
вовать ответственность за.происходящее как в его стране; так и в мире; и осозна
вать'свою сопричастность к этимпроцессам. - / , ■ -  ■ .

Понятие «трансформация» означает преобразование,? смену, образа, формы. 
Трансформация предполагает переход от одной,формы общественного устройства к 
другой, смену принципов организации общества,; Согласно А. Данилову;,это понятие 
фиксируете качественно новое состояние общественной организации.4 ;: Академик 
Е.М. Бабосов, говоря о трансформационных социальных изменениях, указывает, что 
они происходят в, кризисные эпохи и охватывают все сферы общества, все его социаль
ные структуры; Деятельность всех социальных институтов и носят в связи с этим сис
темный характер: «В эту многогранную систему социальных трансформаций входят из
менения политической и государственной системы, преобразования; централизованно 
управляемой и планируемой экономики в экономику рыночного типа. Появляются новые 
социальные .слои: (предприниматели/ фермеры,; менеджеры, лица свободных профес
сий), возникают новые правовые механизмы социально- государственного регулирова
ния; происходит замена старой иерархии ценностей и смысложизненных ориентаций 
новыми типами ценностей и стандартов поведения».5 . / :,г. г (  '
. Какие же перемены произошли в белорусском обществе и как они отразились на 
положении различныхгрупп - населения?, Социально-политические ̂ изменения ̂ по
влекли за собой демократизацию общества.; Социально-экономические,^привели к 
складыванию новой' системы социальной; стратификации; появлению новых соци
альных типов личности. ,Однако трансформация общества -  это целостный процесс, 
затрагивающий не только политическую и экономическую сферы общественной жиз
ни, но и состояние общественного сознания. Если оценивать эти изменения с каче
ственной точки зрения, то можно говорить о формировании новой философии жизни. 
Трансформирующееся общество ̂ создает адекватного себе человека.; Смена; основ 
общественного развития, становление рыночных отношений привело к .тому, что .в 
мотивации деятельности населения на первый план выдвигается получение прибы
ли, выгоды; денежного вознаграждения, достижение личного.успеха.- Во взаимоот
ношениях людей исчезает коллективизм и все: более утверждается индивидуализм. 
Для различных групп населения характерным; является состояние 'расколотости. 
Если представители старших поколений ориентируются на прошлое, то молодые 
люди,придерживаются рыночной стратегии поведения. Они положительно относятся 
к происходящим .в обществе переменам, если изменения способствуют г раскрытию 
личностных-задатков. Они ,стремятся реализовать себя в различных сферах жизни 
общества, позитивно оценивая переход к рыночной экономике,/построение правово
го государства и гражданского общества. Эти тенденции свидетельствуют о том, что 
в соответствии с изменившимися социальными условиями .происходит смена жиз
ненных ориентаций населения., ................ . .? .

Особенно актуальной проблема самоопределения является для молодежи/ В из
менившихся социальных условиях, последствия которых.еще предстоит осознать; 
молодым людям приходится адаптироваться к действительности, делать выбор сво
их жизненных ориентиров, организовывать свою жизнь и нести ответственность за 
нее. Жизненное самоопределение молодежи рассматривается как одна из основных 
форм включения в социальную структуру общества. Детерминирован этот процесс 
особенностями социальной среды, однако все-таки он является внутренним процес
сом самой личности, а потому не может рассматриваться вне личностных особенно
стей индивида и мотивации его жизнедеятельности.

Современная действительность подтверждает данное К. Марксом определение 
сущности человека как совокупности всех общественных отношений. Личность не может
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существовать вне социума, вне истории: «В этом смысле личность всегда конкретно
исторична, она -  продукт своей эпохи и жизни страны, современник и участник событий, 
составляющих вехи истории общества и собственного жизненного пути».6 
- Самоопределение выступает, как одна из характеристик человека -  субъекта об
щественной жизни. Одним из механизмов самоопределения личности является'са
моидентификация, в процессе 'которой:приобретаются: или усваиваются нормы, 
идеалы, ценности, роли представителей социальных групп, к которым она принад
лежит. Отсюда смысл самоопределения -  вьючение в систему ценностей, с кото- 

- рымй идентифицирует себя человек,1 соответственно которым выбирает, свой жиз
ненный путь:! Идентификация подразумевает отождествление с той или иной чело
веческой общностью, что ведет к прояснению своего места в мировом целом. П. Ри- 

. кер полагает, что сам генезис человека осуществляется через идентификацию. От
вечая «Я молодой человек», «Я студент», «Я интеллигент» человек, идентифициру
ясь с «такими же, как Я», удостоверяется в своем собственном бытии. Даже на под
сознательном уровне человек ощущает смысложизненную важность такого.рода 
ответа. Отсюда проблема отдельных людей, а также целых групп, которые.не могут 
идентифицироваться. Поэтому в сложившейся ситуации особую значимость приоб
ретают такие, виды самоопределения; как ценностное и ролевое.

С какими же ценностями идентифицирует себя студенческая молодежь? Некото
рые выводы позволяют сделать результаты исследования, проведенного Социоло
гической учебно-методической лабораторией БрГУ имени А.С.Пушкина. Было опро
шено 323 студента 4-х курсов всех факультетов университетам Если проанализиро
вать мотивы поступления в ВУЗ, то только 39,9% респондентов имели целью полу
чить знания и стать человеком высокой культуры, а 58,5% поступили с целью повы
сить свой социальный статус.-Интересен тот факт, что'средством достижения жиз
ненного успеха; по мнению 53,9% респондентов, является деловая хватка, прагма
тизм, расчетливость: 48,3% будущих специалистов отдают предпочтение наличию 
влиятельных друзей и связей по сравнению с 36,8% предпочитающих трудолюбие. 
Такие качества, как честность, порядочность оказались на последнем месте -17,3% , 
а 18,9% респондентов готовы использовать для достижения цели любые средства. 
Таким образом, наблюдается несоответствие идеалов прошлого и современной дей- 
ствительности,- Те качества, которые превалировали у советского человека, оказа
лись невостребованными. У молодых-людей прослеживается тенденция предпочте
ния личной выгоды нравственным ценностям. Тем самым утрачивается сама чело
веческая сущность, предназначение человека, стирается грань между человеком и 
животным, живущим согласно природным инстинктам. ‘

Таким образом, трансформационные процессы в различных сферах обществен
ной жизни оказывают влияние не только на макросоциальные процессы, но и сказы
ваются на'индивидуальной жизни людей, изменяя ценности; нормы, культуру, цен
ностные ориентации личности..

ЛИТЕРАТУРА .
' 1. Новейший философский словарь..- Мн.,4998. С; 593.' ■
• 2. . Философский энциклопедический словарь;-М.;-1983. С. 314.

■3... Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.- М., 1955. Т. З. С; 37.
. 4 .  ■ Данилов А.Н. Переходное общество:. Проблемы системной трансформации. 

- М н „  1997. С. 9.
, ; 5. ; ; Бабосов Е. Общая социология.- Мн.; 2002. С. 345. . .
• 6. АнаньевБ.Г. Человек как предмет познания.-СПб,,2001. С. 233.

36



НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД 
 СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

 Медиченко Л.Е.
’ Брестский государственный технический университет, г. Брест

В период трансформации общества возникает острая необходимость самоиденти
фикации человека в мире и социуме/Личность и культура - это две различные абстрак
ции одного и того же явления (1), и изменения личности в первую очередь связаны с 
культурными изменениями.'Культура в современном мире выступает мощным средством 
социализации личности/и ,человек, вследствие активного взаимодействия разных культур, 
с помощью массовой информации идентифицирует себя не только с общностями “здесь и 
.теперь”, нояакже;/‘там5’;; в прошлом/и обозримом будущем./Таким//способом личность 
включается, в глобальную систему социального пространства.- В общественном развитии 
культура первична; на каждом этапе развитие культуры связано с борьбой идей, то есть с 
выдвижением альтернатив, их обсуждением и активной поддержкой, либо с пассивным 
признанием одной из них в качестве объективно правильной. Став фактически действен
ной, эта альтернатива через посредство поведения, ориентированного, на ее поддержку, 
превращается из объективно правильной в просто объективную, то есть в жесткий соци
альный факт, не переставая при этом быть фактом культуры. • • ■! т а / г ч г :  -  ;; .v .ч
/ - / “Культура, - пишет; современный немецкий философ Ф.Тенбрук, является обще

ственным фактом постольку/ поскольку, она;является репрезентативной культурой, 
то есть производит идеи, значения и ' ценности, которые действенны: в силу их фак
тического признания/ Она охватывает все верования, представления, мировоззре
ния, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное, поведение,- поскольку 
они либо активно разделяются людьми/ либо пользуются пассивным признанием"(2). 
Культура в данном контексте понимается как репрезентативный феномен, следова
тельно/ репрезентативная / культура становится основой/действий' личности.- Если 
мировоззрение/репрезентирует общество в сознании его членов и становится ос
новой социальных действий, то общество оказывается именно таким; каким оно ре- 
презентировано в сознании.- ’ ' ' > ' - ' /  - ' ч  ' >• - ' , ч  • ■ .■

Будучи понятой как репрезентативная, культура перестает быть феноменом; пассивно 
“сопровождающим" общественные явления, которые прй этом протекают как бы вне и по/ 
мимо культуры, объективно и независимо от нее. Репрезентативная культура представля
ет (репрезентирует) в сознаний членов общества все й любые факты, которые что-то оз
начают для действующих индивидов. И означают для них именно то й только то; что данов 
культурной репрезентации. Только это существует для членов общества и только в этом, 
то есть в культурной репрезентации, и существует общество.
■ ;: С Yohkh зрения ;Л.Ионина, социокультурную историю любого общества можно разде
лить ’на две глобальные фазы - моностилистаческой й полистилистической • культурной 
репрёзентации. Интефирующая общественную систему, т.е. репрезеітгашвная культура 
является-моностилистической в том случае, еслй.ее элементьі/рбладая внутренней свя
занностью,. активно разделяются или пассивно принимаются . всеми членами общества. 
Такого рода культурные системы “не просто слу>гат орудием;интерпретации феноменов, 
но как бы'определяют форму, и способ их явления в обществе” (3). Моностилистичёская 
культурная репрезентация чрезвычайно выпукло просматривалась в тексте социокультур-' 
ной исторйи нашего самого недавнего прошлого1 в культуре Союза. . . .

. . Социальная некультурная идентичностьличностив советском обществе отождестви 
пялась преимущественно ;q государственно-грахщанской. Это находило свое выражение, 
в" бекэуап6внрм^гтрёбрвакйй^ официальную' идеологию и систему ценностей



/•v' •-
"советского человека4, безоговорочном признании; идемонстрированийтосударственно 
одобряемых верований'и суждений, оценок,' в рйтуалйзйрбванньіх схемах всенародного 
энтузиазма; в совокупности символов признания индивидуального успеха со стороны 
государства и иных бюрократических структур;,наконец, в идеологии осуждения “вра
гов народа” ^инакомыслящих,* т.е. тех, кто отвергал свою идентичность с тоталитар
но-государственной системой (4).

