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Традиционно отношения социума и чело-

века, нуждающегося в помощи общества, стро-

ятся на основе обобщенной поведенческой мо-

дели, предполагающей определенную социаль-

ную помощь. Процессуальной основой такой по-

мощи является социально-помогающая дея-

тельность, направленная на тех граждан, кото-

рые не в состоянии самостоятельно решить 

свои социальные проблемы и частично или пол-

ностью (временно или постоянно) зависят 

от общественной поддержки.  

Истоки формирования социально-помогаю-

щей деятельности находим при рассмотрении 

последовательной смены мировых религий – 

перехода от язычества к христианству, что неиз-

бежно привело к трансформации человеческого 

сознания, мировоззрения, основ бытия и жизне-

деятельности.   

Социально-помогающая деятельность заро-

дилась в дохристианский период обществен-

ного развития как средство удовлетворения ос-

новных потребностей индивида и общества по-

средством системы социальной помощи и взаи-

моподдержки. Эволюционируя и изменяясь, эта 

специфическая деятельность формировалась 

как совокупность социальных процессов и отно- 

шений, обусловленных насущными потребно-

стями всего общества и нацеленных на смягче-

ние действия негативных социальных факторов 

на индивида. Являясь специфическим видом де-

ятельности, социально-помогающая деятель-

ность выступает процессуальной основой соци-

альных практик поддержки и защиты нуждаю-

щихся людей (крестьянские помочи, благотво-

рительность, общественное призрение, соци-

альная работа и др.).  

Дохристианский период общественного раз-

вития стал определяющим в становлении веду-

щих норм, регулирующих жизнедеятельность 

общества, в формировании основных видов дея-

тельности, в том числе социально-помогающей 

деятельности. Ранние формы социально-помо-

гающей деятельности (сезонная и внесезонная 

взаимопомощь общинников, вдовьи и сирот-

ские помочи и др.) выступают как обществен-

ные нормы жизнедеятельности, переродивши-

еся впоследствии в формы и виды специфиче-

ской деятельности (милостыня, благотвори-

тельность, общественное и частное призрение). 

Помогающее поведение общинников как веду-

щих субъектов поддержки нуждающихся стари-

ков, детей, вдов задавало ценностно-норматив- 
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ные установки жизнедеятельности человека 

(социальной группы), определяло направлен-

ность и содержание помощи, выбор ее объект-

ной группы [1].  

Вне зависимости от этапа общественного 

развития дети относятся к социально уязвимой 

категории населения, так как не могут самосто-

ятельно разрешать свои социальные проблемы 

в наиболее сложные периоды развития обще-

ства (война, эпидемии, неурожай и др.). Сложив-

шиеся в дохристианский период общественного 

развития нормы жизнедеятельности, формы 

помощи и поддержки нуждающихся наиболее 

четко просматриваются в процессах социальной 

защиты детей в системе рода, племени, общины, 

являясь вместе с тем и противоречивыми. 

Для языческого миросозерцания и мироощу-

щения характерно, что человек не ощущал себя 

обособленным и одиноким, он был даже не ча-

стью, а неким единством, заключавшим в себя 

окружающее пространство. Эта целостность до-

стигалась общинным существованием, обрядо-

вой и трудовой деятельностью, которые орга-

нично вплетались в контекст природы и кос-

моса. Процессы развития личности осуществля-

лись в общине, выступавшей основной средой 

социализации и воспитания. 

Исходной источниковой базой рассмотрения 

дохристианского периода социально-помогаю-

щей деятельности, дошедшей до наших дней, 

представляются элементы материальной куль-

туры, хозяйственной деятельности, народного 

эпоса (былина, сказки и др.), а также записки пу-

тешественников, сохранившиеся в докумен-

тальных источниках дореволюционной России. 

Первые персонажи письменных произведений 

обрисованы в соответствии с правилами эпиче-

ского преувеличения, коллективного мышления, 

основанного на спасении всей общности [2].  

