
719 

шают СМИ, чтобы он не вносил деструктивный момент в наш беззаботный потреби-
тельский рай. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Международная репутация государства зависит не только от экономических ресур-
сов или политических взглядов правящей партии, но также определяется духовно-
культурным потенциалом народа. Инструментом данного потенциала служит культурная 
дипломатия. Помимо поддержания репутации отдельно взятой страны (государства)  
культурная дипломатия направлена и на разрешение глобальных проблем культуры, 
которые, в первую очередь, затрагивают культурное наследие. К основным «куль-
турным» проблемам стоит отнести как намеренное уничтожение культурных ценно-
стей, так и отсутствие (либо наличие минимального) интереса современного обще-
ства к историко-культурному наследию, что влечет за собой не только эстетическую 
деградацию населения, но и, как итог, – потерю национальной идентичности. 

Культурная дипломатия является видом дипломатических отношений непо-
средственно в сфере культуры и включает в себя совокупность действий (обмен 
ценностями, традициями и др.), направленных на динамичное развитие сотрудниче-
ства между государствами, и также способствует формированию и структурирова-
нию социально-культурного пространства. 

При рассмотрении задачи регулирования взаимоотношения стран на полити-
ческом уровне, следует отметить, что этому процессу способствует множество фак-
торов: исторические, социально-политические, национальные, религиозные и др. 
Следовательно, стоит иметь в виду, что при реализации данной задачи культурная 
дипломатия положительно влияет на популяризацию культурного наследия с помо-
щью накопления, сохранения и реставрации объектов культурного наследия, обла-
дающих исторической или художественной ценностью (культурным потенциалом). 
Благодаря чему можно говорить не только о процессе сохранения исторической па-
мяти народа, обмене ценностями, но и заимствовании культуры иных государств, 
что, в свою очередь, благоприятно влияет на международное сотрудничество и рас-
пространение культурных ценностей отдельно взятых стран в международных фор-
матах. 

Помимо сохранения уже существующих культурных ценностей, культурная 
дипломатия способствует созданию новых ценностей. При этом преобразуется и со-
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вершенствуется организация различных форм досуга населения, происходит уско-
рение развития художественно-творческой жизни в стране, что способствует разви-
тию культурного потенциала и обеспечению единства культурного пространства.  

Специфика государственной политики Республики Беларусь в сфере культу-
ры представлена признанием культуры как одного из главных факторов самобытно-
сти не только белорусского народа, но и других национальных общностей, прожи-
вающих в Беларуси. Это происходит за счет того фактора, что культурный пласт 
общества (иными словами говоря – культура народа) формировался на протяжении 
веков благодаря преемственности поколений, что внесло значимый вклад в основы 
развития и самореализации личности, образования и воспитания детей и молодежи.  

Популяризация историко-культурного наследия в современном белорусском 
обществе осуществляется с помощью приоритетных направлений. К данным 
направлениям следует отнести: сохранение, развитие и распространение белорус-
ской национальной культуры и языка, создание, распространение и популяризация 
классических и современных произведений художественной литературы и искус-
ства, других эстетических и нравственных ценностей отечественной и мировой 
культуры, что способствует созданию благоприятных условий для гармоничного 
(эстетического) воспитания истинного гражданина своей страны. 

Данная деятельность по сохранению и популяризации историко-культурного 
наследия осуществляется на международном уровне в первую очередь с помощью 
общественных организаций, что способствует интеграции культуры в международ-
ное пространство, кооперации с зарубежными общественными организациями. Так-
же это способствует развитию гастрольно-выставочной деятельности, совместному 
производству и сохранению культурных ценностей и культурных благ и обмену 
ими, реставрации памятников истории и культуры, внедрению новых технологий, 
технических средств и пр.  

В качестве примера можно рассмотреть деятельность РОО «Белорусская ас-
социация клубов ЮНЕСКО», так как она является субъектом международной куль-
турной деятельности Республики Беларусь. Эта общественная организация консо-
лидирует определенную группу людей, которых объединяет общая цель в опреде-
ленной сфере деятельности.  