Но, по мнению западных социологов, в информационном или постмодернистском 
обществе происходят следующие социокультурные изменения: представителю со- 

; временной западной постмодернистской ‘ культуры;. свойственная “биографизация 
,поведения", :его жизненные планы уже не сводятся в основном к профессиональной 
деятельности,-а ориентированы на личностную реализацию. Резко возросла соци
альная мобильность, следствием чего является индивидуализация жизненного:пути 

• личности/Индивид стал склонен,изменятьсвою жизнь самостоятельно, не ориенти
руясь на определенную социальную группу. В результате вышеизложенного наблю
дается плюрализация жизненных стилей, выражающаяся в" распаде традиционных 
коллективных жизненных форм, и на место сословно-классового жизненного мира 
приходит мозаика индивидуальных жизненных миров (5). < :: >

Что же происходит е белорусской культурой сегодня? Нынешняя культурная ситуация 
имеет следующие особенности: советская культура как система представлений распалась, 
но. продолжает существовать , в; видеотдельных фрагментов; активно распространяются 
представления, характерные для,современной западной культуры;:усиливается влияние 
русско-православного менталитета.; Из этих разрозненных элементов складывается харак
терная для нашего общества репрезентативная культура, основными чертами которой, как 
и для западного постмодерна, являются полистилистичность,' негомогенность,

Беларусь постепенно становится полистилистической, что, собственно, и детер- 
минирует логику всех теперешних изменений. Полистилистическое состояние куль
туры общества характеризуется противоположным набором свойств. Смешение со
циокультурных жанров и стилей в обществе приводит к деканонизации. Реализация 
культурных явлений осуществляется неупорядоченно, и культура лишается какого-либо 
видимого и воспринимаемого единства, т.е. происходит ее постепенная детотализация. 
Существенно изменяется система ; взаимодействия между культурными стилями и жан
рами.: На смену социокультурным исключению и упрощению приходят включение и ди
версификация. На смену официозу- приходит эзотеричность стилей, культурных форм и 
культурных групп. В, результате в масштабах всего общества может наблюдатся тенден
ция к отрицанию культурно-значимого канонического целеполагания.
, Если принять эту гипотезу, то можно предположить, что вся последующая лотка со

циокультурного развития Беларуси будет подчинена, борьбе между всевозможными 
культурными, формами (идеологиями, мировоззрениями, эзотеричными, культурными 
проектами и т.п.) и, соответственно, если, в этой борьбе не обнаружится один победи
тель;'то рано или поздно в полистилистическом культурном пространстве окончательно 
исчезнет сама основа для обретения обществом своей устойчивой идентичности. “ ? ; 
Г ” Еще раз'обратимсяк словам Л.Г.Ионина:Тибель культуры предполагает 2 .след
ствия.';;; Во-первых, распад привычного образа мира влечет. за собой массовую дез
ориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и групповом уровнях, а так
же на уровне общества в целом... Во-вторых, немедленно начинается поиск новых’ 
культурных моделей, призванных восстановить мир как целое, пусть иное, чем*, 
раньше. но равным образом понятное и упЬрядоченное"(6).

‘ Сегодня же человек вынужден обретать’ свою личйЬстно-социальную идентифи
кацию: мужчина/ женщина; собственник /  наемйый работник, владелец собственной1
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- судьбБі ̂ Сегодня"Беларусь переживаетстановление новой социальной субъективно
сти^'Масс6вьій:;)Фр'аіФер 'приобрела^: поколений ^белорусского
общества: Происходит сдвиг от ясности социальных идентификаций советского типа 

' (“мьг- этЬ нфбд; йткрывающий ми и перспективы братства и солидарностивсех 
■трудящихся'')кт^упповь1м солидарностям“постмодернистского"типа,гдерешитель- 
ноtвсё’ёМбйвалейтйо, неустойчиво,фишено какого бы Фо ни было вектора.-’ Возмож
но, п6этому;сег6дня как результат поиска культурных моделей населением оказа
лась востребована массовая культура и, в том. числе,’ массовая литература; Она 
играет ‘Не последнюю роль самоидентификации человека в мире и .социуме,5 и бур- 

■ ное- развитие, рынка данной;культурной продукции;характеризует ресоциализицион- 
ные процессы,'поскольку именно культура выступает мощным средством'социали
зации. Стремительное распространение массовой культуры и литературы, отвечаю
щей чрезвычайно сильной тенденции! дегероизации повседневности, усиления ори
ентации на.сферу.частного, повседневного, бытового, деидеологизированного суще
ствования прослеживается в самых разных сферах жизни. Массовая культура.и. ли
тература, теле, радио-, видеокультура пёреживает буйный расцвет. Ее 'функция!' по 
Л.Гудкову (7), - через' фиксиональную игру; воображения внести новые актуальные 
представления о ; ценностях современного модернизированного общества (индиви
дуалистической этике!' включая трудовую мораль и достйжёнческйе мртйвьі, гедони
стические ценности). Это, зачастую является откровениями для .постсоветского куль
турного пространства, в коем находится й Беларусь. Бурное распространениё по
добной продукции .способствует усвоению новых .типовф горизонтов,социальности: 
психологическая колонизация душевного мира - расширение сенсуальностй;-'эротика 
как основа нерепрессивнрй социальности; и порядка;, принятие, лйтературньіх образ
цов толерантности (этнической,рациональной т ё р п й м о ^  
сгву, идеологическому безріазлйчйю или “инаковости''. / ’ , . \ Г  ?

Массовая литература - дамские романы, мелодрама, фантастика, боевики и пр., 
а также,телесериалы (“мыльные оперы"), важнейшая срставдяющаа которых заклю
чается в трансляции фоновых значений другой првседнёвностй, другого мира! - ока
зывает огромное воздействие на культуру повседневности, в том числе и на рафи
нирование потребления, ритуалы социальности, основанные на культивации непо
средственности, комфорта, домашности!, отказе от коллективного, миссионерства и 
коллективных ценностей. Ее дух в цёгіом отвечает общему направлению наиболее 
значительных трансформаций постсоветского общества. Основные;из-них - усиле
ние ориентаций на дом; семью, частное существование в неформальной сфере, рост 
потребительских интересов и ценностей свободного времени. Эта мысль звучит;во мно
гих ■ работах: “В настоящее; время >упал интерес к политике, и человек интуитивно, под
сознательно ищет пути к своей ,частной жизни'!. ;В рамках концепции,полистилистической 
культуры, формирующейся в белорусском обществе в ходе трансформации социально- 
экономичёской и культурной среды, предполагается формирование разнообразных, ,от- 
лйчающихся индивидуально или по группам, стилевых конфигураций. в рамках -этого 

• “поиш щ е й кёв ое й ча стто  > ••• - -.м.ут-тё »•••
Результатом! подобного , культурного скрещивания, по мнению американского социо

лога Р. Парка, будет лишь расщепление сознания, формирование ̂ маргинального чело
века. Но, по! мнению Э.Стоунквиста. возможна .адаптация маргинального человека к су
ществованию в обеих, культурах и формирование в итоге личности с новыми свойства
ми. Но для этого необходима “выборочная диффузия”: критическое и осторожное заим-’ 
ствование чужих культурных ценностей (8). . . .  - . ... . ; .,'!

' Проблема,- возникающая’ при трансформаций,традиционного,общества в модернизи-, 
рованноё,'заключаетсявтом, чтобы перевести'наиболее естественным путем все богат-
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-ство культурных форм, что было накоплено всеми предыдущими поколениями, в новые 
нормативные и ценностные системы,-Одновременно с этим меняется и сам тип культу

р ы :  измоностилистической она трансформируется в полистилистическую. Современную 
•> ситуацию на постсоветском • пространстве можно охарактеризовать как ситуацию перма

нентного; культурного взаимодействия,-; постоянного обогащения репрезентативной культу
ры новыми представлениями. Вполне допустимо сосуществование представлений, харак- 

• терных для; различных культур/ и:формирование на этой основе новой репрезентатив
ной культуры, которая отнюдь не обязана быть системной и может сочетать в себе про- 
тиворечащие друг другу представл^нйя;^акая!аіфйвно взаимодействующая,культура 
обладает, большим потенциалом и является залогом, фундаментом дальнейшего куль
турного развития, и помешать этому может лишь искусственная изоляция, ориентация 
на какой-либо один тип культурных представлений.
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О ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕНТРА И ФЕНОМЕНЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Снытко Н.И.
Институт философии НАН, г. М инск.

. Социально-политические перемены европейского1 региона конца:XX - начала XXI 
столетий; отразились на духовно-культурной переориентации славянских: обществ. В 
таком контексте наибольшую трансформацию, на наш взгляд, претерпевает понятие 
«центр». В связи с этим актуальным является всестороннее осмысление процессов рас
пада и конструирования центров/а также самого понятия «центр». Центр -  это средото
чие космических и жизненных энергий и сил, точка их связей и пересечений, точка исто
ка и :притяжёния духовной энергии. Центр воплощает образную целостность духовного 
единства,’ управляет реальной жизнью, временем, пространством', миропорядком, обла
дает реальной символикой, Какой бы области жизни мы не коснулись - везде существует 
большой или малый центр духовного начала/духовной энергии, имманентно присущей 
человеку, направляющей его. Уход из центра и возвращение к «центру» - неотъемлемая 
составляющая духовного самоопределения человека - обусловлены • потребностью че
ловека в (де)конструироваНйи традиции своего духа как наивысшего проявления при
родного начала в человеке, что является признаком самоопределения его мысли. Бла
годаря возвращению к символическому центру осуществляется воссоединение человека 
с реальностью. Трансформация структуры центра - это всегда потеря сложившейся гар
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монии, ломка границ, изменение качества отношений/Меаду тем,-процесс’ центрообра- 
зованйя имеет универсальный характер, благодаря ряду общих во всех ситуациях чёрт!1

Образно сущность гармоничного центра может быть рассмотрена на примере при
родного явления: капля дождя, падая в воду, образует знакомый всем отчетливый эф
фект -  центр и расходящиеся от него круги, которые выстраивают иерархию перифери
ческих отношений; Расходясь от центра, круги постепенно угасают, нисходят; теряя вы
разительную значимость/Явление само по себе знакомое и простое, но выразительное 
и убедительное, есть не что иное, как модель центра. Целостность сущая,-но недолго
вечная. Рядом падающая капля создает тот же эффект. Следующая капля вносит раз
лад, сталкивая периферийные волны, передвигает центры, смещает их, нарушая строй
ную гармонию, образуя перемежевания, перекрестки-структурируя хаос и механические, 
перекрестные центры уже нового негармоничного пространства. Такой процесс перма
нентен в активном роле дождя -  процесс образования множества центров в единстве их 
движения, творения и диссипации. • ^ ~  • "

Когда дождь как связующая нить неба и земли заканчивается, мир остается откры
тым своему природному естеству и гармонии, центр которых условен и произволен! мо
дель которого завуалирована и неотчетлива.'Здесь центр есть':везде и нигде; Гармония 
и дисгармония природы р е  иного; макромасштаба репрезентируют'модальности иной 
целостности; подвластной лишь метасозерцанию. Такое отношение более постоянно, но 
не статично, оно более архетипично, но менее познаваемо- По сути, естественная при
рода во множестве своих проявлений содержит целостную совершенную модель импе
ратива и субординации и во всяком отдельно взятом временно и условно статичном 
пространстве, но:пространство естественной среды более многозначно и ограничива
ется космосом,

Выразительность модели естественного: центра поддерживается прежде всего, 
но не только; геометрическим соответствиями: Гармоничность и ненавязчивостыли
нейной иерархии, 'структурная: упорядоченность .сочетаний' и совершенная' подчи
ненность обязательно;подкреплена качественнымими, параметрами, в 'частности,
фактурой материала. Большое-значение имеют такие свойства, как гибкость; обте
каемость; пластичность естественных конструктов-волн;' Несомненным •' значением 
обладает фактор свето-цветового'обеспечения: пронизанность небесным светом 
способствует выразительностищентроконструкции,: флуктуации свето-теневого дви
жения содействуют его отчетливости. Перёходы цвета, игра цвета, его сочетаемость 
со средовым окружением является Признаком естественной гармонии и ее целост
ной связанности: Безусловным преимуществом^естественного неосознанного; цен- 
трообразования является мера. Как только границы центрогармонии нарушаются; 
начинается процесс децентрализации: 1 • ..................... .