Исследование жизни и быта славянских общ-

ностей (род, племя, община) позволяет выде-

лить основные формы поддержки и защиты че-

ловека в системе рода и общины, стереотипы 

поведения, направленные на передачу опыта 

подрастающему поколению, то есть тот меха-

низм, который являлся основополагающим 

в становлении практики помощи и поддержки 

нуждающихся, влиял на формирование семей-

ного социума, социализацию детей в системе 

родоплеменных отношений. Родоплеменные 

и общинные отношения выступили охранным 

механизмом, способствовавшим формированию 

основных принципов и норм взаимоотношений. 

Общественные нормы жизнедеятельности про-

являлись в том, что соплеменники избавлялись 

от больных, старых, детей-сирот и других уязви-

мых членов, обременяющих племя, род. Эти же-

стокие, с точки зрения современной морали, 

обычаи объяснялись интересами всего рода, 

первоочередной задачей которого было обеспе-

чение своего выживания [3, 4].  

Рассматривая детоубийство (инфантицид) – 

часто практиковавшееся явление в древнейших 

славянских общностях, – исследователи 

конца XIX – начала XX в. (М. Гернет, В. Ф. Де-

рюжинский, А. Стог и др.) говорили о нем не как 

о социальной патологии, а как о норме жизнеде-

ятельности народов в дохристианский период 

общественного развития. В частности, отмеча-

лось, что у наших предков детоубийство имело 

место и считалось дозволенным. И только в про-

цессе развития общества и его социальных ин-

ститутов, как в России, так и в других государ-

ствах, детоубийство заносится в число преступ-

лений [5–7].  

Сегодня инфантицид рассматривается как 

норма жизнедеятельности общностей на ран-

них этапах социального развития. Такие нормы 

распространялись по отношению не только 

к детям, но и к старикам, а также вдовам. Во мно-

гом этому способствовала и существующая эк-

зогамия (форма группового брака, союз двух ро-

дов, который обеспечивал половые отношения 

между их членами, но еще не обусловливал со-

здания семей). Развитие первобытного обще-

ства привело к тому, что групповые браки ста-

новились невозможными. С переходом к патри-

архату, периоду, когда преобладающее место 

в экономической жизни стали играть мужчины, 

завершается оформление моногамных отноше-

ний между мужчиной и женщиной. Экзогамия 

вытеснялась парным браком, при котором муж-

чина живет с одной женой [8]. В полноценных 

семьях (отец и мать) дети попадали под опеку 

и защиту родителей как трансляторов коллек-

тивных норм и устоев (общинно-родовых).  

Следует отметить, что достаточно долго в об-

щинных нормах жизнедеятельности оставался 

обычай умерщвления вдов, что отражено в за-

писках путешественников по Древней Руси: 

«…скромность их женщин превышает всяче-

скую человеческую природу; большинство 

из них считают смерть своего мужа своей смер-

тью и добровольно удушают себя, не считая пре-

бывание во вдовстве за жизнь» [9]. Практика 

умерщвления вдов (путем убийства, например 

сожжения, или самоубийства) на Руси неиз-

бежно приводила к детскому сиротству. 

Отметим, что в дохристианский период об-

щественного развития нормы жизнедеятельно-

сти складывались в процессе формирования 

и развития первых социальных институтов – 

«института старцев», «института детского си-

ротства», «института вдов», которые были 

направлены на сохранение жизни данным кате-

гориям, сохранение неполных семьей, а также 
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семей, состоящих из трех поколений, организа-

цию их защиты и поддержки. Окончательно ин-

фантицид был осужден и запрещен Церковью.  

С изменением социально-экономической си-

туации (появились излишки продуктов и воз-

можность прокормить неимущих, прежде всего 

стариков и детей) происходит дальнейшее фор-

мирование социально-помогающей деятельно-

сти, становление ее новых форм и видов. В си-

стеме социальной помощи появляются такие 

формы поддержки и защиты детей-сирот, как 

приймачество (аналог современного усыновле-

ния), мирская помощь в виде кормления детей-

сирот по дворам и их проживание в семьях (ана-

лог опеки) [10, 11].  

