
с э н с е ітолькі са сваёй метадалагічнай мэтазгоднасці «разумеючая» мятода ра- 
цыяналістычна. Яе варта разглядаць, якпрапаноўваўтой жа М. Вэбар, толькі як 
«метадычны прыём і ні ў якім разе не рабіць у дадзеным выпадку выснову пра 
дзейную  перавагу  рацы янальнагаўбудзёны м жыцці» [4, с. 458]. Бо дзеля разу
мения таго, у якой ступені рацыянальныя мэтанакіраваныя моманты вызначаюць 
рэальныя  паводзіны -  альбо не вызначаюць іх, - у с і  гэтыя меркаванні не маюць 
аніякага значэння.
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К ПРОБЛЕМЕ МЕХАНИЗМОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

По мнению  Д ж . Томлисона «глобализация предполагает взаим освязь  и 
взаим озависим ость всех регионов зем ного  шара» [3, с. 64].

В современном мире процесс глобализации интенсивно меняет не только 
эконом ический и политический ландшаф т планеты , но и воздействует на кар 
тину межкультурных связей. Этот процесс заклю чается в ф ормировании еди
ного  всем ирного  рынка, всем ирной инф орм ационной откры тости, в появле
нии новых инф орм ационны х технологий , и в то же время -  в увеличении 
глобальной культурной связи м еж ду лю дьм и и народам и. Глобализация с о 
путствует связы ванию  структур , институтов, проф ессиональны х культур в 
единое целое. Н есм отря на позитивны е тенденции  глобального  всечелове
ческого  сотрудничества, больш инство исследователей полагает, что процесс 
глобализации способ ствует униф икации локальных культур, т. е. зам ене на
циональны х приоритетов  западны м и. Это является следствием  культурной 
диф ф узии, которая предполагает стихийное заим ствование культурных цен
ностей. С одной стороны , культурная диф ф узия позволяет народам больше 
общ аться между собой . С другой  стороны , чрезм ерно  активное заим ствова
ние опасно утратой культурной сам обы тности в силу распространения  о д и 
наковых культурны х об разцов по всем у м иру и откры тости  границ  для куль
турно го  влияния (в Японии с 1970-х гг. тенденции моды диктую тся  веяниями 
Запада, в результате этого  национальный стиль одежды утратил главенству
ющее положение).

Однако современные исследования в области глобалистики показывают, 
что заим ствование культурных ценностей в каждой стране происходит с уче
том особенностей ее культуры. Д ж ей м с Уотсон назвал это явление локализа
цией (процесс трансф ормации глобальных ценностей в соответствии с автох
тонным и основаниями культуры той или иной страны).
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Для более подробного  анализа м еханизмов глобализации в некоторы х 
странах (Китай, Беларусь, Тайвань) мы обратимся к типологии П. Бергера. По 
его  мнению, сущ ествует четыре признака  культурной глобализации. Они 
развиваются одновременно, связаны друг с другом  и накладывают свой отпе
чаток на местные культуры:

-  давосская культура или мировая бизнес-культура -  международная куль
тура ведущих деловых и политических кругов мира;

-  культура «мак-мира» (M cW orld), или глобальная массовая культура, ти 
раж и руем ая  ко м м е р ч е с ки м и  п р е д пр и яти ям и  всех видов (A d idas, 
M cD ona ld ’ s, Disney, MTV и другим и);

-  международная клубная культура интеллектуалов или мировая интел
лектуальная культура -  продукт глобализации интеллектуалов, преим у
щ ественно западных. Она включает в себя учения о правах человека, 
концепции ф еминизма, защ иты окружающ ей среды и мультикультура- 
лизма, а также представления о политике и образе ж изни , в которых 
воплощаются эти идеологические представления;

-  новые религиозны е движ ения или ш ироко распространенная ре ли ги 
озная культура [1, С. 10 -14 ].

Давосская культура
В деловых кругах Тайваня на уровне индивидуального поведения почти у 

всех бизнесменов и менеджеров, занятых в соврем енной индустрии и сфере 
услуг, заметно стрем ление одеваться, разговаривать и действовать так, как 
это делают их западные коллеги (во многих организациях сущ ествует неглас
ный закон, предписы ваю щ ий сотрудникам  ношение одежды делового стиля). 
Но, несмотря, на западные веяния здесь все еще преобладают традиционные 
методы управления: тайваньские бизнесмены  по-прежнем у ведут значитель
ную часть своих дел через guanxi (сеть личных отнош ений и связей) и xinyong 
(личное доверие и связи). Эта персониф ицированная предприним ательская 
культура ничуть не ограничивает развития деловых связей и партнерских о т
ношений; она влияет на тайваньское предпринимательство и на тайваньский 
стиль руководства. П остоянной организационной формой тайваньских пред
приятий является семейны й бизнес^ глобализация способствовала еще боль
шему признанию  того, что сем ейны й бизнес -  уникальная ф орма и систем а 
управления.