Рассмотренные природные процессы универсальны и могут быть транслированы на 
социальную среду: т.е. аналогичные процессы децентрализации характерны и для второй 
природы -  социальной. Особенно важным моментом представляется трансформация ду
ховно-политических центров и идентификация- своего статуса.; Так, ' социально- 
политическая трансформация европейских обществ в 90-х годах XX столетия привела к 
распаду сложившихся ранее западно- и восточноевропейских центров и создала славян
ским странам возможности для уточнения своей к ним принадлежности. v ■ •

П рактика  духовного движения в славянских странах показывает неоднозначность 
движения духа: спросом у славян преимущественно пользуется западноевропейский 
центр; .Присоединение славянских народов к нему совпало с многовековой мечтой 
Европы об интеграции. Но сегодня эта интеграция преследует специфические явные и 
неявные цели; К явным можно отнести: европейское единение как системное центро-’ .
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, образование и-создание, целостности нового /Духовного: единства: на,принципе: секу- 
лярного и рационального сознания, консолидация политического и экономического 

. влияния на окружающий мир как идеологического центра.* Сегодня интеграция -  это 
вопрос о реставрации и конструировании высокотехнологичного интеллектуального 

-единства, восстановление престижного образовательного и культурного центра мира. 
К латентным целям можно отнести санацию социально-демографической ситуации. 
Дело в том, что старение населения Европы -  один из самых неблагоприятных про
цессов XX столетия - можно квалифицировать как одну из главных причин интеграции 
Европы; Расширение европейской интеграции преследует цель возрождения духовно
го потенциала региона посредством привлечения более молодых в демографическом 
отношении:стран, их;интеллектуальной энергии на интеграцию и:укрепление-евро
пейского потенциала. Но сегодня такой подход к конструированию целостности духа, 
основанный' на центробежной силе механического единения,, таит в себе;немало 
завуалированных демографических, а значит и идеологических.угроз для успешного 
функционирования европейского центра. . ч
V Восточная интеграция, ; т.е; присоединение славянских стран . к восточно

европейским влиятельным:центрам-носит преимущественном экономический харак
тер. Однако следует признать в этом направлении активную работу религиозного 
духа и конструирование новых религиозных центров с преимущественным влиянием 
стран Дальнего Востока: Провосточная линия обращена к конструированию .тради
ции иррационально-рациональной, целостности; на признание духовно-культурных 

-целостных несекуляризированных: связей и отношений. Там, где подобные религи
озные центры находят развитие, возможно культивирование универсального харак
тера буддийской культуры, преимущества которого состоят в ее органичном соот
ветствии с духовно-культурными проблемами современности; Она утверждает един
ство Сознания и Материи и артикулирует, сущность социальной этики как служение 
человечеству как единому; целому, укрепляющему;духовное единство масс населе
ния, направляет сознание, на нивелирование социальных и интеллектуальных барьеров 
и утверждение,-; нового - принципа отношений -  - принципа; благородного; бесстрашного 
стремления к свободе мысли.-Такой подход способствует совершенствованию межгосу
дарственных отношений с помощью вечных, культурных ценностей -  восприятию куль
туры и искусства, науки и образования, восприятию культурного наследия как основы 
общенационального самоопределения и целостности,, воспитывает новый вид творчест
ва-нереакционного, неагрессивного,.неподавляющего, мирного. , - :. , 
i v  Восточно-славянская диссипация'; с одной;Стороны,: и европейская интеграция с 

другой обозначились как равно энергетические центры для славянских стран, кото
рые забыли или сознательно исключили возможность нейтральных территорий -  
нейтральных пограничных центров, разрежающих духовное пространство по отно
шению к Западу и Востоку.,Если первые,-упомянутые выше;центры, обладают сего
дня императивной энергией. то потенциально нейтральные центры -  недостаточной 
национальной энергетической активностью по самоидентификации и осознанию сво
ей роли в духовно-культурном пространстве Европы. >--г:1 •

- к В , целом процесс: славянского центроопределения . носит безусловно - идеолого
политический характер. Идеологически.обусловлен и процесс формирования и движе
ния; социально-урбанистической среды.. Фактически, ее, состояние является символом 
материализации ;;тех -или -иных І идеологических '.пристрастий.; И ; здесь, феномен 
(де)централизации присущ разным, аспектам общественной жизни. Организованная по 
принципу концентрации и соотношения - различного, рода ■ пространства и строений, ис
кусственная природа -  социально-экологическая среда --детерминируется также и про- 
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цесотм социально-экономического развития. У древних людей небесные центры были 
сущностью мифологического сознания, которое проецировало небесные архетипы на 
земное бытие.; Обусловленное мифологическим сознанием мирское пространство'уст- 
ранялось посредством символического центра, когда любой храм, любая постройка ста
новилась центром ■ мифологического пространства; Ритуал возведения постройки также 
отвечал космогоническому акту и выражался в подражании архетипу.' -

Современная социальная-экологическая картина’ мира уже менее совершенна, 
т.к. обусловлена несовершейством ’ ее творящей человеческой природы. Для нее 
‘ характерна • дискретность, непоследовательность,- безмерность. Поэтому конструи- 
: рование социально-урбанизированного пространства отмечено преимущественно 
характеристиками дисгармонии. Лишь там, где принцип естественной целостности 
выдержан. наблюдается гармония природного и социального пространства. Погру
жение В' рационализацию1 сознания, абстрагирование’ от единства с природно- 
космическим миром нашло выражение в хаотической геометрии, разрыве линий, 
крике цвета или отсутствий света й меры:*Гипёртрофированны'е полисы-и мегаполи
сы с трудом удерживают центрический баланс. Современные гипергорода страдают 
патологией атаксии -  нескоординированностью деятельности по развитию. Это ка
сается проблемы и транспортных линий, и загрязнения воды, и перенаселения. 
Дисгармония касается не только городских секторов в целом, но и дисгармонии меж
ду различными его частями, касается связи частей с центром.’ Концентрация'й де- 
концентрация оказывают существенное влияние на качество городской жизни. Осоз
навая проблемность развития! правйтельство Японии,1’например,' взялакурс/на де
централизацию токийского ареала Но решение этого'вопроса касается проблем как 
идеологии, так и практики, поскольку затрагивает внутренний конфликт между обще
ственностью и частными интересами/ проблемы вторжения государства как арбитра 
в процесс корректировки несовершенного рыночного механизма. - ' 1 -

' Децентрализация затрагивает вопрос' политических' й административных функций 
центра страны - столицы, а также вопрос экономической'децентрализации, смежные 
проблемы эффективности городских коммуникаций. ^  решение экономических во
просов неотрывно от социальных■ проблем го рода .Дискретный • городской1 пейзаж, 
главное отличие текущего времени, является продуктом торжествующей рациональ
ности; сймволомискажения духовного центра.' Раздроблённое сознание продуцирует 
не стройность и преемствённость' линйирне поиск гармоний; На кричащее возвыше
ние одного центра над другим, творение безликого стандарта или поиск искусствен
ных форм,"способных удивить, разделить; но не объединить' мир. В этом и состоит 
трагедия текущёго момента, трагедия духовного плана. - ' '■

Обращение же к проблеме понимания центра сегодня связано с проблемой це
лостности сознания современного человека. Символом этого нового сознания ви
дится созидание биоцентров как признаков наивысшей гармонии в социуме, как де
монстрация культуры человек-природа-общественных отношений. В отличие от та
ких сегодняшних плавающих европейских центров культуры, как Лион, Корк, делаю
щих акцент на поддержании материального культурного наследия, .биоцентры об
ладают 'безусловным -преимуществом статичности и постоянства,' направлены на 
поддержание и развитие нематериального культурного,богатства, .....

В русле таких мыслительных настроенйй'актуальной становится идея творения 
биоподиса, включающая биомодепи со,сбалансированными проектами городского 
планирования,.подчиненными византийскомузакону апопсии,.где в первую очередь 
внимание закона обращено на взаимосвязь построек города друг с другом и с при
родой. На аналогичном философском щлкденйиЪ том' что каждый новый дом в го- 
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.роде, влияет на облик города а  целом, базировалось и древнерусское градострои
тельство. Новый дом должен быть' «социален», т.е. не конкурировать с прежней:за
стройкой ни по;высоте, ни ;пр прочим;архитектурным модулям, но демонстрировать 
чувство плеча, чувство ансамбля и чувство эстетических идеалов. Данное правило 
должно распространяться и в случае планирования центров. Возвращение к.компо- 
зйцйям ,когда' постройки/починяются'■■ансамблевому.',эстетическомупринципу; с ; уче
том естественной среды й есть начало биоцентров будущего. Над-этим вопросом 

: уже задумываются и архитекторы. В современной архитектуре он называется биони
кой^- возвращение к природе через подражание ее. естественным сооружениям и 
прйзнакам. Учет, природы естественной должен помочь восстановлению утерянного 

.'человеком равновесия. Данная/работа требует, систематической целостной связи 
пространства, связывания 'застроенных территорий,; пространств, которые' поддер
живают биос и способствуют его развитию, что невозможно без конструирования 
социо-экологической •иерархии и гармонии -  конструирования биоцентра. И обеспе
чить возврат к гармоничному строительству возможно через признание jo ro  факта,

, что сохранение культурной, среды не менее важно, чем сохранение окружающей 
.среды;., п о с ^ с т в о м  'фаапиченйя ̂ экологий-! биологической и экологий культурной; 
ведь несоблюдение ‘законов природной экологии может убить человека,, равно как и 
несоблюдение законов экологии культурной может убить человека нравственно. В 
такой ситуацйи, безусловно, требуется работа над новыми подходами и новым соз
нанием, но новое сознание и .новые подходы в организации новых моделей центра 
требуют возврата к мифическому, атёмпоральному целостному сознанию.
. Интродукция целостного биоэтического. сознания смогла 6bi cnoco6cjBOBaTb раз
решению п^бКемы./Сд^Ц ^Щ Э^йзации^.Нес^ходйімосгь соблюдения (в-обществе 
принципов социально-экологической ответственности и,экологической культуры, их 
включения в формулирование политики и идеологии государства смогли бы закре
пить и направить данный процесс в практическое русло. Результатом такой бы по
литики стало бы перёнесение/соцйально-эконбмически бриентированной идеологии 
в плоскость значительно менее конфликтной биойдеологии, которая бы способство
вала концентрации общественного сознания на конструировании биоцентров. Воз
вращение к сознанию утверждающему единство социального мира, стало бы суще
ственным прорывом в . ійеждунарЬдных.,отношениях, основой нового биоэтического 
пути мышления, новой биокультуры -  культуры демонстрации человеческого досто
инства, культурой поддержанияжизнии мира на З е м л е ......................
,, Стремление'переключенияюлавянского сознания в плоскость биоэтики, способ

ствовало бы достойному разрешению/проблемы центроидентификации, решению 
многих конфликтных проблем государственного и межгосударственного характера.

economical and CULTURAL VALUES
Valdas PRUSKUS

departm ent of Philosophy and Political Theory, Vilnius Gediminas Technical University.