Вышеизложенное позволяет отметить, что 

еще до принятия христианства семья и община 

выделялись как основные институты социали-

зации личности. Община как коллективный 

субъект социально-помогающей деятельности 

предпринимала все усилия по защите и под-

держке семейного социума, где проходило фор-

мирование, развитие ребенка, привитие ему об-

щественных норм жизнедеятельности. Основ-

ной принцип, по которому поддерживалась се-

мья (ребенок как член семьи): «ты – мне, я – 

тебе» – позволял осуществить процесс социали-

зации как двухсторонний. С одной стороны, ин-

дивид усваивал общинные нормы поведения 

и ценности, с другой – происходил процесс само-

реализации, когда семья и ее отдельные члены 

(дети) включались в процесс жизнедеятельно-

сти общины и активно участвовали в формиро-

вании социальных норм, в том числе и тех, кото-

рые регламентируют социально-помогающую 

деятельность по отношению к семье и детям.  

В дохристианский период развития соци-

ально-помогающей деятельности сложились 

уже упомянутые «институт детского сирот-

ства», «институт вдов», «институт старцев», 

определившие нормы взаимоотношений между 

человеком, нуждающимся в социальной защите, 

и обществом. Были заложены основы обще-

ственного призрения и частной благотвори-

тельности как практик по защите и поддержке 

различных социальных групп, где семья и дети 

всегда выделялись в особую категорию призре-

ваемых.  

В рассматриваемый период оформились 

и функции социально-помогающей деятель-

ности: 

• поддерживающая, характеризующаяся тем, 

что внутри общины как социальной группы су-

ществовала взаимная обязанность в материаль-

ной помощи, защите, отмщении обид и др.;  

• адаптивная или приспособительная функ-

ция, отражающая поведение общинников, 

направленное на сохранение общинно-родо- 

вого пространства, которое позволяло инди-

виду (семье с периода ее образования) быть за-

щищенным сильным обществом, так как вне 

рода человек существовать не мог;  

• функция сохранения и воспроизводства 

ценностей социально-помогающей деятельно-

сти, отражающих социальное поведение общин-

ников, при котором традиционные нормы ран-

них форм поддержки и защиты родового про-

странства (поочередное кормление стариков 

и детей, приймачество, вдовьи помочи и др.) пе-

редавались из поколения в поколение как соци-

окультурный опыт поддержки нуждающихся 

в социальной помощи [12]. 

С принятием христианства (здесь и далее 

речь идет о православной христианской куль-

туре) социально-помогающая деятельность, 

доведенная до определенных автоматических 

поступков в системе общинного быта, жизне-

деятельности семьи в общине, переходит на 

новый уровень формирования социальных 

практик помогающей направленности (обще-

ственная и частная благотворительность, госу-

дарственное и церковно-приходское призре-

ние и др.).  

В христианстве поступок субъекта помощи 

приобрел иную идеологическую суть и форму. 

Помогая ближнему, человек помогает себе; по-

давая милостыню, человек приобщается к Богу. 

Развивается новая идеология, основанная 

на философии «деятельной любви к ближнему», 

которая и стала определяющей в формировании 

благотворительности как нового социального 

института и вида социально-помогающей дея-

тельности.  

Суть благотворительности определена 

принципом «я – тебе»: помощь неимущему 

(в основном материальная) оказывается без-

возмездно, при этом в основе поступка лежит 

чувство сострадания и любви. О сущности 

древнерусской благотворительности наиболее 

полно высказался В. О. Ключевский в том 

смысле, что благотворительность считалась 

необходимой не столько для благотворимых, 

сколько для нравственного совершенствова-

ния благотворящих или как средство для обес-

печения хорошего будущего в загробной жизни 

[цит. по: 12]. 

