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здания и осуществления этого проекта - изменение степени субъект-
ности содержания образования в зависимости от изменения ценност-
но-целевых установок субъекта как индивидуальной проекции дина-

. мики социокультурной среды, глобальных тенденций изменения
отношений общества и природы. Процессы глобализации, глобальные
проблемы становятся содержанием образования, поскольку получают
оформление в сознании субъекта в виде ценностно-целевых устано-
вок, определяющих характер его социально-направленной деятельно-
сти. Тем самым преодолевается разрыв между динамикой культуры,
содержанием образования и субъектом образовательного процесса, а
проблемы, вызванные процессами глобализации, получают субъектно-
ориентированное основание для своего решения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ К СОЗДАНИЮ
КОММУНИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ

Соколова О.П., аспирант, кафедра социологии
коммуникаций, ИСК

Информационное общество - это общество, в котором информация
приобретает новое значение. Информация всегда играла в жизни чело-
века большую роль. Появление новых информационных технологий
приводит не только к тому, что человек начинает овладевать новыми
колоссальными объемами информации, но и к тому, что новые инфор-
мационные технологии коренным образом меняют социальный, куль-
турный порядок развития. Именно культуре принадлежит роль опреде-
лить содержательный базис взаимопонимания людей в современном
обществе, определить меру и эталоны подлинных человеческих форм
общения и поведения.
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Культура - общечеловеческий феномен, порождаемый своеобрази-
ем человеческой жизнедеятельности, ее сущностными чертами и осо-
бенностями.

Информационная деятельность является главной для большинства
населения. В США 80 % работающих имеет дело с информацией. [ 1, 34]

Информационное общество нуждается в новой модели культуры
коммуникативной. Модель Культуры создается для обобщения истори-
ческого материала, объяснения способов существования и функциони-
рования культур или каких-то аспектов, а также для построения куль-
турно-исторической типологии. [3,69]

Коммуникация отражает технико-информационный процесс. Про-
цесс обмена информацией происходит между живыми людьми (субъек-
тами) и неживыми аппаратами (объектами).

Основная цель коммуникационного процесса — обеспечение пони-
мания информации.

Коммуникационные барьеры постоянно развиваются, что уменьшает
эффективность коммуникации. С.Коссен среди общих барьеров разли-
чает следующие: неверные переводы, эмоции, сомнения, громкий шум,
превратное и некачественное умение слушать. [2, 12-13]. Как видим,
большинство из них имеют субъективное происхождение. Эффективность
коммуникационного процесса зависит от коммуникативной культуры
человека Задача этой культуры обеспечить социализацию и витальность
человека в условиях усложненной, изменчивой, неустойчивой и нена-
дежной среды большого города, приучить к новым социальным ролям и
ценностям, способам регуляции своего поведения и деятельности в раз-
нообразной обстановке, решения конфликтных ситуации.

Огромному контингенту людей, различного возраста и пола эта куль-
тура дает функционально пригодные представления о необходимом
стиле поведения, образе жизни, карьере, отношениях между людьми,
путях реализации своих стремлений.

Коммуникативная культура характеризуется всеобщностью, способ-
ной охватить активную часть общества. Пока же эту функцию выпол-
няет масс-культура. На практике масс-культура охватывает население,
цель которого - снятие эмоциональной напряженности, удовлетворе-
ние потребности в рекреации далеко не интеллектуальными способами.
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По определению одного из американских критиков, это «культура до
пояса», не затрагивающая собственно духовные сферы бытия. [4,415].

Создание модели коммуникативной культуры требует усилий от каж-
дого человека. Это длительный процесс, требующий неординарных
личных качеств, способности к самопознанию, к умелому и чуткому
восприятию исторического наследия и своей, и иной культуры. Лич-
ность, обладающая коммуникативной культурой способна к «взгляду
изнутри», необходимому для понимания особенностей и реалий ин-
формационного общества, культурных ценностей, нравственного со-
стояния, эмоционального сопереживания.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОЦЕССОВ

ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РОССИИ

Студеникина К.Ю., аспирант, ИСК

В середине XX века произошло качественное преобразование про-
изводительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор
развития общественного производства. Указанное преобразование оп-
ределяют как научно-техническую революцию.

Постепенно научно-техническая революция, неразрывно связанная
с процессом технизации, создала новую реальность. Научно-техничес-
кая революция выдвинула информацию на лидирующее место.

Информационный прогресс называют «скачком внутри скачка».
Информация переросла в экономическую категорию. Доказательством
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