There exist two main fields for human activity, without which the state can not manage -  
economy and culture. The result of the human activity in these fields create economical and ̂  
cultural values^(outputs).•Namely through ttis  values societiesand single individuals presents^ 
themselvesto the World/Usually^conomically well developed countries presents themselves 
through economical values‘(high quality products and goods), less developed -  through cultural
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... values.:(1) Thoughttie creation pf;econorrygalvyalues. can. hardly be imaginable without cultural 
ones. it is obvious that in the alkmbracing space of the market is tried to overcome everything 

• (or almost-.everything) cwith the level of economic profit. The same concerns cultural values 
(products and sen/ices) which differfrom the economical ones. v. .

The sense o f the:difference; is; that cultural goods exist like, personal items, which are 
least inflaenced by the market prices, however,-atthe same time.they are taken in as a 
social (pubiic) property;; though the;,benefit received from them is not obvious. Cultural 
products and services have characteristics' of individual and public item at the same time. 
In another words, cultural product always is privately personal but at the same'time it is 
significant not only for certain person .who owns the item but also to all society. Cultural 
produces have similar functions as any other goods. ,Their prices are defined by. the market. 
(5) However, this products have additional qualification, which( is not determined: byv-the 
specifip of their use. Cultural good very often needs specific user ready, to.understand and 
accept it. Jt requires from individual not only,wish but also readiness and ability to accept it 
i„e, to satisfy cultural, needs, which should be developed more than,material ones. There
fore, cultural good at .the same. time are, products and its usage.. They could hardly exist 
one without another. (4) Having it in mind, main diifferences between economical and cul- 
tural values could be defined.(6),Economical values have:; v < ;Txn- Л •: , \  i n  

- objectives clearly defined and named • according to, the generally acceptable 
and equally understandable standards; .

... * • these objectives are directed to the obtaining of (material) profit (worth of eco
nomical value is directly related.to the obtained profit); . , . . . - .

; ■ profit really exist and is acknowledged by everyone;' No; doubts or arguments 
appear concerning its quality and features (exists common settlement);

" Meanwhile'cultural.value: • ... •• •
it is not defined;and-named-according to the generally agreed and acceptable,for 

everyone's standards;
* , it is not (directly) related to the material profit;.. - 
■ . it is not understandable by everyone in a same way and permanent discussions 

are held concerning it. .■ ■ -■ -.:•'■ -. v t ;:‘ч • • и;.'■;;,-N-■
. Difference between cultural and economical values partly predetermines not equal ac

ceptance of their worth. (9) If:economical values have components which can be clearly 
measured (by appropriate indicators) generally agreed by everyone, then cultural values 
have. no.clear-and. defined, shape of existence fexistilike subjective perception.of-the indi- 
vidual)/and the main prpblern lies in the fact that there are not enough objectives, clear and 
unmeasured indicators (measures), which would; enable to find out real worth. This worth 
to culturaliValue is given to it byrits user. - ; y , ;
.. In spite-of it namely cultural: values form cultural capital,- without which creation and in

creasing of economical values could hardly be imaginable, as well as economical capita l.: - 
- Basici principje. • of; cultural: capital • isithat it - helps :to create! economical values.- Cultural 

capital could; be .imagined like tree — trunk-with branches. Trunk reflects totality, of many 
existing “capitals" (cultural products and goods); which can be quantitatively measured and 
evaluated (naming their price).-This trunk of cultural capital feeds branches 4:certain cul
tural services provided;to the society, which Jn turn-can be!used for creation of other ser- 
vices and wealth,(e.g.material).- Cultural capital exist in two shapes -  tangible (it can be 
experienced like really, existing, it speaks to us in" shapie of art pieces) and intangible .(11) 
This form is understandable like intelligent'capital -  idea's,'faith, valuesvdisp6sed- of indi
viduals or groups-df people having their own interpretation',1 -which refldcts ThroughTheir 
created peaces of art, music, literature, which can inspire institutionalization in various ar
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eas of human activities. Therefore, cultural capital existence in tangible and intangible 
■ shapes is considerable as a particular property, which provides“food" for insideconsump- 

tion (in culturing of certain individual) and can be used for creation of not only cultural but 
also economical values.

Cultural capital stimulating change of human thinking and understanding, changing con
scious, rational and ecologically motivated consumption attitude has an influence for economi- 
caf activity o f individual arid different social groups. Culture influences economy in three ways. 
First of all, culture stimulates productivityofeconomy (efficiency, effectiveness). It happens due 
to the fact that values fostered by the group of individuals are expanded (beamed) into separate 
processes of management and manufacturing of production. If cultural values followed by indi
viduals help to make more effective decisions, to accept innovations easier, it stimulates also 

vthe development of'productivity, finally financial incomes will increase, growing economy will 
’ result in increasing of living standards. Secondly, culture may prorriote to reach for the realisa
tion o f justice. .Thirdly,1 culture may have positive influence in seeking ’ for objective basis for 
economical rand social;^commitment between’ various social groups. In all three mentioned 
cases the influence of the culture to the behaviour of individual (social group) is perceptible and 
can be relatively named due to the clear result.

In general in macroeconomics level this influence of culture to the individual (group) can be 
''observed on the basis of two types of indicators -  productivity (efficiency) and justice. Indicator of 
productivity covers increase of Gross national product (GNP), degree of assimilation of new tech
nologies, level of unemployment, structural and management changes, etc. Indicators of justice 
covers fairness of distribution (and redistribution) of incomes among various sectors of economics, 

' implementation of social welfare prograrhmes(care about socially supported and enable persons, 
etc.), existence of communities and social services, etc:\ /

Both groups of criteria are based on the values. Recognising importance of economic val
ues at the same time it is understandable that they are only mean's (instruments) for creation of 
appropriate quality o f life, which in turn requires appropriate cultural assimilation enabling fur
ther development. Therefore, economical level of development still has to be culturally ac
cepted, recognised and expressed. It could be said in other wordsf economical and cultural 
values form two main components of economical development. As ecosystems support bio
sphere, cultural infrastructure supports social universum (stabile society) at the same time form
ing conditions for developmdnt of economical powers. From this point of view culture and its 
values are supporters of essential economical development. ’
:: -Economical and cultural values ignoring peculiarity of their expression are the result of 
the creativeness;of individual. (10) The creativeness is identical for businessman,as for 
creator of economical vaiues- as well as for artist as for creator of cultural values (products 
and services). The creativeness comprises from three components: 1 ̂ imagination; 2 ) so
briety,- mind; 3) taste: The expression of these components in activities of businessman 
and artist has own particularities. ■ ; T  ">>- Lin.-i. • e  i: ro   ̂ ; >. -
: Imagination helps the artist to concentrate his ideas and try to find the relations among 

them and in such a way to create formations of new ideas in border; latter to materialise 
them in words, sounds or imagery. Businessman using-its imagination may try to guess 
what kind o f  goods: o r  services are missing in the market (or in: separate area of the mar
ket) in order toiprovide them to the users.' But if the artist does not limit his imagination 
(allows free expression), since he does not have preliminary order to satisfy one or another 
user of cultural value (it is more matter of the user to accept proposed piece of art (product 
or service) or. not) then a businessman should ground' his; imagination-much more. His 
imagination is always based on the reality: he has in front the real persons with real possi
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bilities to accept proposed, products (innovations). Jn .this sense; imagination of the busi
nessman producing economical values is always more realistic than of the artist. (7) j

For the artist the sobriety is an instrument (possibility) to control the play of imagination, to 
keep it in certain frames, not allow to cross them, since otherwise it is risky to loose all relations 
withreality. For the businessman sobriety means not only that he should not to louse touch with 
understanding of users needs, but also to be able to satisfy his needs in way understandable 
and acceptable for him,; having in mind his nature, education, etc. as well as to estimate and 
control his'expenditures and incomes with the satisfaction of users needs in order to avoid 
banknjptJ.While artist, though such risk exists (to bee not recognised by the user of cultural 
values and to remain not bought), always has hope to be recognized in future.'(8)

Taste for artist is internal feeling, which is followed in 'distinguishing good and evil,-lie 
and truth ancf:to! show this difference in creation. This difference is accepted or not ac
cepted by the user of cultural values. This way it always remains as one of many proposals 
for the; user ,of cultural values.; Meanwhile' taste for^a businessman is inside feeling saying 
what is needed here and now. Therefore for him is, more important not “taste of art” (as it is 
in caseof artist) but taste of user.’ Therefore, most irnportant is'fto guess taste'of user and 
to turn’it.in to  concrete proposal (good or service). Namely this is main concern of a busi
nessman. ’Therefore market much more frames activities of the creator of economical val
ues (businessmen)than of artist; (12) • . •

It is;,not wondehrthat actiohs of the businessman has more rationality. Therefore this 
not always guaranty success.;More, that'decision of ;an individual regarding the choose of 
goods are influenced by the factors of different levels: .

