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Сегодня насчитывается около 300 определений понятия «культура». Этимология 
данного слова восходит к латинским «cultura» и «colere», означающим «возделы-

вать» или «обрабатывать» и связывающим термин «культура» с такими словами, как 
«agricultura» (культивирование, земледелие) и «horticultura» (садоводство), то есть 
«с различными формами выражения процесса взращивания, развития, а также средств 
для действий, направленных на это развитие» [1, с. 180].
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В XVII веке термин «культура» начал использоваться в новой сфере, так как при-
обрел метафорическое значение и стал обозначать развитие человека, его совершен-
ствование в процессе обучения и профессиональной деятельности. В XVIII веке тер-
мин приобретает более широкий смысл и применяется в исторических исследованиях. 
В этот период возникают теории о культурах, разделяющих человечество на отдель-
ные группы. В XIX–XX веках появляется целый комплекс различных, иногда проти-
воположных трактовок термина. Например, культура рассматривается через призму 
эстетики и этики, включая в себя возвышающие и облагораживающие элементы. Или, 
наоборот, термин напрямую связывается с традициями, законами, верой, знаниями, 
существующими в обществе.

Дискуссии о содержании данного понятия все еще продолжаются. При этом инте-
рес представляет точка зрения американских социологов Р. Манч и Н. Смелзер, кото-
рые считают, что множество определений культуры вызваны поисками ответа на два 
концептуальных вопроса: 1) как объединить все, что есть культура; 2) что вообще 
можно считать культурой. Широта постановки первого вопроса может быть сужена 
в зависимости от ответа на второй. Американские исследователи уверены, что ответ 
заключается в том, на каком уровне происходит осознание и появление консенсуса 
в обществе относительно того, что для него представляется ценностью и, соответ-
ственно, составляющими культуры [22, с. 5–8].

С точки зрения теории систем сложные исторически развивающиеся целостно-
сти должны включать в себя особые информационные структуры, обеспечивающие 
управление, развитие и саморегуляцию системы. Эти структуры представлены кода-
ми (в биологических организмах данную роль выполняют генетические коды – ДНК 
и РНК, в социальных организмах аналогом кодов выступает культура). Таким обра-
зом, наряду с генетическим кодом, который закрепляет и передает от поколения к по-
колению биологические программы, у человека существует еще одна кодирующая 
система – социокод, посредством которого передается социальный опыт [18, с. 342]. 
Этот опыт зафиксирован в знаковой форме, а составляющие его элементы функцио-
нируют в качестве семиотических систем. При данном подходе культура понимается 
как сложно организованный и развивающийся набор таких систем, к которым также 
относится и система средств массовой информации.

Канадский философ М. Маклюэн, подчеркивая связь между системами кодиро-
вания социального опыта и эволюцией средств массовой информации, выделял в ка-
честве особых этапов дописьменное общество, возникновение письменности, кни-
гопечатание, появление радио и телевидения [6]. Российский философ В. С. Степин 
добавляет: «Продолжая этот ряд, следует выделить в качестве особого этапа компью-
терную стадию развития цивилизации» [18, с. 343].

Современные средства массовой информации, в том числе сетевые, не только яв-
ляются частью культуры, но и активно участвуют в процессе социализации граждан 
[7, с. 84]. СМИ транслируют образцы программ поведения, которые делятся на три 
уровня. Первый – реликтовые программы, которые сформировались в первобытную 
эпоху и утратили свою ценность в качестве регулятива (например, суеверия), но про-
должают оказывать на человека определенное воздействие. Второй уровень – это про-
граммы, которые обеспечивают сегодняшнее воспроизводство определенного типа 
общества. Третий уровень образуют программы, адресованные в будущее (идеалы бу-
дущего социального устройства, которые еще не стали господствующей идеологией). 
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Ученые выявили следующую закономерность: чем динамичнее общество, тем боль-
шую ценность обретает именно данный уровень культурного творчества. В совре-
менном обществе его динамика напрямую связана с деятельностью особого соци-
ального слоя людей – творческой интеллигенции, которая по своему предназначению 
должна постоянно генерировать инновации, а также с деятельностью СМИ, освеща-
ющих этот процесс.