В Китае предприниматели по поведению, манере одеваться и образу ж и з
ни не отличаются от своих нью -йоркских или лондонских коллег. Однако в част
ной жизни многие представители бизнес-элиты остаются в рамках традицион
ной культуры (отношение между полами, воспитание детей). Под видом локали
зации скрывается еще одна разновидность реакции на глобальную культуру, 
которая характеризуется термином «гибридизация». Это намеренные попытки 
синтеза иностранных и местных культурных особенностей. П римером может 
служить колоссальный экономический успех китайской диаспоры во всем мире, 
к которому привело ф ормирование деловой культуры китайцев, сочетающ ей 
наиболее современные методы ведения бизнеса с традиционным китайским  
персонализмом.

Глобализация в Беларуси положило начало ф ормированию нового класса 
бизнес-элиты  -  «бизнесвумен». Ж енщ ины стали занимать вы сокие посты и 
открывать собственны й бизнес, но традиции ведения дом аш него хозяйства и 
воспитания детей по -преж н ем у сохраняю тся (уважение к старш ем у поколе
нию, приоритетная роль отца в семье) в отличие от аналогичного опыта запад
ных женщ ин. Это свидетельствует о преобразовании западных стандартов в 
соответствии с местными культурными ценностями.

Культура «м ак-м ира»
Появление Беларуси первых ресторанов бы строго  питания M cD ona ld ’ s 

способствовало  созд анию  новой культуры питания, которая впоследствии
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приобрела  статус м одной и престиж ной . И значально в Беларуси (как, впр о 
чем, в Индии и в Р оссии) M cD o na ld ’ s был ориентирован на средний  класс (в 
отличие от а м е р и ка н ско го , рассчитанного  на бедные слои населения). Гам
бургеру был создан им идж  первоклассного  иностранного  продукта, поэтом у 
первы е рестораны  M cD o na ld ’ s располагались  в престиж ны х районах. П ри 
чиной успеха M cD ona ld ’ s были различные ф акторы : чисты е пом ещ ения; бы 
строе выполнение заказов и вежливое обслуживание; возм ож ность общ ения 
вне дома; стрем ление ж енщ ин свести к м иним ум у работу по дом у; п р естиж 
ность этих заведений , связанная с м одой на все а м е р и ка н ско е . О днако и 
здесь мы можем говорить о локализации. Как указывает Уотсон, «M cD onald ’s» 
в А м ерике  как бы заклю чает со своим и посетителям и негласны й договор : 
ресторан обеспечивает посетителей свеж им и недорогим и продуктам и; они 
их съедаю т и сразу  же уходят. Это и означает бы строе питание» [2 , с. 34 ]. В 
Беларуси в такой до говор  необходим о было внести изм енения. С огласно со 
ветским  традициям  в забегаловках (где было грязно , неопрятно и т. д. ) люди 
перекусы вали и бы стро уходили. Чистое пом ещ ение с хорош им  обслуж и ва
нием и вкусной  кухней назы валось ресторан ом , где принято  было сидеть 
долго. Белорусы относились к «M cD onald ’ s» как к ресторану, поэтом у задер
ж ивались. Еще одним  п рим ером  локализации  м ож ет послуж ить  вы нуж ден
ное снижение цен владельцами ком пании. С тоим ость продукции изначально 
превышала потребительскую  способность белорусов. Такая локализация осо
бенно интересна, потом у что имеет очевидные эконом ические последствия, к 
которы м персонал M cD ona ld ’s должен был приспосабливаться.

Распространение глобальных воздействий м ожет привести и к воскре 
ш ению  местных культурных ф орм. Так, проникновение  с Запада в Китае и на 
Тайване ресторанов бы строго  питания привело к распространению  закусоч
ных, предлагаю щ их блюда традиционной кухни.