■ 'emotional favourlpr the good (value); , . \  .
■ comparability of good (value)' with task and objectives (importance and necessity 

of the value for the certaip moment in reaching defined tasks) 1
* attitude of the society to thevalue (degree of social recognition of the value). ,
Our activities in respect of good(value) might be motivated variously, however they are ai- 

ways purposeful, rational because of reaching of the result,' which would give a satisfaction.
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MEDIALNE MANIPULACJE ZYCIA GLOBALNEGO 

Acewicz Mirosław
Politechnika Bialostocka; Biatystok, Polska

Znamieniem cywilizacji medialn'ej jest podatnoscna manipulacje. Odnoszq. si? one do 
takich mechanizmow wptywu;psychospolecznego. w trakcie, ktorych uruchamiane.sq 
procesy pozwalajqce na ■ kontrolowanie przebiegu mysli';.sterowanie przezywanymi 
emocjami czy realizowanymi dzialaniami. Dost?pne w literature okreSlenia manipulacji 
odrozniajXjqjednak od pojpcia wptywu spotecznego. Jest szczegolnym rodzajem wptywu 
spotecznego, wiqze sip bowiem z wykorzystaniem okreslonej grupy technik, ktore przy 
spetnieniu pewnych warunkow mogqprzeksztalcic si? w metody manipulacyjne. Manipulacja 
jest takim rodzajem.oddzialywania, w ktoiyrri nadawca wykorzystuje swojqwiedz? (swiadomie) 

‘ o regutach zachowaiiasipjik iz i istara si? wywrzec pozpdany i koizystny dla siebie wplyw na 
:;innq.os6b?,lub gmp? ludzi w taki sposob, aby pie zdawali sobieisprawy zitego, iz podlegaj^ 
,'celowemu zabiegowi. Jest wi?c relacjq,:w ktorej osoba'wywierajqca wplyw najczqsciej nie liczy 
si? z interesem osoby.na ktor^ten wpiyw jest y ^ ie ra n y . Wazna jest dla niej jedynie wfasna 
korzysc. Jedriak pojqcie wptywu spotecznego swoim zakresem wykracza poza pojqcie manipu
lacji. Wplyw spoteczny jest bowiem procesem, w Wynikukforego dochodzido zmian w szeroko 
rozumianych; zachowaniach (postawach, doswiadczanych emocjach czy; stanach motywacy- 
jnych) pod wptywem rceczywistegobqdltylkowyobrazonego nacisku innej osoby czy grupy 
osob. Takie uj?cie odroznia zarazem wptyw od perswazji jako oddzialywan majgjcych na celu 
jedynie zmian? przekonan i postaw.17Jako intencyjne komunikacje i dziataniemanipulacje 
historycznie kojarz^ si? z politykq, wprost z agitacjq. czy propaganda dzis najczqsciej dy- 
skutowane* sq  w szeroko rozumianym zyciu kultuiy, medialnej. Zidentyfikowane manipu
lacje powszechnie wywotujqoceny zdecydoWanie negatywne. Z jednej stronybudzqscep- 
tyczne, ‘ silnie"nacechdwane emocjdnainie, 'przekonanie. ze to, po! prostu niemozliwe, z 
drugiej skutkujqwrpcz przerazeniem. W jednym i drugim przypadkuichpodstawqzaz- 
wyczaj jest brak wiedzy i niewiara w mozliwodc realnego zaistnienia procesow spofecznej 
utraty kontroli nad wtasnym postppowaniem.. , , ,

1. Kultura mass mediow
Wspotczesnie manipulacja jest zjawiskiem zestawianym przede wszystkim z mediami 

jako srodkami masowego przekazu,18,Rozwoj,. zasipg, mozliwosci, i dotychczasowe 
doswiadczanie prasy, radia i telewizji czy Internetu staty si? podstawqkreacji nowej wrpcz 
pfaszczyzny rzeczywistosci, .
.. Dzieckiem masowych, mediow jest kultura popularna. Nie jest oria identyfikowana jako 
dzieto elity (arfystow), nie jest tez podobna; do kultury ludowej,; b?d^cej przedmiotem tak 
wielkiego zachwytu od XVIII wieku. W ramach swojej „populamosci" nie odroznia juz 
gustow „wysokich" od przeciptnych, poniewaz niemal.kazdy cztowiek jest jej odbiorcq. Jest 
wi?c nietradycjonalna, nieelitama, masowo produkowana,komercjalna, zhomoge- 
nizowana19. Charakteryzuje jq  nowy, powszechny j?zyk komunikacji spotecznej, wspolny i 
nie zroznicowany w zaleznosci od uwarstwienia spotecznego; nowy sposob odnoszenia

,i7.D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, P s y c h o io g ia  sp o le czn a . R o z w iq z a n e  ia je m n ic e , Gdansk 2002, 
s. 285. , ' ' .........................
18 Ich rozwoj byt migdzy innymi przyczynai przewrotu nazistowskiego w Niemczech i.ich dojScia do wtadzy. Do
swych celow Hitler wykorzystat nowo skonstruowany Srodek masowego przekazu, jakim w latach trzydziestych 
bylo radio. Za pomocq. radia oraz p ra s f udaio si?, poprzez manipulacj? zastosowan^ do sterowania duzyrni 
zbiorowosciami, stworzyc narod о wspolnym sposobie my§lenia.‘ ■ ‘ ;
19 T. Globan-Kias, M e d ia  i  k o m u n ik o w a n ie  m a so w e . T e o rie  i  a n a liz y  p ra sy , rad ia , te le w iz ji i  In te rne tu , War- 
szawa-Krakow, 2000, s. 134.
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si? do elementow rzeczywistosci spotecznej jako efekt uform'owania;si? nowej swiadomo- 
! sci spoleczenstwa postindustrialnego, („swiadomosc obrazkowa") oraz traktowanie Infor- 
macjj jako wbrtosci ekonomicznej20. Tradycyjne foirny kiilturalne jak' teatr, koncert, filrh'ke 
W2gl?dmna globalriy i^nekpdbiorcow podlegaj^ procesowkstandaryzacji swoich prodlik- 
tow i: odvyrotnle, ich konsument s t^ jes i£ takzexo raz  bardziej;jedrioljty w  swoich oczoki- 
'WahiacK’ i'zachbwahiach, Pbpularhosc mass mediow/spycha w' p'rzeszlosckultiir? slowa, 
czego. wyrazemjest zmniejszaj^ca si§‘ ilosc czytelnikow lit^ratury pi^knej i zalew! lyhki wy- 
dawniczego poradnikami i bestsellerami bazujecymi.ria pbpuiarnych filmach czy literature 
erotyczne Czytelnictwostaje sigYeliktem. Wobec zjawiska globalizacji medialnej, objawia- 
jacego sie w ponadnafodbwej formie i skali dzialania, problemem staje si^'tez zachowanie 
tozsamosci kulturalnej; fp izetrwariia istniej^cych systemoworganizacji spofeczenstwa. 
Medialne prodiikty masowe nle tyik'o przenikajedo’kulturyeuropejskiej i krajbw Trzeciego 
Swiata (fak doted w krajacH Azji dosc pilnie strzeze sib odr^bnosci kulturowej), ale;i je  is- 
totnie'mbdyfikuje'Niegdys na'przykfad ambithe kino europejskie pod wptywerri produkcji 
hollywoodzkiej i azjatyckiej bazuje na kraw?dzi istnienia. „Hegemonia ameiykahskich 
filmow na swiatowym rynku wyprzedza przywodztwb.Amerykanow; wej.wszy'stkich innych 
dziedzinach."21Telewizja i komputery•dostarczaje obrazy migajece na' ekranach z take 

‘ szybkoscie ktora nie pozostawia zbyt wiele 'czasu na refleksje j  rbzwazne przemyslehia. 
Kultura;obrazkowa - kosztem wizualhej atrakcyjhbsci podawanychiinformacji- tracieeehy 
opowiadania?jakie'posiadata'w poleczeniu z wypoWiadanym stowem i wraz z mbiliwbscie 
dostgpu’bo niemalze. nieograniczonych zbioraw informacji, bez wyposazenia w urriiej?t- 
nosc;ich1selekcjonowania i weryfikowania' wytwarza si? , jakby1nowy^typ’ swiadomosci 
masbwe'goodbiorcy. ‘ \  ; i ,; ; л  v t ;
’ Medialny swiat dzwi?kow'i obrazow bez problemu przyciega powszechne uwag^ slu- 

chaczy i widzow oraz wplywa na ich; sposob myslenia i zachowania> A samb dziatanie 
mediow mierzy si? stopniem :zasi?gu ksztattowania swiadomosci odbiorcy. W efekcie 
cztowiek dokonuje wyboru, post?pujec zgodnie z zaprogramowanymi celami nadawcy komUrii- 
katu medialnego. Odbiorca informacji jest przeswiadczony о tym, ze zna swiat i rzedzece .nim 
reguly. Tymczasem ludzie mysle wbdtug podsunietych im umiej?tnie wzbrcbw,- dziataje 
zgodnie z - ustalpnymi przez decydentow schematami. Obiektem b?decym ofiare tego 
rodzaju oddziatywania moze bye jednostka, grupa/ a nawet cale spoleczenstwo.

Waznym elementem tego nowego stanu swiadomosci jest brzmienie wypowiadanych 
przez h ie 'te k s t6 w jV \^ k 6 § 6 'a ^ § k 6 w > ' d u iym ’sfopniii -vi^tywa' na'o’dbidr. i wjarygod?o$6 
transmitowanych tresci/ Manipulowanie j?zykiem mowionymima na celu wyczulic'swiadb^ 
mosc odbiorcy na przekaz, aie bez zwroefenia na to jego uwagi. ;Badania psychologiczhe 
opublikowane przez N rM ille ra /G ;M bh jym e;;R .d /B edry |a  i K:Va!one’a .(1 9 7 6 'r | wyka-J 
zaty, ze przyspieszone о okoto 30% komuhikaty stowne:m ajew i?kszesjl? przekonywania, 
a jednoczesnie se atrakcyjniejsze i latwiej zapami?tywane, niz komunikaty od nich wolriie-

20 P.Napieracz, Obraz rzeczywistosci spoleczne] w tetewizji - aspekt kulturowy, w: Wiestaw DudekRadio!
telewizjkinformaeja, kultura, polityka, Katowice2000, s, 192.' ' ; 1 ‘ ‘
21 B.R. Barber,-D z ih a d k o r itra  M cS w ia t, Warszawa 1997, $1/120.; ' '  ’ • ^  : л
Barber deniaskuje wszelkiego rodzaju zjawiska sklacfajatce si§ n’a proces globalizacji, a jedrioczeSnie z po- 
leniiczne pasje przeciwstawia temu procesbwi terideneje separ'atystyczne '(D z ih a d ); Niepokoi go jednakowosd 
odkrywana w amerykanskich filmach oraz^wplyw telewizjira zwlaszcza MTViiktoreiriazyvvaidialaSliwq'dusz^ 
McSwiata*. Barber krytykuje amerykariskie kino za infantylizm, uniformizaejg, a Hollywood za sekularyzm, 
konsumeryzm, dominacj§. Me Swiat okresla jako .jedne wielkie rozrywkowe.zakupy*. Domy towarowe,.multi: 
pleksy, parki tematyezne (Disneyland), stadiony sportowe, sled restauraeji szybkiej obstugi (rip. McDonald's, 
gdzie odbywa sig wiqzana sprzedaZ filmowych gadietow) oraz telewizja, z lieznymj telesklepami to wszystko 
feiczy si? w jedno ogromne przedsi§biorstwo,’ ktdre w pogoni za'zyskiem pr'zeksztalca ludzkie dusze.



jsze.22 Przeciqtny czlowiek wypqwiada okoto 145 slow na,minutq,.a jest w stanie zrozu- 
. miec mowq V wypowiadan^ z prq”dkoscic[.do,okofo 280 slow, ha minutq. W wyniku przyspi- 
eszenia do okolo 200 slow na minutq.wypowiadarie teksty mediaine nabieraj^wyrazistosci 
i .klarownosci, dziqkiczem ulatw iej wywieraj^ wptyw na odbiorcq.Wiqksza silaprzekony- 
wahia przyspieszonego przekazu slownego bierze si? bowiem stsjd, ze odbiorca nie ma 
czasu na formulowanie kontrargumentow wobec tego. co slyszy. Nie ma tez czasu na 
tworzenie argument6w,"za”, Ogranicza to w duzym stopniu zdo|nosc formulowania wlas- 

