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КРОССКУЛТ УРНЫЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В 
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Я.С. Яскевич
Белорусский государственный экономический университет,

Институт социально-гуманитарного образования, г. Минск,Республика Беларусь

В XXI столетии человечество столкнулось с новыми опасными вызовами,.противо- 
стоять которым возможно только обеспечив глубинный межкультурный и межконфес- 
синальный диалог различных народов мира, их взаимопонимание, уважение, ценност
ный плюрализм и толерантность по отношению друг к другу. Прежде всего, отметим, 
что под. устойчивым развитием следует понимать глобально управляемое раз
витие всего мирового сообщества с целью сохранения биосферы и существования 
человечества, его непрерывного развития [4,31]. Устойчивым может быть только мировое 
сообщество в целом, ибо биосфера и ноосфера -  единый организм планеты Земля. - ,  

Национальный императив устойчивого развития, или обязательное требование 
к стране, нации в целом, состоит в том, чтобы, активно и конструктивно участвуя в 
мировом процессе перехода к устойчивому развитию, определить цели и механизмы 
развития , страны посредством выработки стратегии устойчивого развития, объеди
няющей в одно целое культурологическую, социальную, экономическую и экологи
ческую политику, интегрирующей.усилия нации на достижение социальной справед
ливости, экономической эффективности и экологической безопасности..

Поиск новых путей, механизмов и форм сотрудничества,. взаимодействия и 
интеграции, открытого диалога культур и религий с национальными и религиозными 
организациями и вместе с тем обеспечение бережного отношения к национально
культурной ̂ самобытностии самодостаточности отдельных;стран и народов -  основа и 
стратегический приоритет устойчивого - развития современного мира. При этом 
важно выявить и проанализировать реальные механизмы налаживания межкультурного
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■диалога в целях устойчивого развития и оценить вклад национальных законодательств, 
систем- образования, науки в диалог между культурами и религиями, гармонизацию 
национальных и религиозных отношений на государственном и международном уровнях, 
формирование национального самосознания и уважения к другим народам. •,

Переход к устойчивому развитию - длительный эволюционный процесс, требующий 
целенаправленной, осознанной деятельности всего человечества; Главным механизмом 
его реализации могут и должны быть национальные стратегии устойчивого 
развития, использующие высоконравственный гуманный ' разум объединенного 
человечества, всевозможные -мировые и'национальные:социально-экономические, 
политические, технические и другие средства.
г В современной философии и культурологии особенно актуальными и злободневными 
становятся исследования по выработке механизмов развития культур стран и народов на 
основе содействия процессам, культурно-духовного диалога и выработки таких систем 
ценностных ориентаций, которые действительно сближают все культуры, способствуют их 
взаимопониманию и взаимоуважению. К счастью, в культуре-последней трети XX века 
параллельно глобализационным процессам в - цивилизациях,- начались, совершенно 
мирные, не конфликтные: интеграционные. процессы в культурных взаимодействиях 
современного мира, что в полной < мере отвечает природе культуры как основопо
лагающего для всего человечества социального явления. Это дает надежду на то, что 
интеграция культур вместе с нарастающими процессами идентификации каждого:народа 
и каждой личности будет представлять собой естественный процесс и результат 
свободного и непринужденного взаимодействия культур, взаимоооогащающихся в 
процессах их интеграции и диалоговых отношений народов, стран и континентов [2,23].

В соответствии с этими, ценностными установками для Беларуси наряду с задачами 
совершенствования государственности, формирования сильного эффективного правового 
государства, построения социально ориентированной рыночной экономики, развитых 
отношений демократии и гражданского общества, восстановления .экологического 
равновесия, ,развитие культуры, построение адекватной международным стандартам 
национальных и межрелигиозных, отношений является одним из стратегических 
приоритетов государственной политики. . . . . . . .

Республика Беларусь является активной участницей многосторонних международных 
конвенций в области культуры и соответствующих соглашений в рамках СНГ, а также мно
гочисленных двусторонних договоров о сотрудничестве в культурной сфере. Создана зако
нодательная база, направленная на развитие белорусской культуры, обеспечение и за
щиту конституционного права' каждого гражданина на участие в культурной жизни, 
доступ к культурньм ценностям, межкультурный и межконфессиональный диалог с 
представителями различных стран й народов. Четкая и последовательная политика бе
лорусского государства в области национально-культурного развития национальньіх общно
стей страны, 'межэтнических и межконфессиональных отношений направлена на созда
ние необходимых условий для развития всех этносов республики как единого белорусского 
народа, а также на духовное и культурное развитие белорусской диаспоры за рубежом.

