

основанием для развития возможностей 

преодоления принципов социального не-

равенства. С другой, в рамках новой мо-

дели общественного развития стали по-

являться новые формы социальных деви-

аций деструктивного характера, свиде-

тельствующих о том, что проблема соци-

ального неравенства теперь распростра-

няется и на измерение особенностей но-

вого общества. Как ответная реакция в 

обществе актуализируется просоциальная 

форма человеческого поведения, свиде-

тельствующая о том, что «лечение» си-

стемы, когда она находится под угрозой 

деконструкции, вызванной деструктив-

ными девиациями, становится также от-

ветственностью для рядовых граждан. 

Связано это с тем, что в процессе разви-

тия сетевого общества со стороны тради-

ционных институтов, осуществляющих 

контроль социальной безопасности и от-

вечающих за создание условий благопри-

ятной социализации, происходит утрата 

своей былой актуальности в массовом 

сознании. Как результат в обществе воз-

никает так называемая «спираль девиа-

нтности» [2, с. 187], которая, согласно Э. 

Гидденсу, предполагает усиление рас-

пространения девиантного поведения из-

за некорректной оценки институциями 

тех рисков, которые существуют для об-

щества при взаимодействии с той или 

иной формой девиантного поведения. 

Поэтому, как ответная реакция в челове-

ческом сознании и в новых институциях, 

приобретающих актуальность, актуали-

зируется так называемое «просоциальное 

поведение». Данный термин изучается в 

науке с конца XX столетия и служит для 

характеристики формы человеческого 

поведения, предполагающей осуществле-

ние добровольной помощи в тех звеньях 

структуры общества, в которых суще-

ствует уязвимость перед деструктивными 

девиациями. Актуальность анализа про-

социального поведения в дискурсе сете-

вого общества обусловлена ценностью 

тех социальных связей, которые форми-

руются именно в рамках особенностей 

сетевой структуры. В качестве примера 

просоциального поведения в данной ста-

тье выбрано движение волонтеров в 

Ставропольском крае. 

Прежде чем перейти к анализу дан-

ных эмпирического исследования, необ-

ходимо углубиться в понимание дискурса 

сетевого общества, в рамках которого мы 

будем рассматривать волонтерство в 

Ставропольском крае. В данном случае 

нас интересует особенность сети как 

структурного формирования. Согласно 

положениям из работы М. Кастельса 

«Сетевое общество», под сетевым пони-

мается такое общество, в котором соци-

альные связи строятся посредством ак-

тивного воздействия электронно-

коммуникативных технологий. В резуль-

тате образуется сеть, соединяющая меж-
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ду собой звенья, каждое из которых явля-

ется в одинаковой степени важным для 

функционирования структуры. Обратная 

сторона сетевой структуры общества за-

ключается в существовании принципа 

заменяемости звеньев [10, с. 3]. Иными 

словами, отрицая привычный принцип 

иерархичности, сеть, с одной стороны, 

формирует некое относительное равен-

ство между акторами коммуникативных 

процессов в их ценности для структуры. 

С другой, это формирует новые основа-

ния для существования социального не-

равенства, поскольку принадлежность к 

сетевой структуре зависит от того, 

насколько актор отвечает её объектив-

ным требованиям. Благодаря новым ком-

муникативным технологиям, ведущей из 

которых является Интернет, процессы 

социального взаимодействия избавляют-

ся от необходимости своей привязки к 

физической локации. Трансляция социо-

культурных ценностей между акторами 

сетевой структуры осуществляется вне 

непосредственного взаимодействия. 

Иными словами, акторы, с одной сторо-

ны, подчиняются объективным требова-

ниям коммуникации сети, к которой они 

принадлежат. С другой, сами вносят из-

менения в структурный код сети без 

непосредственного взаимодействия друг 

с другом. Этому способствует отказ от 

принципа традиционной иерархичности 

предшествующих моделей социальной 

системы. Сеть предоставляет возмож-

ность людям объединяться на основе 

факторов, свидетельствующих об их раз-

личиях друг перед другом. Поэтому по-

нимание социальных групп, обществен-

ных движений и иных форм объединения 

людей выходит за пределы принципа го-

могенности структур. Обосновано всё это 

феноменом «социализированной комму-

никации», о котором говорит М. Кастельс 

в работе «Сети возмущения и надежды». 