,nych sqdow. Pozatym informacje zapamiqtywane s^mechanicznie i majei bardzo. niewielki 
wplyw na twoirenie swiadomosci problemu;u‘pdbiorcy.Jnnym zabiegiem manipiilacyjnym 
jest samozwiqkszaniegtosnosci, znacznie powyzej standardowego natqzenia dzwiqku 
albo sztuczne znieksztalcanie slow poprzez np. zwiqkszanie w nich liczby spofgfosek, со 
przyciqga uwagq odbiorcy albo elektroniczne przetwarzanie dzwiqkow mowy, ktore wraz z 
towarzyszqcymi im efektami akustycznymi mieszczq. si? w przedziale czqstotliwosci 2-6 
KHz, a sam dzwiqk ulega wzmbcnieniu w iichii i nie jest zaklocany przez niskie tony,

2. Swiat reklamy
V Obecnie coraz czqsciej manipulacja jest dostrzegana jako fakt zycia gospodarczego. 
Jej najbardziej czytelny. obraz ujawnia siq w warunkach wewnqtrzfirmowych, w sytuacjach 
.negocjacji handlowych qraz sferze reklamy. Przykladem’ manipulacji wystqpujqcych w 
niektorych , przedsiqbiorstwach mogq. bye obowiqzkowe , weekendowe seminaria, 
nastawione .-na wyzwolenie' jeszcze ,;wiqkszej lojaino^ci. pracownikow wobec firmy. 
Oczywiscie odbywa siq^fo ; jakim skosztem , jest ,nim najczqsciej spadek stopnia 
zobowiqzan wobec wlasnej rodziny. Ale odwrotny uklad manipulacyjny rowniez siq zdarza. 
Podczas rekrutaeji do pracy, kandydat moze manipulpwac przekonuj^c pracodawcq, ze ma 
jakies zdolnosci bqdz umiejqtnosci, ktorych faktyeznie nie posiada iub posiadajew  stopniu 
niewspolmiemym do tego, jaki sugeruje. Manipulate bpieraj^ce s iqw  znaczriej mierze na 
yvykorzystaniu: mecHahizmow м  psycfiicznq.' i intelektualn^ czlowieka
maj^takze miejsce w zwiqzkach partnerskich i rodzinach (nalezy.miec nadziejq, ze jedynie 
w takich, w ktorych wystqpujeprzemocpsychiczna). Wnegocjacjach mamy doezynieniaz 
pfobq,.dojscia do porozumienia. Ich hiebdzbwnym^czynnikiem je s t przekonywanie.'Obie 
strohy,?staraj^c siq zrozum ]e6"s^je jr^ re s y ji nich stanowiska, poprzez wza-
jemne ustqpstwa mogq.-'wypracowac najbardziej: zadowalajqce porozumienie.;! Niekiedy 
jednak jedna ze stron stara siq wplynqc na drug^ w sposob nieuczciwy, przy zastosowaniu 
techhikmariipulacyjnych’. stosowanesq ataki personalne.tworzenie
sytuacji stresowych bc|dz relaksacyjnych braz |inne lechniki, ktore pozwol^ za’ wszelkq. cenq 
osiaign^c cel manipuluj^cemui Strona przeciwna hie zdaje sobie’sprawy z tego rbdzajuiaktu i 
podejmuje dec^zje hiezawsze zgodne z je j vi/czesniejszymi zalozeniami.Manipulacyjnetech- 
niki negocjacyjne stosowane s^tez w handlu. Najczqsciej przywotywane odnoszqsiq do czasu 
i miejsca negocjacji, nieuezeiwego poslugiwania siq in fo rm a l czy wykbizystywania’metbdy 
atakow personalnych.23 Zazwyczaj maj^ one na celu jednorazow^ zmianq w zachowaniu, 
rzadko zmianq postawy, chociaz powszechnie przekonuje siq innych со do slusznosci swoich 
nastawien. Sprzedaj^cy na przyklad niejednokrotnie ;doraznie wykorzystuj^ podstawowe 
mechanizmy zmian zachowania oparte ha emocjach,' stereotypach czy konformizmie w 
imiq bezposrednio uzyskiwanegOiCelu. Ofiarq. takich dzialan w ,handlu jest konsument, 
ktory dopiero zazwyczaj po fakeie transakcji staje siq Swiadbmy zaistnialej sytuacji.: Kwali- 
fikowana jako oszustwo budzi niesmak i rozczarowanie,

22 http://www.reklama.cad.pl/jezyk.html ’
23 S. Borkowska, N e g o c ja c je  z b io ro w e , Warszawa 1997, s. 213-214. 
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л > Znaczny wzrostr zalnteresowania ^sposobarni .wplywania- na * mystenie, v postavvy i 
.zachowahia obseiwuje si?;w$potczesnie przede wszystkim w reklamie. Reklama jest isfbt- 
nym elementeiti wblnego rynku i konkurencji. : Jej, rozwoj bezpoSrednio warunkowany jest 
wzrostem •' podazy; posrednio о jej koniecznosci decyduj^ bariery popytowe: i сіадіе na- 
rastajqcych trudnosci ' 2bytu. Reklama.i oparta na potrzebie. skutecznegocwywierania 
wplywu na: konsumenta i wykorzystujejca potqzne nosniki wspotczesnych mediow, jako 
„komunikacja manipulacyjna” jest z zachqcaniem, kuszeniem i apelowaniem (zwroty typu 
pozwol sobie na przyjemnosc i  kup zachwalany towar) do ego odbiorcy. i.w konsekwencji 
sktahiajcicym go.24 Reklamowany produkt w takim kontekscie schodzi jakby ria plan dalszy, 
a sprawq. najwazniejsz^ staje si? sposob przekonywania i-przekonanie potencjalnego 

i klienta. Dzieje si? to niejednokrotnie za pomocq. srodkowbezposrednio z produktem nie 
zwiqzanych, dlatego niejednokrotnie uzasadnionym jest powiedzenie, ze reklama nie jest 
reklamq. produktu w.scislymznacZeniu tego terminu, ale jest ona raczej reklamy potrzeb i 
praghien; I to dopiero jest kojarzbne z produktem. Nie sprzedaje si? zatem produktu, ale 
tzw. wartosc dodan^j ktora za pomocq reklamy i.opakowania obiecywana.jest konsumen- 
towi; Kupuje si? nie; produkt, ale skojarzone z nim.pragnieniavi uczucia. Zalozenie, ze od- 
biorca samodzielniepodejmuje decyzjeo kupnie konkretnego produktu ,:teza decydujqca о 
stosowaniu konkretnych i .technik perswazyjnych.'jest juz,ty lko ; obowiqzujqc^ideologiq, 
marketingowq i to jedynie projektu reklamy. Celem jest przekonanie konsumenta do naby- 
cia reklamowanego produktu poprzez przekaz, subtelny, cz?sciej nachalny,: a , na peWno 
taki, ktory ujawnia na poziomie myslenia i zachowania mechanizmy, wobec ktorych jed- 
nostkajestbezbronna. . -

, W takim; kontekscie reklama staje si§ swoist^ putapk^ na swojego odbiorc?; Element 
informacyjny przekazu reklartiowego schodzi ha plan dalszy. Naktaniajqcy. ktory przekonu- 
\цс wr?cz osacza, > wykorzystuje' w sw o ich  - kampaniachreklamowych sz:ereg tethnik 
wplywu manipiilacyjnego. Do:najcz?sciej stosowanychпа\ещ. falszywaiobietnica; czyli 
taka, ktora nie mote, byc spetniona (na przykiad obietnica;opoznienia ;starzenia,: czy 
zapewnienie zdrowia), niepelna informacja, gdy- reklama ujawnia' tylko cz?sc prawdy о 
produkcie, przemilczajqc informacje kluczowe, odnoszqce si? do materiafu, z ktorego zos- 
tat wytworzony lub wytrzymatosci, wszelkiego* rodzaju: zwodniczefalbo -wprost fatszywe 
porownania'1 (tvirardy jak diament' fob .potrzebny- jak <chleb) albo < porownywania; rek
lamowanego wyrobu z produktem,:ktorego klienci nie;znaj^ (ma to miejsce'w przypadku 
proszkow do prania/ gdzie.jeden proszek porownuje si? do innego, blizbj riieokreslonego), 
manipulacja o fert^,czyli przyci^gni^cie do sklepu klientbw zainteresowanych' n iskqtefl^.wyr 
robu, a ; nast?pnie: podsuwanie innych, drozszych produktow; z sugesti^,! ze :tafisze: juz; si? 
skonczyiy.-ze zapizestano.:ich produkcji lub ze.byty gorszej jakosci czy bkresienie' istoty i 
charakteru oferty drobnym drukiem, tak abytrudno go byto przeczytac.25.Jechniki bwewpisane 
sqw specyficzny j?zyk przekazu, ktory sprzyja automatycznemu wyzwalaniu2achoWan;;cz?sto 
w sposob bezrefleksyjny. Naleicjdo nich na zwroty towarzyszqce cenomlowbra# typu Tylko:.?, 
M  га...;, Cenapmmocyjna...;vPlus prezent gratis, sjowa opisujqce pr6du\d!^sdppr^sehsacja, 
cud, receptana sukces, moze bye Twoj, nagtowkiw trybie rozKazuj^c^ifrE ; )boofanvy 
sobie odrobing luksusui, zahamuj wypadanidwiosowi, wybierz С1ео^Щ }щ  А1т:Romeo!) 
czy werbalne wskazniki ■a rgum ent6W 'typu;'kbnstm kcji'.,bo? ,vkt6 ra-s6^j^ ':^&? iysz^ 
tresci przekazu :uzasadnienie i automatyeznie wyzwala u odbiorcy zgod?. 26;Wykorzysty- 
wany jest tez wyj^tkowo czgsto chwyt pseudonaukowej argumentaeji. Najczgsciej pojawia 
si? on w reklamach proszkow do prania, szamponow do wtosow, kremow i past do z?bow.

