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3.2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 
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Работа выполнена в рамках проекта «Этнокультурные практики 

в структуре повседневности белорусов и россиян» при финансовой 
поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (договор № Г15Р-032 от 04.05.2015 г., научн. рук. 
Балич Н.Л.). 

 
В начале XXI века межкультурный диалог стал ключевым 

понятием международной и внутренней политики; в условиях кризиса 
доминировавшей на Западе на протяжении последних десятилетий 
политики и практики мультикультурализма межкультурный диалог 
рассматривается (цитируем координатора Совета Европы по вопросам 
межкультурного диалога, с июня 2012 года заместителя генерального 
секретаря Совета Европы Габриелу Баттаини-Драгони) как «профилак-
тический метод предотвращения конфликтов внутри общества, как 
политический ответ на угрозы, вызванные культурным многообразием, 
как противодействие социальному расслоению, стереотипам, расизму 
и дискриминации» [1, с. 1]. 

7 мая 2008 года в Страсбурге на 118 сессии Комитета министров 
иностранных дел стран-членов Совета Европы была утверждена 
«Белая книга» по межкультурному диалогу» [2] (в 2013 году осуществлён 
перевод «Белой книги» на белорусский язык).  

В «Белой книге» содержатся концептуальные основы и условия 
межкультурного диалога, политические принципы, рекомендации и 
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ориентиры для его продвижения. Межкультурный диалог понимается 
как «открытый и уважительный обмен мнениями на основе взаимо-
понимания и уважения между отдельными людьми, а также группами 
людей различной этнической, культурной, религиозной и языковой 
принадлежности, имеющими разными исторические корни» [2, с. 10]. 

Проблема эффективного взаимопонимания и взаимодействия 
между представителями различных культур приобретает особую 
актуальность в связи с интенсификацией процессов интеграции, глоба-
лизации, международного сотрудничества в многообразных сферах 
социокультурной жизни. Характер и содержание межкультурных 
взаимоотношений во многом зависит от способности их участников 
понимать друг друга и достигать согласия; незнание особенностей 
национально-культурной специфики партнера приводит к комму-
никативным неудачам и конфликтам.  

Начало широкомасштабной интеграции Беларуси и России было 
положено 2 апреля 1996 года (День единения народов Беларуси 
и России вошел в историю двух суверенных государств). 

Ровно через год – 2 апреля 1997 года – был подписан Договор 
о Союзе Беларуси и России. Цель создания Союза – сотрудничество 
государств в политической, экономической, социальной, оборонной 
сферах, устойчивое социально-экономическое развитие государств-
участников на основе объединения материальных и интеллектуальных 
потенциалов. 23 мая состоялось подписание Устава Союза Беларуси 
и России. 

В 1997-1998 годах формируются исполнительные органы Союза, 
общий бюджет, разработка и реализация первых союзных программ. 
Образованы Пограничный и Таможенные комитеты, Комитет по 
вопросам безопасности. 

Важным этапом в развитии союзных отношений Беларуси и России 
стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем 
единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, 
Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования. 
В указанных документах закреплено поэтапное движение к добро-
вольному объединению в Союзное государство при сохранении 
национального суверенитета государств – участников Союза. Были 
определены основные направления интеграционной работы в экономи-
ческой и социальной сферах. В этом же году был подписан Договор 
о совместной Телерадиовещательной организации Союза Беларуси 
и России. 

Качественно новый уровень развития интеграции Беларуси и 
России был определен подписанием 8 декабря 1999 года Договора 
о создании Союзного государства и Программы действий Республики 
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Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора 
о создании Союзного государства. Программа – документ концепту-
ального характера, обеспечивающий выработку согласованных подходов 
государств-участников к наиболее важным вопросам международных 
отношений и координацию усилий во внешней политике. После 
ратификации Договора парламентами двух стран, 26 января 2000 года 
он вступил в силу [3]. 

Россия основной стратегический, экономический и политический 
партнер Республики Беларусь.  

Данные опроса, проведенного Институтом социологии НАН 
Беларуси в 2016 году (выборка 2098 чел., погрешность ± 3 %) 
свидетельствуют, что население Беларуси среди различных межгосу-
дарственных объединений больше всего поддерживают сотруд-
ничество между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
(такое мнение выразило более 84 % белорусских участников опроса). 
Анализ позиций различных социально-демографических групп 
респондентов показал, что независимо от возраста, пола, региона 
проживания, национальной принадлежности отношение к процессам 
сотрудничества (сближения) между Беларусью и Россией поддерживается 
подавляющим большинством населения страны. Среди объединяющих 
признаков белорусов и россиян наряду с базовой основой единства 
народов – историческим прошлым, чаще всего отмечается общность 
языка, культуры (ценностей, традиций, обычаев), родственных связей, 
межэтнических браков, черт славянского характера, менталитета, 
а также сотрудничество в экономической, политической, социальной 
сфере и др. В целом об ощущении единства с народом России 
высказалось более 71 % белорусских респондентов. 

