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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

SOCIAL AND CULTURAL VALUES IN THE CONTEXT  
OF EURASIAN INTEGRATION

В условиях увеличивающейся роли крупных государственных объединений, в совре-
менном быстроменяющемся мире одной из возможностей устойчивого развития госу-
дарств – становится интеграция. В статье показано, что успех евразийской интегра-
ции зависит в первую очередь от формирования социокультурных ценностей белорусов 
и восточных славян в целом, что обусловлено схожей системой ценностей, исторически 
сложившимися и взаимозависящими социальными, культурными и политическими от-
ношениями.
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In the context of the increasing role of large state associations, in today's rapidly changing 
world, one of the possibilities for sustainable development of nations – is becoming integrated. 
The article shows that the success of the Eurasian integration depends first and foremost on the 
formation of social and cultural values of the Belarusians and the Eastern Slavs in general, due 
to a similar value system, historically and interdependent social, cultural and political relations.

Key words: еurasian integration; integration processes; worldview; ideology; socio-
cultural values; spiritual values; national idea.

В настоящее время, как на территории постсоветского пространства, 
так и в объединенной Европе одной из самых актуальных проблем при из-
учении явлений и процессов является интеграция. По мнению некоторых 
ученых интеграция представляет собой некую новую политическую систе-
му, которая формируется из систем существовавших до этого обособленно.  
С точки зрения У. Уолласа, интеграция – это создание и поддержание интен-
сивных и разносторонних систем взаимодействия между ранее автономны-
ми частями [1, p. 9].
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После распада СССР многие ученые постоянно затрагивали тему пост-
советской реинтеграции. Одни исследователи видели в идее реинтегра-
ции возможность сформировать равноправное сотрудничество независи-
мых государств, в виде международной организации по типу ЕС, другие 
рассматривали образование СНГ как переходный этап к новому правово-
му пространству. Некоторые считали, что реинтеграция должна привести  
к видоизмененной реставрации бывшего союзного государства под началом 
России.

Одной из основных тенденций международных отношений, на сегод-
няшний день является феномен интеграционных объединений. Все пост-
советские государства стоят перед выбором быть или не быть интеграции, 
для них это не просто вопрос о выстраивании отношений с соседями, а 
более глобальный вопрос о месте, роли и судьбе в новом глобализирован-
ном мире. Для небольших государств региональные организации являются 
способом выживания, и возможностью сохранения своей цивилизационной 
самобытности в условиях глобализации.

Если рассматривать интеграционные связи сложившиеся еще в СССР то 
можно отметить что степень взаимозависимости экономик республик вхо-
дивших в его состав была очень велика. Однако развитие интеграционных 
процессов во многом было вызвано не только экономической целесообраз-
ностью, а действием как политических так и идеологических факторов. Се-
годня по прошествии более 16 лет становится очевидным, что процесс по-
литической трансформации постсоветского пространства является гораздо 
более сложным, многомерным процессом с большим количеством постоян-
ных и переменных величин, которые играют направляющую и определяю-
щую роль [2, с. 53].

Как показывает жизнь, при осуществлении процессов евразийской ин-
теграции в рамках межгосударственного сотрудничества проблем более чем 
предостаточно. Например, существенные различия в уровне экономическо-
го развития постсоветских республик, степени рыночного реформирования 
экономик, произошедшие трансформации социально-экономических от-
ношений в процессе становления государственного суверенитета и демо-
кратизации общественной жизни постсоветских государств, наличие более 
привлекательных центров притяжения вне рамок Евразийского экономиче-
ского союза [3]. Так же сдерживающим фактором в развитии интеграции 
является наличие определенных проблем по унификации законодательств 
государств-членов ЕАЭС.

Однако, наряду с решением и урегулированием экономических вопро-
сов в процессе осуществления евразийской интеграции, нельзя недооцени-
вать роль, место и значение идеологических, социокультурных и мировоз-
зренческих проблем, решение которых может оказаться не просто полезным 
и необходимым, но и не менее значимым, а может даже и судьбоносным.  
В настоящее время эти проблемы просто не возможно не решать или игно-
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рировать и считать их вторичными по отношению к экономическим. В усло-
виях формирования новой социальной реальности все чаще определяющим 
оказывается решение проблем в общественном сознании и порядке, госу-
дарственном устройстве, идеологии и политике, социальных отношениях, 
культуре и морали [4, c. 171].

Одна из основных ролей здесь принадлежит формированию гуманисти-
чески направленного мировоззрения. А Швейцер в одной из своих работ пи-
сал: «Как, однако могло случиться, что мы дошли до такой крайней степени 
пренебрежения духовной сущностью культуры?...Всё больше и больше мы 
скатываемся к состоянию, характеризующемуся отсутствием мировоззре-
ния. Отсутствие же мировоззрения предопределяет и отсутствие культуры. 
Таким образом, перед нами стоит великий вопрос: как долго сможем мы 
обходиться без мировоззрения несущего в себе идеалы совершенствования 
человека?» [5, с 94-96].Современная ситуация во всем мире подтвержда-
ет, что отсутствие жизнеутверждающего мировоззрения является наихуд-
шей и наиболее опасной для общества его формой, порождающей безумие, 
бессмыслицу, бескультурье обман и манипулирование жизнью людей [4,  
с. 172].