Социализированная коммуникация поз-

воляет транслировать смыслы, переме-

щая социальное взаимодействие за пре-

делы межличностного непосредственного 

взаимодействия [9, с. 6]. И это, в свою 

очередь, позволяет акторам объединяться 

в новые движения с целью противодей-

ствия деятельности, нерелевантной для 

развития общества политики институций 

власти. Здесь необходимо дополнить, что 

социальные движения не стремятся к 

полному разрушению государственного 

аппарата или всей социальной структуры 

отношений. Целью мобилизации людей в 

цифровом веке, как отмечает Кастельс в 

«Галактике Интернет», является переза-

грузка смысловых кодов в институциях 

власти ради отстаивания культурных 

ценностей каждого участника сети [3, с. 

167]. Идеи, идеалы, ценности – это то, 

что является двигателем для деятельно-

сти новых социальных движений. А ис-

пользование информационно-коммуника-

тивных технологий позволяет устанавли-

вать связь с объектами, на которые 

направлена деятельность данных сетей. 

Просоциальное поведение есть один из 

результатов этих глобальных изменений, 

и его понимание вписывается в фунда-

ментальные особенности построения со-

циальных структур на основе поддержа-

ния принципов разнообразия и различий. 

Разберём подробнее, как просоци-

альное поведение выражено в сетевом 

обществе. Так, М.И. Логвинова в своей 

статье отмечает два фундаментальных 

подхода к пониманию просоциального 

поведения. С одной стороны, просоци-

альным считается поведение, предпола-

гающее оказание помощи нуждающимся 

на полностью бескорыстной основе. С 

другой, существует понимание просоци-

ального поведения через полимотивацию 

субъектов, которые оказывают помощь. 

Деятельность предполагает предложение 

общественной пользы, но и не лишено 

намерений у помогающего получить воз-

награждение. Также в статье фиксируется 

воздействие естественных стремлений 

человека к объединению и когнитивных 

оценок своих собственных возможностей 

перед принятием решения о совершении 

просоциального поступка [6, с. 2]. В дис-

курсе сетевого общества нам необходимо 

понимание просоциального поведения 
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при пересечении названных характери-