24 A  G rze g o rc z y k , l y c ie ja k o  w yzw a n le . W p ro w a d z e n ia  w  f ilo z o fiq  г а ф п а Ы у с г п ц ,  W a r s z a w a  1 9 9 5 , s , 1 7 3 ;

25 M . L a s zc za k , Cirnna strona reklamy, .M a rk e t in g  w  p ra k ty c e ', 2 0 0 1  nr;7„S: 38 :-- ;
26 S . Ju s zc zy k , C z io w ie k  w  s w ie c ia  e ie k tro n ic z n y c h  m e d id w  -  s z a n s e  i  za g ro z e n ia , K a to w ic e  2 0 0 0 ,  s . 1 6 4 . V



To rezultat badania, profilometrycznego,: mozna przeczytac wreklamie kremu wyszczupla- 
jqcego Vichy. Z kolei krem przedw-zmarszczkowy, Roc jest najlepszy, bo zawiera najsilniej 

; skoncentrowany Retinol i,?ЛНД.' Natomiastr krem Nivea’'zawiera" 'przeciwutleniacz po- 
chodzenia roslinnego alpha flavon. Kilka lat temu Demoskop przeprowadzit badania znajo- 

ш о§с і i zrozumienia nazw szesciu skladnlkow reklamowanych produktow: gfucasil, kera- 
tyn§, ceramidy, elastyn?, kolagen i system TAED. Prawidlowe znaczenie tych stow znato 

= zaledwie 20-30 proc. badanych, ale wszystkim wydawato si§; ze produkty zawieraj^ce te 
sktadniki s^zapewne lepsze od zwyklych proszkow czy szamponow. Так wi§c si^ganie po 
slownictwo niezrozumiate dla zdecydowanej wi§kszo$ci odbiorcow reklam jest swiadomym 
zabiegiem tworcow reklam.27

Istotnym skladnikiem reklam jest muzyka. Dzisiaj wiadomo, ze odpowiednio dobrana i 
t towarzyszqca reklamowanego produktowi uaktywnia mechanizmy utatwiajace dokony- 
i wanie konsumenckich , wyborow.; Przyktademm oze bye ukryte oddziatywanie na 
zachowanie konsumenta, z pozoru tak btahego czynnika, jak tempo utworu muzyeznego. 
Na poczqtku iat osiemdziesiqtych R.E.Millimann przeprowadzit badania w amerykanskich 
supermarketach. Przez gtosniki puszczano dyskretnq. muzyk§, bez < odniesienia do 
jakichkolwiek tresci.; Eksperyment pokazal, ze r- wolne • utwory spowodowaty wzrost 

;sprzedazy towarow.o;38%; w  stosunku do je j przeci^tnej wielkosci dziennej, natomiast 
szybka'muzyka znaeznie zwi^kszata tempo samego poruszania si§ po sklepach, a wi§c 
przeptyw,klient6w.28Takie samo badahie, powtorzone w jednej z restauraeji w Teksasie, 
dalo nieco inne wyniki. Szybkosc jedzenia malata i wzrastala odpowiednio pod wptywem 
tempa metodii, choc liezba zjedzonych positkow pozostawata bez zmian. Jednakw przy- 
padku wolnych utworow zanotowano, zwi§kszenie konsumpeji napojow alkoholowych29 
Jednym z najsilniejszych: efektow perswazyjnych. zwiqzanych z muzykc[ we wspolczesnej 
kulturze zachodniej i zarazem przyktadem wptywu manipulacyjnego moze bye rytmiezne 
powtarzanie tych samych dzwi^kow w melodii jako swoista oprawa dla wielokrotnego 
przywotywania i akcentowania poz^danych stow;zazwyczaj jako nazwy produktu, marki 
lubTirmy. Pomaga to w zapami^taniu. ale wyzwala tezstan mobilizaeji organizmu do dzia- 
tania jednostkowego i grupowego. Wykorzystuje si$ takze znaczenie kulturowe muzyki 
jako jej spotecznq,definicj§ i jednakowy sposob rozumienia i odcziiwania.Badanie wptywu 
oprawy muzycznejjna dokonywane zakupy; przeprowadzone na University of Leicester, 
polegajqce na puszczaniu w wybranych sklepach muzyki francuskiej lub niemieckiej i re- 
jestrowaniu, jak wplywa ona na cz^stosc zakupu win importowanych z Francji i Niemiec, 
pokazato, ze sprzedaz: trunkow francuskich byta' znaeznie twyzsza kiedyi zakupom to- 
warzyszyta muzyka francuska, a niemieckich win sprzedano; wi^cej, gdy rozbrzmiewata 
muzyka niemiecka.30 Ttumaczono to' tym, ; iz muzyka z danego kraju uaktywnia w 
podswiadomosci wiedz§ о nim; a tym samym zach^ca do nabycia czegos, co pochodzi z 
tego kraju. Dodatkowo ankiety wykazaty.’ iz wi§kszosc klientow nawet nie uswiadamiata 
sobie,'; ze do ich uszu; docierata muzyka, gdy;  robili zakupy (tylko 6% respondentow 
przyznato.'iz muzykarmiata wptyw na ich-wybor). Podobny, ale z udziatem studentow 
amerykanskich uezefni,; eksperyment opisat G. J. Gorn w The Effects of Music in Advertis
ing on Choice Behavior Pokazywat on badanym to samo wieezne pioro w dwoch wersjach 
kolorystycznych (niebieskie i rozowe). Prezentacj? jednego z nich pot^ezono z granqw tie 
muzyka pop, drugiego; za s . z utworami klasycznymi. Kiedy osoby Ьіогцсе udziat w * 23 * 2

27 M . M a is o n , A k ty w a to rk o n tra  c e ra m id y , „C h arakte ry", 1 9 9 9  n r  9 ,  s . 2 2 .
23 R .E . M illim a n , U s in g  B a c k g ro u n d  M u s ic  to  A ffe c t th e  B e h a v io r  o f  S u p e rm a rk e t S h o p p e rs , „Journa l o f M a rk e t
ing V 4 S /1 9 8 2 ,s .  8 6 - 9 1 . - '  ' -
2S B . K w a rc ia k , C o  trz e b a  w ie d z ie i о  re k la m ie , K ra k o w  1 9 9 9 , s . 111 - ,
30M u zyka , re k la m a , h a n d e l, W ie d z a i  2 y c ie 4 /1 9 9 8 . j - -
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eksperymencie poproszono p wybor ktoregos z pior,- w-79% przypadkow wskazaty one .na 
to; kt6rb p6 j^ ifo  sip z muzykp pop w tie.31-lnne jeszcze zorientowanie celowe perswazji 
muzycznej;.to dostarczaniemuzyki do;:kazdego jniejsca pracy.bowiem dzi?ki niej pra- 
cowfficywykbniij^ swoje czynnosci szybciej i z mniejsz^ ilosciq blpdow (przyktadem moze 
bye ameiykanskafihda „Muzak").’ 

Proby takiego oddziatywania s^traktowane jako cos oczywistego, jednak w niektorych 
przypadkach budzp niepokoj. Wynika to z poczucia zagrozenia jednostki, jakie niesie ze 
sobst ograniczona,. pi^ez reklam§ swoboda podejmowaniaiidecyzji; przez ijednostk?. 
Wprawdzie od danej jednostki wtasnie zalezy, w jaki £sposob - zareaguje podda si?
perswazji reklamy lub obrphi.sw^niezaleznosc decyzji.Wplywy wywieranena osobowosc 
przez programy reklamoWe;nakla'niajcL do nabycia roznych produktow i ;usfug,,niezaleznie 
czy mamy na to ochot?V'tzy ich potrzebujemy. Wi?kszoscre,k|am upraszcza ogi^d swiata i 
zmienia trzeczywiste ■ proporcje bdnbsnie';prezentowa'nej problematyki. ;W konsekwencji 
odbibrca zostaje1 iVa swoj> sposbb ubezwlasnowolniony i itraci imozliwosc samoidzielriego 
myslenia maj^e w; p'aitiigci modeie i schematy zaczerpnipte z reklamowych fabut. Swiado- 
m ieczy nie z a ^ n a ‘:pbdporzpdkpwywac swoje zachowania tym zaobserwowanym w :rek- 
Iamach,;pr7e|miije І 'n^i^d.ujewn'Qfce przypjsijj%: im wiarygodnbsc:^'1-'- ,

. ■Cz^!cifbvyjdK';jest '%0nie;!objpniC''Si?.przed'.-manipulacyjnymi---elementami.svvpjego
pewne'naturalne mechanizmy obronne (na przyktad 

reaktancji Д ’ kaM y'сегіі’Bqbif swobod?, decydowania) :i ma mozliwosc' dysponowania ok- 
reslon^ yviedz^ о ludzkiej ipoqatnosci na manipulacj? i na temat stosowanyclrzazwyczaj 
technik Hiahjpulacyjriirch / Jednak,' j i k  pokazuje praktyka, te rodzaje obrony.nie zawsze s^  
skuteczne. Zfozdiiosc sytuacjLf startow osobowosciowych nie uniewaznia manipulacyjnych 
oddziatywan. CzJowie^ n.adal mote', bye bezbronny. Wzmocnieniem' naturalnych mecha- 
nizmow obronnych)ppwinnyibye.w^takiej rzeczywistosci przepisy prawne. -Ich' wzor to 
prawna ochrona osoBy^kdnsumenta^Konsument bowiem b?detc celem zmasowanych 
praktyk nieuczciwych:oddziatywan; powiniem miec mozliwosc-juz dzis 'odwotania -si? do 
istniejpcych i egzekwowanych prtepisow prawnych. Wynika to przede wszystkim ’z tego, 
ze wsferze mediow i reklamy dziafania manipulacyjne prawdopodobnie bqd^tzawsze mi- 
aiy miejsce, bo ’ granica mi?dzy dopuszczalnp perswazji i wptywem a manipulaqX nie 
zawsze Jest moilivya do wyznaczenia. 

ФУНКЦИЯ ЭТНОСА В СИСТЕМЕ ЕДИНЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСОГО ОБЩЕСТВА

Ионас Сребалюс
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, г. Вильнюс, Литва ^

В ведение.
Постсоциалистические страны, в своем, стремлении трансформировать духовные, 

экономические и.политические отношения, столкнулись с серьезным и: существенным 
для названных стран препятствием -  проблемой интеграции творческой энергии частно
го интереса в синергетическую систему отечества граждан постсоциалистических стран. 
Попытки исключительно силами политического’ управления придать частному интересу 
граждан общественно ценный смысл не привели к желаемым результатам. Свидетель
ство тому - рост теневой экономики; непродолжительность'спроса на общественно ценную
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-информацию; “пульсирующую” проектами, товарами и услугами; дисфункция госчиновников; 
коррупция, уничтожающая общественные связи людей,: их культуру.

Все это свидетельствует том, - что сущность проблем трансформации общественных 
отношений в постсоциалистичёских странах кроется глубже - в  отсутствии норм закона 
синергетического равновесия структурных сил, способных дать частному интересу нрав
ственно-патриотическую цель и продуктивные нормы отношений. - 

v ■ Отсутствие нравственно-патриотического отношения движущих сил частного интереса 
граждан пришло из недалекого прошлого. В политических условиях социализма общест
венные отношения развивались не на основе гармонии частных и общих интересов, а как 
объект частного интереса номенклатурных сил и классово-групповых структур. По свой 

.форме номенклатурные.интересы декларировались как нравственно' патриотические, од- 
: нако по сути своей природы они были не чем иным, как частными интересами номенклату
ры. Объектом частного интереса была сила государства, при помощи которой проблемы 
социалистического общества решались не на основе культуры взаимодействия, а на осно
ве прав сильного. Тоталитарное присутствие у власти сил частного интереса номенклату
ры привело систему общественных отношений к застою сил движения, а в последствии и к 
развалу тоталитарного социализма. Культура этноса как-духовная коммуникация опыта 
интеграции и взаимодействия интересов для номенклатуры стала совершенно не нужной. 
Этнос поощрялся лишь в пропагандистских целях, в качестве “потемкинской деревни”.

: Отстранение носителей агрессивного частного интереса номенклатуры от поли
тических инструментов1 государственнойвласти не, означало, что теневые привычки 
•агрессивного частного интереса улетучились в небытие одновременно с началом 
общественной трансформации постсоциалистических стран.

Для того, чтобы частный интерес граждан стал движущей силой продуктивной 
трансформации общественных отношений, необходимо на основе человеческой ци
вилизации трансформировать мотивацию поведения личности.