Среди принятых нормативных правовых актов регулирующие эти вопросы, Конститу
ция Республики Беларусь, законы Республики БеларусьчЮ гражданстве», «О Националь
ных меньшинствах», «О свободе совести и религиозных организациях» и другие.

Республика Беларусь —  многонациональное государство. По данным переписи населе
ния 1999 года белорусы в структуре населения страны составляют 81 процент. В современ
ном мире такой процент титульного населения является достаточно высоким. 19 про-центов 
—  представляют более 140 национальностей. В том числе: 11% —  русские; 3,9% — поляки; 
2,4% —  украинцы; 0,3% —  евреи; более 10 тысяч —  армяне и татары; около 10 тысяч — 
цыгане; более 6 тысяч— литовцы и азербайджанцы; более 4 тысяч —  молдоване и немцы; 
3 тысячи — грузины. 41 национальность представлена количеством человек от 10 и менее.
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В настоящее время ведется разработка проекта Закона Республики Беларусь «О 
соотечественниках, проживающих за рубежом»: Принятие этого v нормативного 
правового акта будет содействовать совершенствованию отношений государства с 
белорусской диаспорой и национальными общностями. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 мая 1993 г. № 354 одобрена.Государственная 
программа сотрудничества с соотечественниками, которые проживают за рубежом,— 
«Белорусы в мире», рассчитанная на 5 лет (с 2005 по 2010 годы). •

Государственно-церковные отношения в стране строятся на принципах уважительного 
отношения к чувствам верующих и неукоснительного соблюдения законодательства о 
религии и церкви. Принятый в 2002 году Закон Республики Беларусь «О свободе совести и 
религиозных организациях» обеспечивает и защищает- конституционные права на свободу 
совести и вероисповедания, представляет; собой юридические нормы, благоприятные для 
реализации сбалансированного варианта взаимоотношений государства и религиозных 
организаций. При его разработке учитывался европейский и мировой опыт государственно
церковных отношений. .. ."V ;.Ч:
, ; В законе соблюден принцип равенства всех религий, а таюке определенным образом 

защищается историческое представительство традиционных для нашей страны религий: 
православия, католицизма, ислама, иудаизма, протестантизма. Именно эти конфессии 
внесли значительный вклад в историческое становление и развитие духовных, культурных и 
государственных ,традиций белорусского народа, .формируя у белорусского' народа 
веротерпимость и уважение к человеческому достоинству. Благодаря взаимодействию этих 
конфессий сложился неповторимый белорусский менталитет.

С начала 90-ых годов прошлого века в Республике Беларусь отмечается рост 
религиозности всех слоев населения. Религиозный фактор начинает играть важную 
роль в общественно-политической, духовной жизни Республики Беларусь. Это 
связано с демократизацией общественной жизни, одним из характерных.проявлений 
которого стало изменение отношения государства, общества в целом к религии и 
церкви. На смену критике религии и церкви пришли идеи о том, что религия 
является важной основой национальной культурной традиции, тесно связана с 
морально-этическими, духовными ценностями народа.

Беларусь — страна многоконфессиональная. По состоянию на 1 января 2005 года в 
республике зарегистрированы общины 25 религиозных направлений, в то время как в 1989 г. 
были представлены лишь 9. направлений. В соответствии со своими уставами действуют 
142 религиозные организации, имеющие общеконфессиональное значение:, религиозные 
объединения, монастыри; миссии, братства, сестричества. духовные учебные заведения. 
Четыре из них,были зарегистрированы в 2004 году (3 православных монастыря и 1 миссия 
ХВЕ). Общая численность религиозных организаций в республике достигла 2829.

Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская Православная 
Церковь, которая объединяет более 80 процентов верующих и имеет 1315 приходов и 
1092 действующих православных храма, 162 находятся в стадии строительства. ;

В последние годы в обществе укрепились позиции римско-католической церкви, с 
которой государственные/органы ,развивают/конструктивныеотнош ения/ Римско- 
католический костел объединяет' сегодня‘433 общины. ‘ В 2004 году в республике 
насчитывалось 410 костёлов,'141 находится в1 стадий строительства, значйтельное 
количество костелов реставрируется и ремонтируется. Злободневной остается 
проблема пополнения католического клира из числа граждан Республики Беларусь. В 
2003 году среди 350 священнослужителей насчитывалось 196 иностранных граждан, в 
большинстве граждане Польши. Кроме этого, по приглашению Римско-католической 
церкви страну в 2004 г. посетило. 409 иностранных граждан, из них 282 приглашались 
для нерелигиозной деятельности. v . -v - . ; - -
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С п ' В целом римскогкатолическая конфессия является, одной из .самых активных в 
республике. Происходит становление римско-католических приходов в исторически 
традиционных регионах их деятельности. : -  ,, ; - ,v

.Идеи протестантизма проникают в Беларусь в 16 в. В последние годы возросло 
количество протестантских организаций (зарегистрировано 40 общин), которые в 
республике представлены 14 :направлениями, объединяющими 955 общин.. Кроме 
этого продолжают действовать ■ без регистрации 28 общин Совета Церквей ЕХБ.

- Наиболее многочисленным среди протестантских направлений является объединение
христиан веры евангельской (482 общины). , : о : ,
- Ислам в Беларуси исповедует белорусские татары. Их проникновение на территорию

- современной Беларуси началось в XIV веке при Витовте, который пригласил татар к себе
- на военную службу. В последние > годы- оживилась деятельность и этого немного- 
счисленного в республике религиозного течения. В 1991 году было создано объединение

белорусских татар «Аль-Китаб», самостоятельный Муфтиат Республики Беларусь. 
Зарегистрировано 27 мусульманских общин. Белорусские татары стремятся возродить 
свою культуру, этническую самобытность. В 1997 году было торжественно отмечено 
600-летие поселения татар в Беларуси и Литве. . . V

С XIV века в Беларуси проживают евреи,исповедующие" иудаизм. В 1993 году 
состоялась учредительная конференция Белорусского объединения еврейских организаций 
и общин, цель которого'усматривалась в возрождении национальных и культурных 
традиций еврейского народа.. Объединение охватывает более 100 различных организаций 
(культурных, научных, религиозных и т.д.). В Беларуси существует около 20 воскресных 
еврейских школ, при некоторых школах существуют еврейские классы. Общество «Сохнут»

. проводит молодежные спортивно-оздоровительные лагеря. В Минске действует духовное 
; училище. Общины поддерживают тесные контакты с Израилем, получают материальную 
помощь от еврейских общин других стран. В Беларуси действуют общины ортодоксального 
и прогрессивного иудаизма (всего 25).

V Поликонфессиональность Республики Беларусь является важной отличительной 
особенностью ее социокультурного пространства. Поэтому чрезвычайно важным и 

гактуальным является вопрос -государственно-правового регулирования религиозных 
процессов в республике. В настоящее время-в нашем обществе реально осущест
вляется принцип свободы совести. Гарантом этого является Конституция РБ, закон «О 
свободе совести религиозных организациях», принятый в 2002 году, который 
утверждает равенство всех религий перед законом, обеспечивает право личности на 
свободный выбор' вероисповедания и свободное отправление религиозного культа. 
Необходимо отметить, что принятый Закон Республики Беларусь «О свободе совести 
слова и религиозных организациях» не ограничивает права верующих и позволяет в 
равных условиях развиваться всем конфессиям. '

.. Правоприменительная практика нового законодательства о свободе совести и 
• религиозных организациях, созданные правовые основания государственной перере- 
гистрации и ее результаты свидетельствуют о создании в республике благоприятных 
условий для деятельности религиозных организаций и обеспечения конститу
ционных прав граждан на'свободу,совести и вероисповеданий, соблюдении между
народных стандартов в этой области.

В современном белорусском обществе высоко оцениваются нравственные 
составляющие религии. При всем том, что основную массу верующих представляют 
пожилые люди, женщины, в последние годы отмечен рост религиозности всех слоев 
населения, в том числе, молодежи.
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В условиях поликонфессионального общества идет, постоянный взаимный поиск 
точек соприкосновения;- механизмов - сотрудничества между государственными 
органами власти и религиозными организациями. ; v

Каковы основы и механизмы кросскультурного и межконфессионального диалога 
в контексте принципов устойчивого развития? "  ' ' ■ • ■ - ■