стик. Безусловно, бескорыстный альтру-

изм является привлекательной формой 

поведения для трансляции в массовое со-

знание по коммуникативным сетям, но в 

то же время имеет риск стать предметом 

для манипуляции со стороны заинтересо-

ванных агентов власти. Поскольку в со-

временном сетевом обществе ценность 

той или иной социальной позиции опре-

деляется именно через субъективную 

оценку авторов, то данными агентами 

могут являться не только традиционные 

институции контроля, но и лидеры мне-

ний, ведущие личные блоги, медийные 

личности и т.д. Примером использования 

альтруизма в целях манипуляции может 

являться чрезмерно демонстративный 

характер своей якобы просоциальной де-

ятельности со стороны популярных ме-

диа-личностей (кинозвёзды, блоггеры, 

лидеры корпораций и т.д.), которые пре-

имущественно занимаются распростра-

нением вирусной информации с целью 

привлечения аудитории для извлечения в 

первую очередь личной выгоды. В таком 

случае мы наблюдаем не столько просо-

циальное поведение, сколько распро-

странение фейков (как деятельность не-

которых Голливудских актёров). Первый 

приход Дональда Трампа на пост прези-

дента США вызвал общественный резо-

нанс в государстве. На сайте BBC выло-

жена публикация с профессиональными 

фотографиями протестующих, в толпе 

которых есть и популярные личности, 

выступающие как лидеры мнений. Такие 

события свидетельствуют о том, что ино-

гда призыв к просоциальной деятельно-

сти становится средством манипуляции и 

не несёт реальной пользы для общества, а 

где-то даже имеет и дискуссионный ха-

рактер касательно деструктивности, по-

скольку на фотографиях запечатлены де-

ти, относящиеся к возрастной группе до-

школьного периода, необходимость при-

частия которых крайне спорна [8]. По-

этому, наличие внутренних мотивов не-

обязательно свидетельствует о девиации 

в сфере просоциального поведения, но 

требует глубинного анализа контекста 

деятельности индивида. В контексте ана-

лиза просоциального поведения в сете-

вом обществе уместно обратиться к рабо-

те Н. Кристакиса и Дж. Фаулера «Свя-

занные одной сетью». Авторы утвержда-

ют, что альтруизм находится в фунда-

менте образования социальных сетей, по-

скольку именно благодаря положитель-

ным эмоциям становится возможным са-

мо существование социальных связей в 

обществе. Генетическая предрасполо-

женность человечества к единству, вза-

имности и социальности служат опреде-

ляющими характеристиками в процессе 

коммуникативного обмена. Поэтому в 

качестве примера авторы приводят бла-

готворительную деятельность как про-

цесс трансляции ценностей альтруизма в 

сетевой структуре [4, с. 321-323]. Дея-

тельность благотворительных организа-

ций и других институций строится на ос-

нове стимуляции реакции на посылаемые 

ими сообщения в массовое сознание. Ре-

акцией по итогу должно служить усили-

вающееся чувство принадлежности у ин-

дивида к социуму через ощущение соб-

ственной ценности для его благоприятно-

го развития. Следует учитывать, что при 

всех потенциальных факторах, которые 

оказывают влияние на индивидуальный 

выбор, просоциальное поведение будет 

сохранять свою ценность и нести пользу 

для общества прежде всего при домини-

ровании намеренного желания добро-

вольно совершать социально-полезную 

деятельность. Поэтому, в данном контек-

сте мы переходим к анализу волонтерства 

как вида просоциального поведения.  

Несмотря на то, что отечественными 

учёными фиксируется проблема, что в 

социологической теории нет чётко выра-

женной отрасли по изучению волонтер-

ства [7, с. 3], мы в данном исследовании 

придерживаемся анализа данной дея-

тельности именно в дискурсе сетевого 

общества, поскольку он позволяет свести 

изучение проблематики на уровень фун-

даментального понимания проблематики 

в её основании. Так, нами было проведе-

но онлайн-исследование, с объёмом вы-

борки, направленной респондентом, рав-
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ной 384 человека. В контексте данной 

статьи обратим внимание на вопросы о 

понимании респондентами волонтерской 

деятельности. Это позволит нам придер-

живаться принципа в исследовании, о ко-

тором говорил Б. Латур в акторно-

сетевой теории. Он связан с максималь-

ным сохранением особенностей изучае-

мого объекта без вмешательства исследо-

вателя в его интерпретацию [5, с. 43-44].  

Так, в рамках вопроса с возможно-

стью выбора множественных ответов 

«Для меня волонтерство – это...» мы 

сформулировали следующие критерии 

для респондентов.  

1. Возможность стать лучше, укре-

пить моральные и духовные качества, 

превзойти себя. 

2. Следование традиции оказания 

помощи нуждающимся людям (так дела-

ли предшествующие поколения). 

3. Способ познать себя, свои способ-

ности и возможности, их границы. 

4. Способ найти цель и смысл жизни, 

определить жизненные приоритеты. 

5. Возможность отблагодарить кого-

то/что-то за собственное благополучие. 

6. Возможность искупить прошлые 

ошибки, исправиться, «очиститься». 

Наибольшая частота ответов респон-

дентов (62,6%) сгруппировались вокруг 

первого критерия. Волонтерская деятель-

ность на первичном уровне её восприятия 

прежде всего понимается акторами через 

призму достижения личностного блага в 

процессе собственной социализации и 

саморазвития. Здесь мы наблюдаем де-

монстрацию той исследовательской па-

радигмы просоциального поведения, где 

допускается наличие внутренних мотивов 

в процессе построения целеполагания 

при осуществлении волонтерской дея-

тельности.  