Родина этноса, национальное самосознание личности, ее нравственно патриоти
ческое отношение к культуре продуктивногстединения интересов в систему отечест
ва — это закономерности, системной функции этноса для успешного решения про
блем экономической и политической жизни, постсоциалистических стран., Системной 
функции этноса нет, альтернатив. Даже разноцветные, революционные силы не в 
состоянии заменить системную функцию этноса в решении экономических и полити
ческих проблем общества.

-  1. Актуальность познания этноса. , м
Научное познание системной функции этноса позволяет оценйть этнические формы 

культуры как духовную связь поколений и сознательно подключится к источнику абсо
лютной информации -  историческому опыту человеческих норм и принципов строитель
ства отечества. Именно'в отечестве сила творческой энергии частного интереса в про
цессе производства и взаимного обмена из актуальной информации превращается в 
реальную материальную форму нравственно патриотического отношения граждан к дру
гим людям -  партнерам производства новой информации, независимо от времени и 
пространства. Этничность поэтому не является преградой для соседских отношений 
обмена и производства новой информации. Актуальная ■ информация, пульсирующая 
качественными товарами и услугами, является формой культуры взаимодействия инте
ресов и источником инвестиций в будущее семьи, производства и государства, т.е. в 
проекты обновления отечества; как дома социального бытия этноса.: В свое время из
вестный литовский философ Антанас Мацейна отмечал, что исторический опыт народа 
является фундаментальной основой будущего времени.

54



2. Сущностные Формы этноса.
■ Отечество; ; • ,:?nqry>'; у.*/.э$.:гу,г. • -ч; ;

Понятием отечества определяем непосредственно! духовную, экономическую и 
полйтИческуюсреду личности.-Реальным источником системного движения социаль
ных процессов в отечестве является равновесие струіаурных сил в семье; на произ
водстве, в институциях государственной власти и самоуправления; Частные интере
сы граждан во взаимодействии ' с , опытом/этноса превращаются в синергетический 
источник энергии, необходимой для ,управления духовными, экономическими и поли
тическими процессами жизни в отечестве, Отечество - это социальное пространство, 
где.человек способен знания,'привычки, традиции культуры,превратить, в энергию 
мотивбв солидарности и уважения к интересам;партнера, оппонента. Отечество че
ловек'Создает сам. На основе национального самосознания личности; рождаются 
м о Ш Й  ответственности за судьбы семьи,'производства, за функциональность госу
дарства й в  целом за судьбы отечества: Жизнь и отечество превращает человека в 
Субъекта аморально: патриотическими отношениями к культуре и этническим ф ор- 
мам ее присвоения: Отечество^это социальный дом жизни этноса, и хозяевами это
го дома являются люди, способные на основе человеческой культуры управлять ди
кой силой страстей частного, т.е. своего интереса.
; : Национальное самосознание личности. ■

Рачительный хозяин обновляет; свой :дом;Инвестиции для обновления структурных 
сил отечества - это акты, проявления: морально-патриотического отношения граждан к 
трансформации условий собственной жизни в семье, на производстве, в политике. Однако 
в реальной жизни без общественно, ценных мотивов деятельности граждан инвестиции, в 
общие интересы являются1 невозможными. Морально-патриотическая мотивация отноше
ний частного интереса к общим происходит на основе исторической памяти. Историческая 
память, пульсирующая в духовной - структуре личности, определяется понятием - нацио
нального самосознания личности. На основе национального самосознания человек при - 
сваивает общие интересы, продуктивные нормы их выполнения, границы ответственности 
перед соотечественниками за результаты производства актуальной информации и поли
тические условия синергетического прироста системных сил движения времени, перемен в 
отечестве. Наличие национального: самосознания личности - верный признак единства 
слова и дела, а также моральной устойчивости при изменении условий жизни. Историче
ский опыт человеческой;цивилизации средствами;этнической культуры инсталлирован в 
национальное самосознание граждан как историческая память этноса и как оперативная 
программа личности. Он является личностной формой бытия общественной природы.че- 
ловека в уникальных объективных условиях родины этноса.

Родина этноса -
Каждое новое поколение людей живет, пользуясь.энергией родной земли. Не

равномерность рассеивания, солнечной энергии на • земле является объективным 
фактором образования этнических особенностей форм культуры;: Развивая этниче
ские формы культуры, люди стремились в родной язык,-обычаи и традиции, а также 
во весь уклад жизненной инфраструктуры’ вложить'’ проверенную': и актуальную ин
формацию о продуктивных нормах взаимодействия людей по созданию синергети
ческой силы,- необходимой для сохранения и трансформации социального .дома эт
носа. - Поэтому - родиной этноса является родная земля с ее синергетическими осо
бенностями, отраженныМй.'этнйческими формами.культуры: в родном языке,-обыча
ях, инфраструктуре системы взаимодействия человек-роднаяземля. чі : .

ПатриотизмЩичности и проблемы трансформации отношений.
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Трансформация экономических1 и;политиуеских отношений, в первую очередь, 
нуждается в субъекте, творческая энергия которого запитана синергетической силой 

.патриотизма граждан. Сущность патриотизма кроется в общественной природе че
ловека. Проявляясь творчеством актуальной информации, патриотизм выступает как 
синергетическое свойство личности. Синергизм присущ всем структурным силам 
безграничного ряда систем вселенной, в том числе и творческому человеку. - /

Необходимость трансформировать общественные отношения в постсоциалистиче
ских странах неизбежно влечет за собой глобализацию социально-экономических свя
зей между этими странами и отдаленными частями мира; Глобализация -  это мощный 

: источник синергетической силы там, где глобальные связи частных интересов выражают 
общие интересы народов, отвечают; принципам солидарности и уважения к людям и их 

. законным интересам. Глобализация выступает своеобразным вызовом патриотизму лич
ности. Испытывая на прочность духовную структуру национального самосознания, глоба- 

: лизация сильно влияет на: патриотическое отношение частного интереса к нормам куль
турного сотрудничества. Это значит, что трансформация общественных отношений в ус
ловиях глобализации требует роста синергетических сил отечества и творческих свойств у 
людей, чтобы противостоять деструктивным силам частного интереса.

Выводы
Проблемы трансформации экономической и политической жизни в постсоциалистиче

ских странах указывают, что субъект, т.е. граждане, не обладают достаточной силой твор- 
: чества для предоставления актуальной информации как факта системной связи со своим 
отечеством -  объектом частных и общих интересов. Нестабильные социальные связи не 
создают систему единения интересов, и граждане -  субъекты структурных сил трансфор
мации общественных отношений, остаются без прироста синергетических сил, так необхо
димых для реализации патриотических мотивов граждан на благо развития экономических 
и политических процессов в отечестве, Для решения проблем движения необходимо, как 
теперь говорят, “ввести в бой”: основную силу стабилизации общественных отношений -  
силу исторической памяти, которая, формами национального самосознания личности, соз
дает фундамент.патриотическому отношению сил частного интереса граждан к общим 
делам отечества. Г’;-:--, г,'-. • V il і-У

. Человеческая жизнь проходит не в условиях рая, ибо проблемы жизни решаются 
на основе прироста энергии, рост которой измеряется валютой и создается в синер
гетической системе отечества. Патриотические мотивы деятельности являются пер
спективным направлением деятельности институций государственной власти в пре
одолении; проблем трансформации экономических и политических проблем постсо
циалистических стран. ■ ' -
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METODY ROZWIAZYWANIA SPOROW 

Marcin Szczepanski
, Politechnika Bialostdcka. Bialystok, Polska -

Ostatnie iata przyniosiyiwzrost zalnteresowania naukowcow konfliktami spotecznymi i 
mozliwpsci^ ich skutecznego rozwi^zywania.' Kdnflikt, -jakb zjawisko powszechne, jest 

, obecny we wszystkich spoleczenstwach i ^w. kazdym rodzaju interakcji miqdzyludzkich. 
Poza opisywahiem konfliktow jako .zjawisk socjologicznych usilu jesip znalezc metody ich 
skutecznegp 'rbzwi^zywanai' Ponizszy tekstprzedstawia krotkp charakterystykq niektorych 

■ metod rozw ipzy^niasporow.Typologiam etod zostata nakreslonawoparciu о koncepcjq 
Chris to p h era M bjbVe * a, pi7edstawionp.wpublikacji „The mediation process’’32 , • • ':>

Na wstppie nalezy zazhaczyc; :ze zadnazprzedstawionych metod nie jest lepsza od 
pozostalych^.Vyszystkie m aj^ zarowno zalety, jak i marikamehty.- odznaczaj^ sip pechami, 
ktore m ogpsiqokazacpozqdane lub 'szkbd liw ew  konkretnej sytuacji. lch zastpsowanie 
winno bye zatem dopasowanedowarunkow'wjakich.toczy sip spor.'Uwzglqdnic przytym 
nalezy zwfaszcza obranp przez strony strategic zachowania w ' syduaejij; konfliktoWej, 
stopien antagonizmu; sprzecznbsci interesbw'zaangazowanych strop; mozliwosb, tj. zdol- 
nosci i ’chgci, rdobrego porozumienia sip ,stron; 'chpc stron do zawarcia; porozumjenia, 
stopien i charakter uzaleznienia miedzy nimi. wzajemnosc tegd uzaleznienia lub jego brak 
M ie rn i к i prji j  akgscj, roz wi^za n ia sporujesttrwatosc rozwipzariia oraz satysfakeja stron!

Oddzieinp kwestip jest, to. kto podejmuje decyzjq o zastosowaniu konkretnej metody: 
jedna zp,stron, wszystkie. czy podmiot dziaiajpey i t  zewnptrz. W miarp. wzrostu zaanga- 
zowania pbdmiotu zewnqtrznego wzrasta rowniez;stppieh .zwipzania stron decyzjp po- 
tpguje sip sztywnoscfproceduralna/oraz trudnos6 .podwazenia;przyjptego;rbzwi4zania. 
Coraz mniejsza jest.autonomia stron i ich wplyw na koheowy wynik; Podnosi sip jednak 
stopien kontroli spofecznej rozstrzyghipcia sporu i wykbnania decyzji.V' /  '!' V  .

Unikanie, wycofanie sip z sytuacji spornej, zerwanie stosunkow z 'druge^ stronp. W 
gruncie rzeezy nie rozwipzuje to konfliktu, ale'go likwidujeT Metbda ta czasem moze bye 
skuteezna, np. wtedy. gdy, kontakty mipdzy. stronami sq incydenta lne.gdyjednazestron  
nie chce rozwipzac sporu, a sprawa jest bardzb!istptnar zwjaszcza!je§likosztyrdzwipzania 
sporu mpgp bye wyzsze. niz:ewentual.ny;zysk; z jego rozstrzygnipcia. Na podobnych 
zasadach' funkcjonuje rozstrzygniecie sifowe sporu. . . .

Negocjacje to proces;stbpniowegadochodzenia do porozumienia,,w warunkach sprzec- 
znosci interesow,. Osiaga ’siCjetpoprzez-wzajemne^ kbmunikowahievSip.-strpn^Negocjacje 
iniejowane sp. w celu uzyskania efektu synergieznego^j. lepsze^ realizaejj.wiasnych. interesbw 
dzipki wspbidzialaniu z kohtrpartnerem niz'wsytuacji.braku pbrozum ien iazh im i.'N egoc j^  
sp dziataniem planowym, racjonalnym i ukierunkowanym na osipgnipcie okreslonego
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