1. Важным фактором, обеспечивающим межкультурный и межрелигиозный диалог в
контексте устойчивого развития; национальных; государств и сообществ, является 
создание культурных, экономических, социальных, правовых и других условий для 
гармоничного развития и социально позитивного; образа жизни личности,; реализации 
общепризнанных мировым сообществом конституционных прав и свобод, человека. 
Развитию личности в ; интересах общества способствует поступательное развитие 
межкультурного ‘и . мёжконфёссйонального диалога, .экономики, формирование сильного 
национального государства, обеспечение социальной консолидации, которая является 
необходимым;условием как укрепления демократических институтов,.так и становления 
гражданского общества. Следует иметь в виду, что межкультурный диалог во многом 
имеет религиозное / измерение и зависит о т ,. эффективных шагов по сохранению 
атмосферы терпимости в отношении между народами, религиями и культурами на основе 
равенства и-взаимного ^уважения. Ключевым условием диалога культур и религий как 
основы устойчивого; развития современного мира является формирование общего 
культурного пространства. . ' ; . i

2. Трансформационные процессы в - мире, ■ развитие межкультурного и межрели
гиозного диалога разворачиваются на фоне глобализации, которая детерминирует 
процессы и механизмы1 национальной,' культурной • и религиозной самоидентификации, 
подрывает традиционный образ жизни, рушит барьеры на пути к общению и открытому 
диалогу отдельных религий и народов. Такая близость контактов разных культур и ре
лигий может стать источником взаимообогащения, но может быть и источником конфлик
тов, рождающихся в результате незнания глубинных основ иных культур и религий или 
может быть использована экстремистами в политических целях. Для преодоления таких 
негативных тенденций и укрепления взаимного понимания особенно важен межкультур
ный и межконфессиональный диалог в контексте глобализации современной жизни.

С середины 90-х годов вполне отчетливо обозначилась тенденция к замыканию пост
индустриального мира, о чем свидетельствует статистика мировой экономики. На индустри
ально высокоразвитые страны -Запада сегодня приходится: 76 % прямых иностранных 
инвестиций; 73 % объемов международной торговли; 88 % всех регистрируемых в мире 
патентов; свыше 90% пользователей глобальной сети Интернет [1;61-74],

3. Важнейшим фактором культурной динамики, основой обеспечения Националь
ного могущества государств являются сегодня новейшие;информационные техноло-- 
гии. Современная экономическая система основывается на знаниях и информацион
ных технологиях, которые все активнее превращаются в важнейший ресурс 
хозяйственной, интеллектуальной и духовной деятельности, затрагивая всю систему 
общественных отношений.

4. Активность информационных процессов к концу, XX -  началу XXI века стала
столь высокой, что возникает необходимость адаптации всей системы культуры к ета-' 
новящемуся глобальному информационному пространству.5 Изменяется традицион
ная система культурной коммуникации, в результате чего начинается разрушение 
локального характера культуры  [3, 23]; Формируется общее коммуникационное^ 
пространство, пронизывающее все культуры, с общепринятыми правилами, нормами- 
и стереотипами коммуникации. ; '  • ; • ' '

; 141



* 'Жб.Глубокие изменения в глобализационных^ геополитических стратегиях, транс
формация . социокультурного и ; социально-политического, пространства; позволяют гово
рить о завершении одного исторического периода и вступлении современного чело
вечества в качественно новую фазу своего развития, Важнейшим ресурсом постиндуст
риального общества оказывается не традиционное географическое пространство с зак
репленными на нем физическими людьми и производственными мощностями, а интел
лект, информация и финансы, не знающие материальных границ и легко переме
щающиеся в виртуальном пространстве с помощью информационных технологий.

6. В сложившихся’ условиях все более очевидной становится необходимость сох
ранения национальных традиций и культурологических приоритетов, локальных культур 
определенных наций, сложившихся на протяжении их исторического развития на основе 
этнической культуры.' Так, белорусская: национальная культура сложилась на основе 
культуры белорусского этноса во взаимодействии с культурами других этнических групп — 
русских, литовцев, украинцев, евреев, татар и др. Своеобразие белорус-ской культуры 
определили ее тесные взаимоотношения с другими народами,«погра-ничный» ■ характер. 
Отсюда специфика культурной самоидентификации; представляющей собой соотнесен
ность человека с определенной культурой, его принадлежность к этой культуре и осознание 
этого факта. Особенности самоидентификации; белорусов : определяет пограничный 
характер их,культуры, постоянный тесный контакт-сдругимицивилизациями, особое поло
жение белорусских земель; находящихся на перекрестке торговых путей, водоразделов Чер
ного и Балтийского морей, в географическом центре Европы, наличие воинственных соседей и 
мощных военных государств, размещавшихся по всему периметру белорусских границ.