Обратимся теперь к данным, полу-

ченным в ходе опроса. Респондентам бы-

ло предложено продолжить фразу: «Во-

лонтерство, в первую очередь, дает мне 

возможность...». Наибольшие частоты 

распределения множественных ответов 

из 15 предложенных наблюдаются в ва-

риантах. 

1. «Приобретения нового опыта, зна-

ний, навыков» – 71,8%. 

2. «Решить социально-значимую 

проблему, улучшить жизнь в своем дво-

ре, районе, городе, крае, стране» – 40%.  

3. «Расширить/сменить круг обще-

ния, оказаться в другой среде, выйти за 

рамки своего окружения» – 39,2%.  

4. «Применения собственного опыта, 

знаний, навыков» – 36,8%. 

5. «Найти единомышленни-

ков/друзей/будущего супруга» – 35%.  

При этом довольно низкие показате-

ли встречаются в следующих вариантах 

ответов. 

1. «Продемонстрировать собственное 

неравнодушие и отношение к проблемам 

общества» – 19,7%.  

2. «Получить признание и уважение, 

ощутить собственную значимость» – 

7,6%.  

3. Быть частью сообщества волонте-

ров, быть принятым «в стаю» – 6,6%.  

Представленные данные позволяют 

нам сделать следующие выводы в сово-

купности с предыдущими результатами 

анализа. Опрошенные волонтеры стре-

мятся в процессе осуществления своей 

деятельности к личностной самореализа-

ции. При этом волонтерам для ощущения 

целостности своей идентичности недо-

статочно наличия символической при-

надлежности к «воображаемому сообще-

ству» [1, с. 31]. Объясняется это выраже-

нием желания в построении более тесных 

и глубоких социальных связей в процессе 

расширения волонтерами своих комму-

никативных структур. Решение социаль-

но-значимых проблем локального уровня 

является более предпочтительным отве-

том по отношению к решению глобаль-

ных социальных проблем в силу когни-

тивных факторов, которыми руковод-

ствуются волонтеры при осуществлении 

своей деятельности. Самореализация 

позволяет сформировать не только пред-

ставление о себе у окружающих, как о 

личности, но и самому волонтеру позво-
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ляет оценить объёмы своих возможно-

стей при осуществлении просоциального 

поведения. Мы видим, при этом, что 

намерение помогать людям и решать со-

циальные проблемы находится в спектре 

ответов с наибольшими частотами. Это 

позволяет нам увидеть как раз сетевой 

характер в функционировании системы 

волонтерства. Субъективная мотивация в 

самосовершенствовании как личности 

через просоциальное поведение не ис-

ключает желание приносить социальную 

пользу и оценивать свою деятельность 

через эту призму. Да, мы наблюдаем не-

кий перевес в сторону субъективных 

факторов, но в данном контексте они 

свидетельствуют, скорее, об оценке во-

лонтерами ценности своей деятельности, 

нежели о том, что их действия не несут 

искренний и бескорыстный характер в 

негативной форме. Возможно, с одной 

стороны, в науке действительно суще-

ствует необходимость в формировании 

отдельной социологической дисциплины 

по изучению волонтерства для определе-

ния его деятельностных границ. С дру-

гой, мы рискуем исказить личностную 

оценку смыслового кода волонтеров, ле-

жащего в основе их деятельности.  

Таким образом, на основе положений 

из некоторых социологических теорий, а 

также по данным опроса волонтеров 

Ставропольского края нам удалось уста-

новить, что проявление данного вида 

просоциальной деятельности в сетевом 

обществе выражено сочетанием личност-

ной оценки волонтерами своей деятель-

ности через получение возможности са-

мореализации и самосовершенствования. 

При этом, волонтеры также стремятся к 

осуществлению социально-полезной дея-

тельности и созданию более глубинных 

социальных связей.  
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