В процессе многовекового сосуществования восточных славян сложи-
лась общность культур, схожесть менталитета, идеологий, родственность 
исторических судеб, уклада хозяйственной жизни, отношения к основным 
социокультурным ценностям. Исторически сложившийся путь развития 
восточнославянских народов позволяет нам составить представление о схо-
жих нравственных ориентациях на современном этапе трансформаций ко-
торые происходят в обществе. 

Успех реализации Евразийского интеграционного проекта, являюще-
гося одним из приоритетных направлений внешней политики Республики 
Беларусь, сможет быть реализован при грамотном сочетании внешнеполи-
тических целей и внутригосударственных экономических, политических и 
социально-культурных перемен в обществе. Не маловажное место при этом 
принадлежит идеологии, одной из функций которой является формирова-
ние у людей определённого взгляда на понимание явлений окружающей их 
среды и жизни в ней. И совершенно понятно, что новая развивающаяся бе-
лорусская идеология не должна охватывать только национальный уровень. 
Мы нуждаемся в идеологии, которая сыграет интеграционную, объединяю-
щую роль, обеспечивающую условия для гармоничного развития государ-
ства. 

С точки зрения К. А. Феофанова «самое простое и короткое, но емкое 
определение идеологии – “оценка ценностей”, т. е. то, как субъект склонен 
оценивать явления и процессы (“хорошо” и “приемлемо” или, наоборот, 
“плохо” и “неприемлемо”)» [6].

Советский период в истории развития нашего государства принес пере-
мены, отражающиеся в изменениях национального характера, стереотипах 
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поведения и мышления, а также переоценке старых ценностей, частично 
подорвал культурные, демократические и экономические основы белорус-
ского общества, что привело к деформации его ценностей. Особенности 
культуры, специфика менталитета, отличия в мотивационном механизме 
и взаимодействие этих факторов с идеологией, являются теми духовными 
компонентами, без которых даже самый передовой опыт не может быть 
успешно реализован.  

Основопологающим фактором для успешной интеграции государств 
на постсоветском пространстве являются культурные и духовные ценно-
сти, сформировавшиеся в процессе исторического развития восточносла-
вянских народов. Весомость ценностей как существенного основания ин-
теграционной политики определяется тем, что они несут в себе не только 
опыт исторического прошлого, его традиции, устоявшиеся формы жизни, 
обычаи, а так же социальные и нравственные жизненные основы, которые 
оформились на протяжении веков, закрепляют ожидаемую экономическую, 
политическую и социальную реальность в ближайшей перспективе. 

Ценность – это явление определяющее фундаментальный порядок  
в жизни общества [7, с. 28].

Для человека и общества ценности выступают основными ориентира-
ми существования и жизнедеятельности, воплощающие субстанционально 
значимые идеи возникающие по отношению субъекта к объекту внешней 
реальности. Ценности выражают внутреннюю закодированную информа-
ции о субъекте, открывающемся для мира и выражающего его стремление к 
присутствию, раскрытию и совершенствованию собственной природы.

Сформировавшиеся веками ценности, сейчас переживают значитель-
ную эволюцию. Связано это с необходимостью выработки, приобретения 
новых ценностей, для дальнейшего развития общества, выхода его из кри-
зиса и полноценного функционирования. Однако сложность состоит еще и 
в том, что происходящие в настоящее время трансформации в социальной, 
экономической, технической и других сферах протекают с огромной скоро-
стью, а культура не успевает выдвигать новые ценности. 

Отражение духовных ценностей и традиций белорусского народа прояв-
ляется в национальной культуре. Необходимо оберегать традиции, которые 
еще сохранились и несут с собой функции прояснения смысла и социальной 
значимости феноменов культуры, в ценностной ориентации на их воспроиз-
водство [7, с. 527]. Они имеют важное значение для формирования идеоло-
гии государства. Духовные ценности и традиции являют собой культурное 
наследие, неся с собой опыт предыдущих поколений, показывая отличи-
тельные черты принадлежности к определенной народности.

В качестве факторов способствовавших объединению восточносла-
вянских народов выступают геоклиматический, демографический и эко-
номический, но все же решающую роль отыгрывают духовные ценности. 
Стержнем этих духовных ценностей являются ценности определяющие от-
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ношение к природе и к обществу. Культурно-исторические ценности также 
являются системообразующими элементами, придавая свой, неповторимый 
характер.

Духовные ценности белорусского народа формировались на базе вос-
точнославянского менталитета, хотя и испытали на себе влияние западной 
культуры, так как славянские народы занимали географическое положение 
в центре современной Европы на стыке восточной и западной цивилиза-
ций. А как известно, что конфликт ценностных систем между собой ведет к 
деструкции и рождению нового качества. И по мнению некоторых ученых 
эта георгафическая специфика породила славянский феномен пограничной, 
переходной личности и культуры.