Историки и общественные деятели дорево-

люционной России (П. М. Дашкевич, В. Ф. Де-

рюжинский и др.), основываясь на документаль-

ных источниках («Русская правда», «Поучение 

Владимира Мономаха», «Домострой» и др.), от-

мечали, что материальная помощь как основная 

форма специфической деятельности приобре-

тала в то время духовную основу [7, 13].  

Общественная система взаимопомощи, в ос-

нове которой в дохристианский период закре- 
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пился принцип «ты – мне, я – тебе», дополняется 

новым христианским мировоззрением, базиру-

ющимся на принципиальном подходе к реципи-

енту с позиции «я – тебе». К общине, оставав-

шейся основным коллективным субъектом под-

держки и защиты социально-ущербных групп 

(старцы, вдовы, сироты, калеки, убогие и др.), 

постепенно добавляются новые субъекты по-

мощи – князь с дружиной и церковные инсти-

туты (приход, монастырь). Изменяется содержа-

ние социально-помогающей деятельности и ее 

направленность.   

По мнению русского историка С. М. Соловь-

ева, относительная «гуманизация» и морализа-

ция отношений в обществе произошла после ве-

личайшего события – принятия Русью христи-

анства, которое по своей значимости сравнимо 

лишь с освоением человечеством огня [14]. 

Именно христианство определило всю систему 

миропонимания русского человека, его поведе-

ние и поступки, направленность и содержание 

социально-помогающей деятельности. 

Нравственный идеал православия отражает 

специфическую систему социальных связей, 

природную гармонию людей, гуманистические 

обычаи и традиции. В нем содержится требова-

ние свободы в удовлетворении сущностных по-

требностей и утверждения самоценности лич-

ности, ее стремления к счастливой и достойной 

жизни. 

На заре человечества система запретов фор-

мировалась методом проб и ошибок в условиях 

постоянной борьбы за выживание. В тот период 

закрепить выработанные моральные нормы 

можно было только в религиозной форме.  

Анализ христианской православной куль-

туры русского народа позволяет констатиро-

вать следующее:   

• православие освятило, возвысило семью, 

утвердило ее главной и единственной ценно-

стью жизни, дало осознание брака как целомуд-

рия человека, явления духовно-нравственного 

рода, в котором нравственные смыслы жизни 

ощущаются более всего и в котором проявля-

ется отвержение своего эгоизма, умение жить 

для других;  

• православная церковь установила точные 

правила, обусловливающие христианский се-

мейный союз, подняла в общественном созна-

нии мать семейства;  

• христианство регламентировало нрав-

ственные обязанности родителей и детей по от-

ношению друг к другу, которые реализуются 

в атмосфере любви и разумной дисциплины;  

• православное воспитание формировало 

в личности направленность к добру, стремление 

духовно бороться за себя и свою семью, учило 

творческому свободно-ответственному подходу 

к человеку и жизни [15]. 

Оформление благотворительности на Руси 

приводит к мощному толчку развития соци-

ально-помогающей деятельности. Основными 

центрами благотворительной деятельности, 

центрами социального воспитания и социализа-

ции личности, поддержки семьи как социальной 

группы выступают церковные институты – мо-

настыри и приходы.  

Основываясь на философии холизма и моно-

теистической концепции, христианство, пре-

ломляя языческие представления и передавая 

защитную сакральную функцию социальной 

поддержки Иисусу Христу в образе человека, 

способствовало обращению дифференцирован-

ного внимания на нуждающегося в социальной 

помощи. По свидетельству историков, след-

ствием этого является появление самых разно-

образных детских приютов и домов, деятель-

ность которых разворачивалась в зависимости 

от потребностей детей: для детей-сирот, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей и т. д. [6, 16, 17].  

В общественном развитии Церковь стано-

вится важнейшим социальным институтом, вы-

полняющим функции поддержки и защиты лю-

дей, нуждающихся в социальной поддержке. 