Существует много определений понятия «инновация». Одни исследователи исполь-
зуют распространенное в теории культуры противопоставление традиции и инновации, 
исходя из чего интерпретируют термин «инновация» как трехгранную категорию, ког-
да под инновацией понимают не только само новшество (новацию), но и процесс его 
внедрения, а также конечный результат этого процесса (продукт, состояние или образ 
мышления, качественно отличающийся от существовавшего ранее) [19, с. 208]. Другие 
исследователи трактуют инновацию как особую культурную ценность [5, с. 27].

В современном белорусском обществе все большее распространение получает вто-
рой подход, поскольку именно инновационное развитие общества становится услови-
ем прорыва в сферу четвертой экономической революции. «Сегодня на первый план 
вышла экономика знаний, – рассуждает белорусский исследователь С. Г. Слука. – Если 
на основе научных достижений в Беларуси будет развиваться культура общества, то вы-
растет и культура производства, что в свою очередь приведет к снижению издержек, 
а затем – к росту зарплат» [11, с. 10]. Таким образом, для обеспечения экономическо-
го процветания инновационная составляющая должна пронизывать все сферы жизни 
общества. В 1990-х гг. академик Н. Н. Моисеев предложил для Российской Федерации 
следующий сценарий развития, содержащий инновационную составляющую: обеспе-
чить высокую производственную квалификацию и образовательный уровень населе-
ния страны, для чего – проводить соответствующую государственную политику, ко-
торая бы нашла отражение в специальных государственных программах [9, с. 15].

В настоящее время данный подход реализуется в Республике Беларусь, что позво-
ляет говорить о формировании особой, инновационной культуры общества. В РБ со-
здана такая система образования, повышения квалификации и переподготовки, ко-
торая дает возможность готовить кадры для всех секторов белорусской экономики. 
Республика Беларусь – социально ориентированное государство, что закреплено в ее 
Конституции, а значит, гражданам страны обеспечивается высокий уровень социаль-
ной защищенности, который позволяет в течение всей жизни повышать квалифика-
цию. В стране действуют специальные государственные программы, направленные 
на поддержку инноваций: реализованы Государственные программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2007–2010 и на 2011–2015 годы, в настоящее вре-
мя осуществляется Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы. Перечисленные государственные программы базируются 
на Национальной стратегии инновационного развития Республики Беларусь на период 
до 2020 года и тесно связаны с Национальной стратегией устойчивого социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на период до 2020 года.

Подход, применяемый в Беларуси, позволяет достигнуть тех результатов, которые, 
по мнению академика Н. Н. Моисеева, необходимы для экономической стабильности 
в гармонии с природой: это возможность проявления интеллектуальных способно-
стей всех граждан общества; обеспечение высокого уровня социальной защищенности 
людей; совершенствование рыночного механизма путем подчинения его стихийной 
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природы определенным регулирующим нормам, что позволяет учитывать принцип 
коэволюции [10, с. 71–73].

Анализ научной литературы, где рассматривается проблема инноваций [2; 3; 4, 
с. 22–26; 12; 13, с. 84–92; 14] демонстрирует, что для достижения стабильного разви-
тия общества и преобразования его культуры в инновационную должен быть решен 
ряд задач: сформирована политическая культура человека и общества; организована 
культурно-просветительская работа в процессе реализации инновационных экономи-
ческих проектов; обеспечено качественное образование и соответствующая квали-
фикационная компетентность на производстве; сформирован высокий уровень ду-
ховности, морально-этического состояния личности.

В решении этих задач важную роль играют СМИ. Они разъясняют основные этапы 
строительства общества инноваций, формируя общественное мнение. Особый вклад 
в этот процесс вносят СМИ регионального уровня, так как именно на этом уровне 
осуществляется большая часть инновационных проектов, реализация которых полу-
чает отражение в данных средствах массовой информации.

