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ношении возможностей познания истины и, тем более, оценки перспектив развития об-
щества. Согласно Н. Луману, состояние общества неотделимо от нашего взгляда на него. 
Ж. Бодрийяр подчеркивает, что мы живем в мире вымышленных конструктов – симуляк-
ров, творчески воссоздающих реальность. Социальная же реальность – это лишь система 
знаков или социальных кодов, которым приписано определенное значение. 

Таким образом, возникает вопрос о том, как же соединить столь разнообразные 
теоретические подходы с практикой конкретных социальных изменений, имеющих 
место в настоящее время в конкретной стране, т. к. игнорировать социальные кон-
цепции прошлого и настоящего невозможно. Поэтому результаты любого анализа и, 
тем более, оценки таких изменений заведомо не могут претендовать на объектив-
ность, т. к. будут зависеть как от избранной методологии анализа, так и научной и 
мировоззренческой позиции исследователя. Труднее всего подлежит обоснованию 
позиция сторонников линейной направленности исторического процесса, т. к. выбор 
четких критериев прогресса в различных сферах общественной жизни и трактовка 
происходящих изменений как прогрессивных или регрессивных неперспективно и 
сопряжено с критикой политической позиции исследователя с различных сторон. 
Так, например, если в период глобального экономического кризиса рецессия в эко-
номике очевидна, то состояние политической, социальной сфер и сферы духовной 
жизни общества может быть оценено по-разному. 

При принятии позиции сторонников цикличности изменений возникает также дос-
таточно много вопросов методологического характера. Во-первых, необходимо прояс-
нить цивилизационную принадлежность Беларуси. Определение ее положения как про-
межуточного между Востоком и Западом стало общим местом. Вероятно, ее большее 
тяготение к Востоку связано с преобладанием православия и православной культурой. 
Во-вторых, серьезной проблемой является определение стадии развития данной циви-
лизации, понимание современного этапа восходящей или нисходящей ветвью развития. 

Представляется, что если рассматривать в качестве этапной вехи образование 
государственности в Беларуси, то можно констатировать, что Беларусь находится 
лишь в начале стадии роста. Используя терминологию А. Тойнби, позволительно 
рассматривать ситуацию мирового экономического кризиса как внешний вызов, тре-
бующий мобилизации сил нации. Главный вопрос заключается в том, сумеет ли но-
вая элита сформировать достойный ответ на этот вызов. Таким образом, философ-
ский и социологический анализ характера и направленности социальных изменений 
в современной Беларуси сопряжен с рядом трудностей методологического характера 
и не имеет однозначного решения. 
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Телевидение широко используется как средство массовой информации в совре-
менном обществе, оно оказывает огромное влияние на все стороны жизни совре-
менного человека, формирует взгляды людей на реальность и модели их поведения. 
В среднестатистической семье телевизор работает до семи часов в день. Женщины 
проводят перед телевизором больше времени, чем мужчины, дошкольники и пенсио-
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неры – больше школьников и работающих, а менее образованные больше тех, кто 
имеет высшее образование. 