Священнослужители собирали подаяния 

для тех, кто не мог самостоятельно прокор-

миться. Со временем церковь развивает целую 

сеть социальной работы: заведения для стран-

ников, содержание бедных, больных, сирот, пре-

старелых, воспитание и обучение юношества, 

поддержка и защита «зазорных младенцев» 

и др. Приходы и монастыри содержали училища 

для писцов и образования священников, боль-

ницы, богадельные избы были основными бла-

гами призрения для увечных, слепых, престаре-

лых, сирот, вдов и т. п. Большая роль отводилась 

епископам, которые наблюдали за выполне-

нием многочисленных правил, установленных 

церковью, в частности – о призрении детей, бро-

шенных родителями, об освобождении от роди-

тельской и господской опеки тех лиц, которые 

принуждали детей и служанок к сожительству. 

Епископы занимались организацией попечи-

тельства, вместе с городским начальством 

назначали опекунов малолетним, а также ума-

лишенным [18]. 

Таким образом, христианизация Древней 

Руси видоизменяет процесс социализации лич-

ности, всю систему социальных отношений, что 

стало основой формирования новых социаль-

ных практик помогающей направленности. 

Можно наблюдать, как наряду с традицион-

ными субъектами социально-помогающей дея- 
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тельности – семьей и общиной – появляются но-

вые в лице институтов Церкви, среди которых 

особую роль играл приход как коллективный 

субъект социально-помогающей деятельности.  

Приход выступал в качестве общинного ин-

ститута по поддержке больных, немощных, ин-

валидов, сирот, нищих, оказывал помощь кале-

кам, увечным. Особое значение в деятельности 

прихода отводилась поддержке семьи и детей.  

Еще на этапе становления Церкви как соци-

ального института и помогающего субъекта 

власть определила многодетную семью (а к та-

ковым относилась большая часть крестьянских 

семей того периода) как объектную группу в си-

стеме социально-помогающей деятельности 

церковных институтов. Приходы как элементы 

коллективной формы социально-помогающей 

деятельности осуществляли организованную 

поддержку всем членам семьи по различным 

направлениям – от материальных вспомоще-

ствований до воспитания и перевоспитания, со-

хранения и укрепления семьи. Приходская бла-

готворительности не ограничивалась только 

этим, в ней воплотились те тенденции «первых 

духовных учителей» Русской православной 

церкви, практика которых была обусловлена 

христианским воспитанием, сохранением се-

мьи, заботой о детях и стариках.  

Помощь обездоленным также входила в обя-

занности монастырских послушников и могла 

рассматриваться как вид труда, оплачиваемого 

из пожертвований. Добровольческая деятель-

ность, то есть личное участие в социальных си-

туациях нуждающихся, носила скорее эпизоди-

ческий характер. Активную добровольческую 

работу вели представители монашества, кото-

рые брали нуждающихся на собственное содер-

жание, лично участвуя в поддержке обездолен-

ных (ухаживали за больными, кормили и учили 

детей и др.). Благотворительные средства пере-

давались как индивидуально нищим, так 

и в церковные общины и монастыри, которые, 

в свою очередь, раздавали их нуждающимся. 

Характеризуя формирующуюся систему со-

циальной защиты и поддержки нуждающихся, 

прежде всего семьи и детей, отметим, что все 

действия совершались по согласию отдельных 

церковных учреждений, специальной системы 

управления не существовало. Благосостояние 

получателей помощи целиком зависело от пове-

дения благотворителей. Единственной формой 

контроля была приверженность имущих групп 

населения христианским ценностям и их ответ-

ственность перед Богом.  

Безусловно, организующую роль в развитии 

социально-помогающей деятельности и ее от-

дельных видов (благотворительность, цер-

ковно-монастырское и приходское призрение) 

в это время играла деятельность князя и его 

дружины, выступавшей коллективным субъек-

том поддержки и защиты нуждающихся. 

Именно «по воле князя» к ведущему коллектив-

ному субъекту – общине – добавляется Церковь.  

В период своего формирования Церковь 

находилась под физическим и юридическим па-

тронатом князя. Владимир I, первый русский 

князь – креститель Руси, принимал все меры 

по развитию призрения и благотворительно-

сти, переложив функции помощи на церковные 

институты, субсидируя их деятельность.  