Из всех видов региональных СМИ именно печатные издания пользуются наиболь-
шим доверием аудитории. И этот тренд характерен для многих регионов мира [21]. 
В Республике Беларусь региональные газеты по сравнению с журналами стабиль-
но удерживают хорошие позиции среди таких лидеров информационного рынка, как 
«Советская Белоруссия», «„Комсомольская правда“ в Белоруссии» и «„Аргументы 
и факты“ в Белоруссии», занимая четвертое место в рейтинге с показателем 15 % ау-
дитории [15, с. 11; 16, с. 14]. Это значит, что именно региональные газеты, действуя 
на локальном уровне, способны активно формировать общественное мнение по различ-
ным вопросам, связанным с внедрением инноваций, тем самым побуждая аудиторию 
к соответствующему поведению. Так, результаты исследований в области психологии 
доказали, что социокультурные факторы, к которым могут быть причислены СМИ, су-
щественно влияют на формирование специфической ориентации на инновационную 
активность, проявляемую не только на уровне отдельного субъекта, но и на уровне 
команды, группы или целой организации [20, с. 75–87]. Однако для этого публикации 
региональных газет должны оказывать убеждающее воздействие, что возможно осу-
ществить в рамках группы аналитических жанров: «Наиболее устойчивой, как утвер-
ждают психологи, является информация, рационально осмысленная и эмоциональ-
но усвоенная человеком. Соединение рационального, эмоционального, логического 
и психологического начал на равных правах является закономерностью убеждающего 
воздействия. Если один из этих элементов исчезает, деформируется процесс убежде-
ния. Отсутствие содержательной, рациональной стороны практически ничем нельзя 
компенсировать» [8, с. 4].

Теме инноваций посвящена диссертация А. Г. Петроченко «Региональные СМИ 
как субъект инновационной стратегии Республики Беларусь», а также различные ста-
тьи. Но в этих работах лишь затрагивается вопрос жанровой принадлежности мате-
риалов печатных СМИ. Задачи данного исследования – выявить жанровую специфи-
ку публикаций на тему инноваций в региональной прессе, определить, насколько они 
могут воздействовать на общественное мнение, и обозначить роль региональных СМИ 
в формировании современного социокультурного пространства.

Формирование ориентации на инновационную деятельность под воздействием об-
щественного мнения, а также процесс внедрения инноваций тесно связаны с уровнем 
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развития информационно-коммуникационных технологий и их применением средства-
ми массовой информации. Например, по такому показателю, как посещаемость сай-
тов региональных газет среди всех областей страны лидирует Брестская [17, с. 28]. 
Кроме того, несмотря на общемировую тенденцию падения тиражей печатных СМИ 
[17, с. 11], у областной газеты «Брестский вестник» зафиксирован его рост на 15,4 % 
[17, с. 32]. В Брестской области также реализуется проект по оптимизации организа-
ционной структуры государственных печатных СМИ с целью их выхода на самооку-
паемость: в 2017 г. областная газета «Народная трыбуна» вошла в состав областной 
газеты «Заря» (теперь «Народная трыбуна» выходит в качестве белорусскоязычного 
вкладыша). Таким образом, научный интерес представляет вопрос, как областная га-
зета «Заря», переживающая период трансформации организационной структуры, реа-
лизует свой жанровый потенциал при освещении темы инноваций. В ходе исследова-
ния использован метод контент-анализа. Контрольный период исследования – первое 
полугодие 2017 года. Всего проанализировано 6 номеров газеты, что составило 97 пу-
бликаций.

Результаты контент-анализа газеты «Заря» продемонстрировали, что издание дей-
ствительно освещает вопросы, связанные с проблемой инноваций: ей посвящены 
9 (9,2 %) из 97 материалов. При этом среди тематических доминант содержания га-
зеты публикации на тему инноваций распределены так: социально-политическая те-
матика – 3 текста (34 %), социально-экономическая – 4 (44 %), социально-бытовая – 
1 (11 %), культурная – 1 (11 %).