В настоящее время в Союзном государстве России и Беларуси 
реализуется комплекс совместных мероприятий по укреплению 
безопасности, решению крупных социально-экономических задач 
государств-участников Договора, включающий в себя проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, произ-
водственных и других работ. Действующими программами являются: 

 Программа согласованных действий в области внешней 
политики государств – участников Договора о создании Союзного 
государства на 2016 – 2017 годы, направленной на координацию 
усилий во внешней политике, координацию действий в решении 
проблем общеевропейской безопасности в рамках ОБСЕ; 

 «Разработка комплексных технологий создания материалов, 
устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной 
продукции других отраслей («Технология-СГ» 2016-2020 гг.), 
направленной на разработку новых перспективных конструкционных 
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наноматериалов для изделий ракетно-космической техники, защиту 
электронной компонентной базы космических аппаратов с длительным 
сроком активного существования и других технологий;  

 «Разработка космических и наземных средств обеспечения 
потребителей России и Беларуси информацией дистанционного 
зондирования Земли» («Мониторинг-СГ») на 2013-2017 гг. Целью 
программы является создание технологий и программных комплексов 
в интересах повышения надежности, работоспособности и живучести 
маломассогабаритных космических средств дистанционного зондиро-
вания Земли и др. 

Подготовлен ряд программ для совместной реализации: 
программа Союзного государства по развитию системы гидрометеоро-
логической безопасности на 2017-2021 годы, ряд программ и 
мероприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса, вопросы 
защиты информационных ресурсов и др. [3]. 

Среди программ и проектов в сфере культуры и искусства 
следует выделить конкурс молодых литераторов Союзного государства 
«Мост Дружбы», который ориентирован на поиск, раскрытие и 
поддержку молодых талантливых авторов; международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в Витебске»; фестиваль «Молодежь – 
за Союзное государство» (регулярно проводится с 2006 года); 
традиционный фестиваль Союзного государства «Творчество юных»; 
конкурс молодых преподавателей России и Беларуси на лучший урок 
по литературе «СилаСлова» и другие проекты. 

Таким образом, диалог народов, подкрепляемый эффективными 
формами и мероприятиями межкультурного диалога, как основы 
взаимодействия народов Беларуси и России, способствует укреплению 
интеграционные процессов в Союзном государстве. Более того, система 
мероприятий, призванных подкрепить позитивные интеграционные 
процессы Союзного государства Республики Беларусь и Российской 
Федерации, способны активизировать межкультурный диалог с 
государствами-участниками ЕАЭС – международной организацией, 
являющейся закономерным итогом многолетнего сотрудничества между 
нашими странами и, кроме того, олицетворяющей дальнейшее развитие 
интеграционных отношений Беларуси и России с Казахстаном, Киргизией 
и Арменией.  
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Современная эпоха характеризуется признанием важнейшей роли 

информации в политических процессах, в принятии коллективных 
решений. Лауреат Нобелевской премии Джозеф Е. Стиглис, развивающий 
новое направление в теории управления обозначенное им как 
«информационная политическая экономия», предлагает рассматривать 
информацию, политику и экономику в неразрывном единстве. При 
этом Д. Стиглис считает, что «существует асимметрия информации 
между управляющими и управляемыми и необходимо искать способы, 
которые могли бы сократить масштаб информационной асимметрии 
в политических процессах и минимизировать ее последствия» [1]. 
Хорошей основой по устранению отмеченной асимметрии обладают 
современные электронные технологии. 

Возможности Интернета имеют неограниченный ресурс 
использования во всех сферах человеческой деятельности: политической, 
экономической, социальной. В связи с этим происходит существенные 
изменения в социально политической сфере общества, традиционные 
формы политического взаимодействия, детерминируются современными 
Интернет технологиями, позволяющими перейти от информационного 
монолога к многосторонней коммуникации, что существенным 
образом повышают эффективность его воздействия на общественное 
сознание. Данные социологических опросов подтверждают, что 80 % 
пользователей сетей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, 
чем своих реальных товарищей. Новая коммуникационная система 
существенным образом ослабляет власть традиционных форм сообщений. 
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