Влияние телевидения связано с тем, что люди больше склонны доверять непосред-
ственно увиденному, в котором также присутствует и звук (т. е. человеческая речь), чем 
только услышанному или прочитанному. Телевидение создает эффект очевидности, 
когда у зрителя создается впечатление, что он видит событие непосредственно соб-
ственными глазами. Возникает убеждение, что именно так и обстоит дело, как это 
было показано по телевизору. Поэтому чтобы что-то узнать, человек скорее включит 
телевизор, чтобы посмотреть выпуск новостей, чем включит радио или откроет газе-
ту. На уровне обыденного сознания не всегда удается осознать тот факт, что инфор-
мационные фрагменты, которые мы своими глазами видим на телевизионном экране 
и которые уже в силу этого (ведь мы не читаем текст, который всегда воспринимается 
как написанный кем-то) выглядят как единственно объективные, на самом деле яв-
ляются такими же скомпонованными, как и газетные статьи. Человек, находясь на 
месте события, может поменять ракурс зрения по своему усмотрению. В случае с те-
лепередачей он услышит или увидит только то, что записано на телекамеру под оп-
ределенным углом зрения. Более сильное воздействие видимых образов связано с 
устройством человеческого мышления. «С точки зрения деятельности мозга, газет-
ная информация в первую очередь обращена к левому полушарию, отвечающему за 
его теоретическую, аналитическую, рациональную деятельность, тогда как средства 
вещания в большей степени апеллируют к правому полушарию, которое связано с 
эмоциональным, чувственным и художественным восприятием… два средства ком-
муникации по-разному стимулируют поведение человека» [3, с. 29]. Изобилие чувст-
венной зрительной информации, доставляемой телеэкраном, «рассеивает» внимание 
человека и его способности отвлеченного мышления и анализа. Это увеличивает 
скорость обработки и накопления информации. Когда человек смотрит телевизор, он 
пассивно воспринимает огромный поток информации, которую можно получать 
круглосуточно. Для полноценного обеспечения человеческого организма оператив-
ной и долгосрочной информацией эволюция предусмотрела специальное состояние 
сознания, некий аналог транса, гипнотического состояния. Оно отвлекает внимание 
от посторонних внешних раздражителей, снижает порог восприятия информацион-
ных сигналов, облегчает их переработку и запечатляемость в долговременной памяти 
субъекта. Более того, сам процесс восприятия информации порождает положитель-
ные субъективные переживания. Телепереживание позволяет своему участнику вы-
черкнуть мир реальный и войти в приятное и пассивное состояние. Тревоги и заботы 
с помощью поглощенности телепрограммой куда-то вдруг исчезают, так же как в со-
стоянии, вызванном наркотиками или алкоголем. Привычка к телевизору нарушает 
чувство времени. Она делает другие восприятия смутными и нереальными, прини-
мая какую-то более «значительную реальность» за реальность. Эта привычка ослаб-
ляет отношения, сокращая, а иногда и устраняя нормальные возможности погово-
рить, пообщаться. Чтобы быть доступным как можно большему количеству людей, 
телевидение старается упрощать формируемую картину мира и подаваемую инфор-
мацию, ориентируясь на вкусы большинства. Чтобы облегчить восприятие, оно 
предпочитает оперировать «готовыми», т. е. банальными идеями, некими шаблона-
ми, которые мгновенно и без усилий тут же усваиваются массовой аудиторией. Зная 
механизм восприятия телеинформации человеком, можно уменьшить негативное 
влияние телевидения, если подходить к просмотру телепрограмм более рационально 
и критично, несмотря на то, что наблюдение вместо рассуждения – одна из устано-
вок современного общества. 
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Глобальные процессы в XXI в. очевидно будут характеризоваться постепенным 
переходом к информационному обществу. Инновационный путь развития обусловли-
вает необходимость формирования креативной организационной культуры, способ-
ствующей раскрытию творческого потенциала каждого работника. 

Организационную культуру можно рассматривать как систему разделяемых 
членами той или иной организации ценностей. В зависимости от того, какие целепо-
лагающие и смыслообразующие ценности лежат в основе оргкультуры, можно выде-
лить два ее основных типа: продуктивная (креативная) и репродуктивная. Основопо-
лагающими правилами креативной оргкультуры являются требования, касающиеся 
честности, обязательности, соблюдения заключенных договоров, уважения частной 
собственности, законопослушания, поощрения инициативы, предприимчивости, го-
товности к риску, опоры на свои собственные силы, практичности и т. п. 

Представление о ценностных ориентациях отечественных работников дает, в 
частности, ответ на вопрос о сравнительной важности ряда ментальных характери-
стик, предложенный опрашиваемым в ходе проведенного социологической лабора-
торией ГГТУ имени П. О. Сухого сравнительного исследования состояния и динами-
ки организационной культуры на белорусских и российских предприятиях (исследо-
вание проводилось по репрезентативной выборке в рамках темы Г05Р-010 «Психоло-
гические, социальные и экономические аспекты адаптации личности в современных 
условиях»). Разницу в оценках ментальных характеристик белорусскими и россий-
скими респондентами наглядно демонстрирует рис. 1. 

Коэффициент ранговой корреляции составил 0,862. Подчеркнем, что нами заме-
рена не инструментально-деятельностная, а нормативная оценка респондентами мен-
тальных характеристик как индикаторов алгоритмов поведения. В процессе анкетиро-
вания опрашиваемые определяли каждую из предложенных двадцати девяти менталь-
ных характеристик, как положительную, отрицательную, либо нейтральную. 

Приведенные выше данные демонстрируют высокую оценку белорусскими и 
российскими респондентами таких рационально-деятельностных ментальных харак-
теристик, как трудолюбие, точность, аккуратность, обязательность, верность слову, 
практичность, предприимчивость, законопослушание, надежда на собственные силы 
(но у белорусских респондентов оценка этих качеств оказалась все же несколько выше). 
В то же время, более высокую оценку российских респондентов получили такие каче-
ства, как готовность к риску и стремление к быстрым, радикальным изменениям в об-