Спектр социально-политической тематики представлен 3 материалами, где рассма-
тривается тема инноваций: 2 аналитическими (статьи) и 1 информационным (хрони-
кальный отчет). В материалах прослеживается общая закономерность – направленность 
на решение задачи по формированию высокого уровня духовности, морально-этиче-
ского состояния личности. Делается это за счет обоснования важности задачи по соз-
данию конкурентоспособной экономики страны. Например, в отчете «Главное – воля 
к победе, вера в собственные силы», подготовленным БЕЛТА по итогам выступления 
Президента Республики Беларусь с Посланием белорусскому народу и Национальному 
собранию, сказано, что именно такая экономика «является основой нашего суверени-
тета». Но ее построение «возможно только при одном условии: если каждый из нас 
будет вносить посильную лепту в общее дело» (№ 46, с. 1, 3).

Наибольшее количество публикаций на тему инноваций сосредоточено в сфере со-
циально-экономической тематики – 4. Из них 2 относятся к информационной группе 
(1 событийная зарисовка, 1 детализированная заметка), 2 – к аналитической (корре-
спонденции). При этом все материалы направлены на решение такой задачи, как куль-
турно-просветительская работа при реализации инновационных экономических проек-
тов. Среди них особенно выделяется позитивная корреспонденция Ф. Мухи «Почему 
растет зарплата?», где разъясняется инновационный механизм увеличения рентабель-
ности производства молока, использованный в ОАО «Ракитница» Жабинковского рай-
она, который может быть внедрен в других хозяйствах Беларуси (№ 46, с. 10).

В рамках социально-бытовой тематики представлен 1 информационный матери-
ал на тему инноваций (детализированная заметка). Она нацелена на решение зада-
чи по обеспечению качественного образования и соответствующей квалификаци-
онной компетентности на производстве. В детализированной заметке М. Шубича 
«В бизнес со школьной скамьи. Как облегчить молодежи вхождение во взрослую 



85

София. 2018. № 1 Журналистика и СМИ

жизнь?» рассказывается об уникальном опыте Городищенской средней школы имени 
М. А. Скипора по изготовлению конвертов, мешочков для новогодних подарков, маг-
нитов, блокнотов, выращиванию рассады и реализации этой продукции различным 
организациям. Таким образом, еще будучи школьниками, ребята приобретают важные 
экономические и правовые знания, пробуют себя в бизнесе (№ 45, с. 8).

Тема культуры раскрывается через необычный информационный материал – со-
бытийную зарисовку А. Дебиш «Дзівосы ў Стулах» о возрождении батлейки в агроу-
садьбе Стулы силами заведующей отделом традиционной культуры областного обще-
ственно-культурного центра Л. Быцко и членов общественного объединения любителей 
искусства «Тур» (№ 4, с. 11, 13). Эта публикация направлена на решение такой зада-
чи, как формирование высокого уровня духовности, морально-этического состояния 
личности.

Результаты контент-анализа областной газеты «Заря» показали, что издание хо-
рошо освещает те вопросы, которые необходимо решить, чтобы обеспечить развитие 
белорусского общества в инновационном направлении. При этом тематика газеты на-
прямую связана с вопросами государственной политики, ее жанровое воплощение яв-
ляется разнообразным, а выявленное соотношение аналитических и информационных 
материалов как 4:5 является высоким и в перспективе может обеспечить соответству-
ющий уровень воздействия на общественное мнение по теме инноваций.

Таким образом, пример областной газеты «Заря» демонстрирует следующее: во-пер-
вых, региональные газеты играют важную роль в процессе формирования современ-
ного социокультурного пространства, транслируя новое понимание инновации – как 
культурной ценности; во-вторых, они имеют хороший потенциал для воздействия 
на общественное мнение по вопросам, связанным с инновационным развитием стра-
ны, и, в-третьих, региональная журналистика развивается в органичном единстве с ин-
новационным вектором движения страны.
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