К духовным ценностям белорусского народа можно отнести толерант-
ность, которая проявляется в склонности к компромиссам и отсутствии 
вражды. Терпимость как умение уважительного отношения к чужому взгля-
ду и мнению, примером здесь может послужить веротерпимость. Ведь сво-
бода вероисповедания закреплена в нашей стране на государственном уров-
не, в статье 31 Конституции Республики Беларусь. 

Еще одной духовной ценностью выступает справедливость, выража-
ющаяся в стремлении к социальному равенству, необходимости оказания 
помощи нуждающимся, непримиримостью с унижением слабых. Христи-
анские принципы находят свое отражение в воздержании, терпении, любви 
к ближнему, соблюдении заповедей. 

Немало важное место занимает в иерархии духовных ценностей бело-
русского народа любовь к Родине, которая проявляется в бережном отноше-
нии к родному краю, заботе о сохранении и преумножении его богатства. 
Трудолюбие белорусов основано на заботе о собственном участке земли, 
работоспособности, хозяйственности народа и выносливости. Миролюбие 
выражается у нас в отсутствии чувства национального превосходства, спо-
собности мирного сосуществования с другими народами. Неприятие угне-
тения и стремление к свободе обусловлено историческим прошлым нашего 
народа, пронизанного его борьбой за независимость и право на самоопре-
деление. 

Среди социокультурных ценностей восточных славян особо выделяется 
ценность коллективизма как установки на гармонизацию интересов лич-
ности, коллектива и общества в целом. Примером развития коллективизма 
могут служить толока, которая предполагает коллективное решение всех 
вопросов, или громада выражающаяся в семейственности, стремлении под-
держать людей из одной местности, наладить родственные связи.

Ценность коллективного образа жизни нашла отражение в понимании 
роли государства как оплота и гаранта стабильности общества и его тесном 
взаимодействии с гражданским обществом, в складывании феномена госу-
дарственности [8].



81

Феномен государственности неразрывно связан с национальной идеей.  
В. А. Мельник характеризует национальную идею в политическом смысле 
как: «…национальная идея есть овладевшая самосознанием определенной 
этнической общности людей мысль, или что то же самое, идея, согласно 
которой эта общность людей является особой нацией, в силу чего она счи-
тает себя в праве по собственному усмотрению строить и свою внутреннюю 
жизнедеятельность, и свои отношения с другими народами, т.е. выступать 
на исторической арене в качестве нации-государства» [9, с. 177]. 

Но нельзя не согласиться с его формулировкой белорусской националь-
ной идеи: «…белорусская национальная идея в современной ее интерпрета-
ции есть, с нашей точки зрения, идея обеспечения всестороннего развития 
белорусской нации, понимаемой как совокупность всех граждан Республи-
ки Беларусь, превращение Беларуси в сильное и процветающее государство 
путем его включения прежде всего во внутрицивилизационные интеграци-
онные процессы и через них – в формирование миросистемы XXI века» [9, 
с. 184]. В. А. Мельник подтверждает что эта формула национальной идеи не 
отрицает отказа государства от сотрудничества в двустороннем порядке, и 
мы должны осознать и учесть в сегодняшней политике своего государства 
особенности новой эпохи в которую вступил мир.

Сегодня, восточнославянским народам необходимо выбрать тот путь оп-
тимального развития, который будет соответствовать принципам гуманизма 
и справедливости, национальным идеям, будет давать право и возможность 
действовать и развиваться сообразно своим историческим традициям, осо-
бенностям и интересам.

Восточнославянские народы не смотря на все сложности своего сере-
динного положения между Западом и Востоком, их крайне противополож-
ных форм социально-культурных традиций и ценностей, смогли избежать 
столкновения этих традиций и в определенной степени синтезировать их.

Можно сделать вывод о том, что сохранение и приумножение тради-
ционных ценностей и приоритетов – это условие цивилизационной иден-
тичности и самого существования восточных славян как этносоциальных 
общностей. Именно дальнейшая совместная выработка общих ценностей 
соответствующих техническому и технологическому уровню развития об-
щества, ориентация на гуманистические ценности открывают возможность 
для синтеза национальных традиций с практикой посттехногенной циви-
лизации и будут способствовать эффективному построению отношений в 
рамках Евразийской интеграции. 

Медленная и осторожная интеграция на постсоветском пространстве 
может ориентироваться только на собственный опыт, подражание не мо-
жет быть источником вдохновения, но анализ европейской интеграционной 
практики поможет предотвратить некоторое количество возможных ошибок 
на этом пути. 
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Именно поэтому масштабные и далеко идущие планы евразийских ин-
теграционных проектов, основанные на синтезе цивилизационных характе-
ристик, имеют смысл развиваться как минимум до масштабов объединен-
ной Европы. 
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ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИЗАЦИИ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

THE PROBLEM OF THE TYPOLOGY OF THE PARTY SYSTEM 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Статья посвящена проблеме типологизации партийной системы Республики Бе-
ларусь, находящейся в процессе становления. Автором рассмотрены основные модели 