Княжеское попечительство характеризуется 

как «неоднозначное явление», мотивированное 

политическими позициями русских князей, вы-

нужденных заниматься «защитой и нарядом» 

земли [4]. Однако именно деяния первых прави-

телей можно рассматривать как социально-по-

могающую деятельность индивидуального 

субъекта, определявшего на государственном 

уровне нормы взаимодействия между социумом 

и человеком (социальной группой), нуждав-

шимся в опеке и поддержке. 

Развитие мер призрения и благотворитель-

ности являлось государственной необходимо-

стью, укрепляющей власть и государственную 

целостность. Формирование социальной поли-

тики и практики поддержки и защиты нуждаю-

щихся было вызвано не только социально-эко-

номическими факторами (пожары, наводнения, 

массовый голод и др.), приводившими к массо-

вому обнищанию и неспособности самостоя-

тельно прокормить семьи, детей, но и соци-

ально-политическими изменениями (укрепле-

ние государственной целостности) в обществе.   

Ярослав Мудрый составил письменный свод 

законов под названием «Русская Правда», в ко-

тором наряду со статьями уголовного характера 

были статьи социальной направленности, среди 

которых и законы, регламентирующие взаимо-

отношения между государством и семьей. «Рус-

ская Правда» была первым документом, в кото-

ром восемь статей целиком были посвящены со-

циальной защите детей, укреплению и охране 

семьи. Можно считать, что этим законодатель-

ным документом утверждались основы соци-

альной политики и практики защиты и под-

держки населения, семьи и детей [19]. 

Христианская идеология формирующихся 

социальных практик помогающей направлен-

ности дала мощный толчок развитию всей си-

стемы социальной защиты и поддержке семьи 

и детей в Древнерусском государстве. Так, в пе-

риод правления Ивана Грозного государство ак-

тивно занималось призрением детей-сирот, 

укреплением семьи, открытием училищ 

при церквях для детей-сирот и детей из бедных 

семей. Постановлением Стоглавого собора 
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(1551) было определено в каждой церкви от-

крывать училище «для наставления детей гра-

моте», а для сирых и немощных создать 

при церквях богадельни [20]. Такое объедине-

ние сил Церкви и государства означало практи-

ческое единение в духовном, нравственном 

и светском образовании детей, а также в прояв-

лении милосердия к нуждающимся в поддержке 

семьям и детям. 

Анализируя значимость христианской идео-

логии в развитии социально-помогающей дея-

тельности, формировании института защиты 

и поддержки семьи и детей, отметим, что в хри-

стианской модели социально-помогающей дея-

тельности доминировала церковная благотво-

рительность. Подтверждение этой позиции мы 

находим как в источниках конца XIX в., так 

и в современных исследованиях по истории со-

циальной работы в России [11, 21, 22 и др.].  

Таким образом, анализ основных докумен-

тальных источников и современных работ, 

охватывающих историко-социологические про-

блемы формирования системы социальной за-

щиты и поддержки семьи и детей, развития ин-

ститутов помощи и поддержки, позволяет за-

ключить, что с принятием христианства на Руси 

происходят изменения в системе помощи и за-

щиты семьи как социальной ячейки, что выра-

жается в следующих позициях:   

• семья стала выступать основным социаль-

ным институтом в процессе социализации лич-

ности ребенка, что определило необходимость 

регулирования отношений в семейном социуме, 

принятия мер, обязующих родителей заботится 

о детях; 

• в качестве социальных институтов наряду с 

общиной поддержку и защиту семьи и детей осу-

ществляли такие коллективные субъекты, как 

церковные институты (монастыри, приходы); 

стали оформляться и государственные инсти-

туты поддержки и защиты детей (училища, 

школы, сиротские дома и другие заведения); 

• индивидуальными субъектами социально-

помогающей деятельности по отношению к се-

мье и детям являлись как члены семьи, так 

и представители церкви (монахи, наставники, 

священники, дьяконы) и государственные слу-

жащие (чиновники, учителя и др.); 

• сложились основные формы социально-по-

могающей деятельности: оказание материаль-

ной помощи; помощь в воспитании и, в случае 

необходимости, перевоспитании подрастаю-

щего поколения; защита ребенка. 