М еждународная клубная культура интеллектуалов
Благодаря процессам  глобализации ученые получили возм ожность изу

чать опыт других стран и перенимать его, адаптируя к местным условиям (новые 
технологии в легкой промыш ленности, ведении сельского  хозяйства). Однако 
западные веяния способствовали преобразованию интеллектуальной культуры:

1.Беларусь. Во-первых, реф ормировалась систем а образования: нали
чиедесятибальной  и рейтинговой  систем ы , кредитной  систем ы  оплаты обу
чения, которая в отличие от западн ого  образца  была адаптирована к м е ст
ным эконом ическим  условиям (на западе кредит выплачивается после о ко н 
чания учебного заведения и трудоустройства заемщ ика, в Беларуси -  во время 
учебного процесса). Во-вторы х, расш ирение учебной програм м ы  за счет но 
вых предм етов (основы  PR-ком паний , международная эконом ика , м еж дуна
родное частное право). В -третьих, введение новых специальностей, которые 
были преоб разованы  в соответствии  с ф ункциям и, вы полняем ы м и сп е ц и а 
листами в белорусском  общ естве. Например, менеджмент, выполняю щ ий на 
Западе управленческую  ф ункцию , а в Беларуси -  о р га н и за ц и о н н о -ко о р д и - 
нирующ ую.

2.Тайвань и Китай. Во-первы х, вестернизация образования: молодые 
люди, обучаясь за границей , изучаю т новые технологии и достиж ения  раз
личных стран, а затем  распространяю т их в адаптированном  виде у себя на 
родине. Во-вторых, учреждение грантов и стипендий европейского  образца в 
области науки.

Новые религиозны е движ ения
На Тайване к концу 1999г. религиозную  сферу можно было обозначить как 

«витрину мировых религий». Хотя правительство признаеттол ько  11 «тради
ционных» и «легитимных» религий, сегодня на Тайване сущ ествует приблизи
тельно 250 всякого  рода религиозны х сект. В отличие оттрад иционн ы х рели
гий больш инство проникаю щ их из-за  границы  религиозны х сект нацеливают
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свою  «религиозную  практику» на интеллектуальную и эм оциональную  сф еру 
жизни человека [1с. 72]. Они делают акцент на м истицизм , медитацию  и науч
ное объяснение и дают психологические и психоаналитические консультации, 
пропагандирую т полезное для здоровья питание. Одна общ ая особенность 
новых религиозны х сект -  в качестве ответа м одернизации они предлагаю т 
самоуглубление, культивирование личностного начала и самоспасение.

Н оу локализации бывают и глубокие аспекты. Так буддистские движения 
на Тайване заим ствовали м ногие организационны е ф ормы ам ериканского  
протестантизм а, чтобы распространить религиозное  учение, в котором  нет 
ничего американского.

В последние два десятилетия в китайском  общ естве распространилось 
христианство. Однако возм ожность сущ ествовать и развиваться есть только у 
поддерживаемых государством протестантских и католических церквей. Те же 
церкви, которые отказываются сотрудничать с государством, считаются опас
ными для сущ ествую щ его строя и запрещ аю тся.

За последние 7-8 лет в Беларуси возникло значительное количество ре 
лигиозных нетрадиционных движ ений , которы х ранее здесь не было. Н апом 
ним, что религиозны м и нетрадиционны м и движ ениям и назы ваю тся некан о 
нические, вневероисповедальны е религиозны е общ ины  и объединения, как 
правило, привнесенные извне, и развиваю щ иеся вне институциональных ре 
лигиозны х рам ок в данной стране или ее регионе .

Нетрадиционные религиозны е движ ения за короткий  срок сумели пр и 
житься на территории  Беларуси, т. к. их руководители бы стро и оперативно 
среагировали на спрос и потребности населения. Н апример, соврем енные 
пятидесятники отошли от догм атического  положения о необходимости осене- 
ния видим ым и дарам и Святого Духа. Верую щ ие допускаю т, что не все члены 
церкви обязательно должны иметь знамение «иных языков», а только наиболее 
достойны е или подготовленные. Такая коррекция повлияла на изм енение м о 
литвенной практики.

Подводя итог, необходимо отметить, что в анализируемых странах глоба
лизация преломляется через специф ическую  культурную призм у и порождает 
особые феномены:

-  создался особый класс элиты, тяготею щ ий к традиционным приорите 
там в поведении (отнош ение между полами), ведении бизнеса (сем ей
ный бизнес);

-  благодаря западным веяниям, разрабатываю тся новые технологии в 
производстве и сфере услуг, которые адаптированы к местным услови
ям и покупательской возможности потребителей;

-  глобализация способствует воскреш ению  местных культурных форм 
(сеть ресторанов, специализирую щ иеся на местных традициях). 
Необходимо отметить, что культурная глобализация -  это движ ение

товаров и идей (культурный фрахт) с Запада, которы е в больш инстве случаев 
адаптирую тся к местным условиям и оказы ваю т благоприятное воздействие 
на развитие той или иной страны .
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