Деятельность РОО «БелАЮ» включает в себя международные программы и 
проекты, которые делятся на 4 направления – «Культура мира», «Неформальное об-
разование», «Здоровый образ жизни», «Информация и коммуникация».  

Программой «Культура мира» организация помогает развитию молодежных 
инициатив в области изучения и популяризации белорусской культуры и культуры 
других стран, так как основная цель программы – предоставление широких возмож-
ностей молодым людям при знакомстве не только с национальной культурой, но и 
культурой других стран. Данная программа содействует приобретению таких цен-
ностей, как толерантность к культурному разнообразию, мирное разрешение кон-
фликтных ситуаций на основе диалога и сотрудничества, бережное отношение к ис-
торическому, культурному и природному наследию. 

Следует отметить и существующий при поддержке РОО «БелАЮ» конкурс на 
лучший молодежный проект в области изучения и популяризации белорусской 
культуры и культур других стран в рамках программы «Культура мира». Несмотря 
на то, что, как правило, это малобюджетные инициативы с мультипликационным 
эффектом, однако они способствуют появлению нестандартных подходов к реше-
нию наиболее актуальных задач в области культуры. Примером таких инициатив 
может быть проект «Дороги Мнемосины» (менеджер – Дмитрий Кутузов, г. Минск), 
который был успешно реализован в 2010–2011 учебном году и направлен на сбор и 
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сохранение нематериального (духовного) наследия (обрядов) национальных общин, 
которые проживают в Беларуси [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что культурная ди-
пломатия, как динамичное направление, постоянно развивается под воздействием 
потребностей в сфере культуры, является координирующей силой как в вопросах 
международного сотрудничества, так и в разрешении проблем, касающихся сохра-
нения историко-культурного наследия общества.  
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ЖИВОЙ МУЗЕЙ ФАНДАНГО – ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА ПО ОХРАНЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Для успешной реализации в Беларуси Конвенции 2003 г. об охране нематериально-
го культурного наследия необходимо как можно активнее использовать опыт других стран 
в этой области. Особенно полезными в этом смысле являются практики, пропагандируе-
мые Комитетом нематериального культурного наследия посредством включения в специ-
альный Реестр передовых практик по охране1. Одной из подобных практик является бра-
зильский проект «Живой музей Фанданго», способствующий сохранению и передаче бу-
дущим поколениям традиции исполнения этого самобытного танца. 

Фанданго – вид народной музыки и танца, связанный с коллективными работами, осо-
бенно сельскохозяйственными и рыболовными. Песни называются «модас», они исполняются 
под аккомпанемент самодельных музыкальных инструментов – скрипки, альта и бубна. В это 
время танцуют танец, напоминающий вальс или отбивают ритм обувью с деревянной подош-
вой. 

Традиционно фанданго было приурочено к различным видам деятельности, требо-
вавшим коллективных усилий, например, к посадке и сбору урожая. Наниматель предла-
гал участникам обильное угощение, сопровождавшееся танцами фанданго на протяжении 
всей ночи; также фанданго были связаны с религиозными праздниками, карнавалами, а 
иногда проводились просто в качестве развлечения2.  

Изначально «Живой музей Фанданго» был исследовательским проектом среди тра-
диционных сообществ южного и юго-восточного побережья Бразилии, где сохранялась 
данная традиция. Он был разработан в 2002–2004 гг., когда было замечено, что практика 
фанданго по многим причинам очень слабо популяризуется. В 2005 г. проект получил 
поддержку Культурной программы по популяризации нематериального культурного 

                                                           
1 The Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices // 
https://ich.unesco.org/en/lists. 
2 Azevedo, F. C. Fandango do Paraná / F. C. Azevedo. – Rio de Janeiro : Ministério da Educação e Cultura, Depar-
tamento de Assuntos Culturais, Funarte, 1978. – 50 p. 
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