В системе социально-помогающей деятель-

ности защита и опека детей приобретает само-

стоятельный статус, что определялось склады-

вающимися формами поддержки и защиты де-

тей и подростков в системе семьи и общины.  

Рассматривая функции и направленность со-

циально-помогающей деятельности в период 

формирования христианской православной 

идеологии помощи и поддержки нуждающимся 

гражданам, отметим, что основной стала функ-

ция адаптивная (приспособительная), обеспе-

чивающая процесс социализации индивида, со-

циальной группы (семья как социальная 

группа). Именно в этот период развития специ-

фического труда наиболее четко определилась 

и функция сохранения и воспроизводства цен-

ностей помогающего поведения как социальной 

нормы, развивающейся в российском обществе. 

Являясь регулятором жизнедеятельности рус-

ского общества, личности и семьи, христиан-

ские православные ценности и нормы поведе-

ния обуславливали специфику формировав-

шейся в России системы социальной защиты 

населения, поддержки и защиты семьи и детей, 

в целом социально-помогающей деятельности.  
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МЕСТО ЭЛЕКТРОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИКАХ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА 
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В статье на основе материалов конкретных социологических исследований оценивается место электронной культуры 

в повседневных практиках студенческой молодежи одного из субъектов Российской Федерации – Астраханской области. 
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The paper is based on the materials of specific sociological research that examines the place of e-culture in daily practice of student 

youth who live on the territory of the subject of the Russian Federation, that is Astrakhan region. 
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Применение высоких технологий, продуктов 

информатизации становится нормой в повсе-

дневных практиках, но не до конца исследован-

ным остается вопрос о степени и возможных по-

следствиях их влияния на поведение, ценност-

ные ориентации людей [1–3]. Особенно это ка-

сается современной России, в которой разру-

шены традиционные нормы и стандарты, а но-

вая, устойчивая система ценностей не предло-

жена. Происходящие в стране социокультурные 

изменения в краткие сроки привели к резкому 

смещению приоритетов, в результате чего в раз-

личных социальных группах трансформиру-

ются сложившиеся ранее ценностные представ-

ления, выстраивается новая система ценностей, 

диалектически связанная с переживаемым 

культурно-историческим этапом. 

В этой ситуации «электронное» простран-

ство может стать существенным (в условиях 

трудовой сверхзагруженности родителей) фак-

тором изменения способов и мотивации дея-

тельности современной молодежи. С одной сто-

роны, молодежь выступает как деятельный, 

направленный в будущее субъект обществен- 

                                                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 16-03-00463 «Динамика социально-экономического 

развития региона как гетерархической системы»). 

ных отношений, созидатель и распространи-

тель новшеств (электронных технологий, 

например). С другой стороны, в эпоху трансфор-

маций статусная позиция молодежи приобре-

тает черты неустойчивости, маргинальности, 

неспособности к самоорганизации. И электрон-

ные коммуникации могут оказывать существен-

ное влияние на этот процесс. 

Необходимо отметить особую роль студенче-

ства среди представителей молодого поколе-

ния. Включение в образовательную деятель-

ность – одна из важнейших характеристик мо-

лодежи как социально-демографической груп-

пы. Поэтому при ее социологическом анализе 

чаще всего выделяется учащаяся молодежь, 

а в рамках нашего исследования – студенческая 

молодежь. Главный вид труда у студентов – 

учеба, направленная на приобщение к культуре 

в целом и формирующейся электронной куль-

туре в частности. Причем на основе такого при-

общения студенчество не просто осваивает 

электронную культуру как простой потреби-

тель, но в дальнейшем занимается ее развитием 

как активный и грамотный пользователь. 