7. Сохранение самобытности, национального «Я», оригинальности и неповтори-мости 
культурно-цивилизационного феномена, выстраивание отношений с другими культурами и 
религиями на основе диалога, поликультурности, поликонфессиональ-ности —  необходи
мая задача для культуры сегодня. В нынешних условиях необхо-димо развивать модель 
поликультурализма, расширять пространство различных культурных практик, предоставляя 
тем самым индивиду. право ^выбора собственной идентичности. /Социокультурная 
многовариативность этого пространства должна сыграть свою позитивную роль и в 
формировании особенностей менталитета народа, как особого способа мышления и 
отношения определенного этноса к действительности [6,56].

Проблема национального государства, в какой-то мере, становится вопросом госу
дарственной безопасности. Основная цель и основная ценность е е -  это возможность 
нации выжить и развиваться, укреплять тот фундамент, на котором основывается 
государство, и,укреплять те области, в которых и дальше остаются реальные силы и 
права национального государства. Национальное государство в современных услови
ях является объектом определенного исторического испытания эпохи. Об этом в один 
голос; говорят сегодня аналитики, исследующие духовное состояние современной 
молодежи стран Балтии, Германии и Беларуси [5]. , .

Наиболее значительная для культурной динамики форма культурной коммуникации -  
это взаимодействие или диалог культур, религий. Особое значение для процессов 
взаимодействия культур и религий приобретают изменения культурных форм социальной 
организации, набора областей деятельности,/систем, ценностей той и другой, культуры, 
становление новых форм культурной активности,: инновационных'духовных ориентиров, и 
моделей образа жизни под влиянием глобализационных процессов. - 
. Диалог, а не диктат культур особенно важен в контексте современных глобализацион

ных процессов.; Диалог культур, и религий взаимообогащает их, обеспечивая развитие 
общечеловеческой системы культуры и в то же время обеспечивает углубленное понима
ние собственной культуры и ее ценностных оснований.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БЕЛОРУСОВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

Л.Г.Титаренко
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

В условиях современных глобализационных процессов и продолжающейся трансфор
мации постсоветского общества в Беларуси (как и других постсоветских странах) проис
ходит процесс изменения идентичности и социокультурных ценностей населения. Прежде 
всего, речь идет о формировании стабильной национальной белорусской идентичности, 
т.е. того ее типа, который в зарубежной литературе связывается со страной, с при
надлежностью гражданина тому или иному национальному государству (nation-state). 
Поскольку на протяжении последних десятилетий прошлого века национальные'госу
дарства считались субъектами международных отношений, которые исчезают с исто
рической арены под напором глобализации, данный тип идентичности считался не
перспективным: ему на смену должна была прийти глобальная идентичность; Новый 
век убедительно доказал, что национальная идентичность по-прежнему актуальна, а 
для новых государств -  субъектов международных отношений она вообще неза
менима. Ни глобальная, ни европейская идентичность*не заменяют национальную, 
сегодня они могут сосуществовать в тех странах, которые включены в глобальную и 
европейскую интеграцию. Однако поскольку идентичность, как и мир, постоянно 
меняется [1,100], содержание национальной идентичности в начале двадцать первого 
века существенным образом отличается от того'содержания; которое вкладывалось 'в 
это понятие Б.Андерсоном [2]. Основной тезис данной статьи состоит в-том) что 
сегодня наиболее значимой для современного национального государства становится 
национальная идентичность, понимаемая как гразданская. Именно такой тип 
идентичности постепенно формируется в современной Беларуси.

Идентичность как особое качество группы, общества, народа формируется двояко: 
во-первых, как; общность со схожими, подобными группами, обществами («мы» * - 
группа), во-вторых, как различие с чужими, другими группами, обществами («они» - 
группа). Коллективное самосознание группы, народа должно включать в себя (на 
сознательном или бессознательном уровне) некие устойчивые архетипы отношения и 
к себе, и к иным социокультурным и национально-этническим группам, миру в целом. :

Беларусь не является исключением. Важнейшей особенностью формирования 
национальной идентичности здесь является тот факт, что до 1991 года Беларусь по 
сути никогда не выступала на мировой арене, как самостоятельная держава (ни ВКЛ,
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