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—  ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

| ГЛОБАЛИЗАЦИИ

КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЗЕРКАЛЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Р. Б. Гагу а, П. П. Можейко

В наши дни глобализация представляется явлением неизбежным и разнонаправленным. Практически ни
одно государство не остается вне этого процесса, вне зависимости от нашего отношения к нему. Можно
принимать либо отрицать глобализацию, однако невозможно избежать ее влияния практически во всех сферах
функционирования современного социума.

Следует отметить, что наиболее заметно процесс глобализации проявляется в культурной сфере. По
сути, мы столкнулись с тем, что национальные культуры, равно как и культура элитарная уходят на
периферию цивилизационного пространства. Они вытесняются унифицированной массовой культурой,
создающей, в свою очередь, стандартизированные этические нормы и эстетические ценности. Причем этот
процесс носит ярко выраженный вестернезированный характер.

Несмотря на то, что Беларусь формально располагается на стыке двух культурных общностей,
исторически сложившихся под воздействием западной и восточной деноминаций христианства,
отличающихся своим мировидением, в белорусском социуме приоритет отдается культурным и ценностным
конструктам, сформированным западной культурной моделью. Даже восточные культурные идеи проникают в
белорусский социальный континуум транзитом через западное культурное пространство, преломляясь сквозь
призму вестернизированных традиций и теряя при этом четко очерченную национальную идентификацию.
При этом парадоксальной представляется ситуация, при которой около 80% населения Беларуси причисляют
себя к православной церкви, однако предпочтение отдают культурным установкам, сформированным в лоне
западной цивилизации. В связи с этим представляется весьма актуальным философское осмысление и
прояснение данного аспекта цивилизационного развития Беларуси*.

Успешное решение поставленной задачи может быть обусловлено, на наш взгляд, применением
методов философского исследования, основанных на использовании методологии разработанной
структурализмом, для которого характерно стремление к раскрытию моделей, лежащих в основе социальных
и культурных явлений. Методологическим образцом длЯ‘структурализма служит структурная лингвистика,
так как культуру и ее проявления можно рассматривать как самостоятельные знаковые системы. При этом
субъект познания рассматривается как точка пересечения различных знаковых систем: искусства, религии,
моды и так далее [1, с. 520—521].

Процесс культурной модернизации, вызванной глобализацией, в результате которого происходит
трансформация базовых ценностей, структур, отношений в модернизированные, «современные»,
рассматривался широким кругом ученых, таких как Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Талкотт Парсонс, Уильям
Ростоу, Вячеслав Степин, Чеслав Кирвель и другие, что ясно обозначает важность глобализации как фактор
развития социума на современном этапе. Вместе с тем, по мнению подавляющего большинства современных
мыслителей, воздействие факторов глобализации не только на социально-экономические, но и на культурные
процессы носит отрицательный характер. В последние десятилетия разгорелась активная дискуссия между
представителями науки, бизнеса, политики и культуры о характере влияния глобализации на мировое и
национальное развитие, которая зачастую сводиться к перечню угроз, вытекающих из этого процесса.

Такая точка зрения, на наш взгляд, имеет ряд существенных недостатков, ввиду того, что любая
развивающаяся система, являющаяся частью структуры современной цивилизации (общество, культура,
экономика и так далее), с необходимостью имеет как минимум два элемента, составляющих бинарную
оппозицию —  в данном случае это положительное и отрицательное влияние глобализации. В противном
случае такие системы просто не могут быть аксиологически осмысленны.

Наиболее развернутое представление настоящей ситуации можно получить, структурировав процесс
глобализации современного общества в рамках теории минимального универсума, то есть на различных
уровнях и подсистемах социума. С одной стороны, техногенная цивилизация, как продукт глобализации,
реализовала и продолжает актуализировать многие мечты человечества: найдены пути лечения многих
смертельных заболеваний, увеличилась средняя продолжительность жизни человека практически во всем
мире, снизилась зависимость экономики от многих видов промышленного сырья, наконец, существенно
увеличилась комфортность нашего существования. Вместе с тем современное человечество, стремясь
установить свое господство над природой, столкнулось с ситуацией, когда функционирование техносферы
породило целый круг проблем планетарного значения. Перерастающие в конфликт противоречия первого
рода— между человеком и природой, и противоречия второго рода — между общностями в самом социуме
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неминуемо приводят к социальным, экологическим, техногенным и культурным катастрофам. Однако 
глобальные проблемы, как это не парадоксально человечество может решать только в условиях глобализации. 
Ярким примером тому служит создание и функционирование Римского клуба, основанного Аурелио Печчеи в 
1968 году, который объединил представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной 
элиты, и мобилизовал их на совместное решение глобальных проблем.

Вместе с тем, процесс культурной глобализации вызвал неоднозначную реакцию в некоторых регионах, 
в частности на Ближнем Востоке и в Индокитае. Неприятие чужих ценностных и культурных установок 
привело к появлению ранее не известного в таких масштабах феномене терроризма, который тоже стал 
глобальным, и антиевропоцентризму, приведшему к напряжению на культурных и цивилизационных 
границах. Другими словами, произошло то, что Сэмюель Хантингтон назвал «столкновением цивилизаций». 
Тем не менее, на наш взгляд, культурная глобализация оказалась более пластичной, чем замкнутые 
национальные культуры, часто основанные на религиозной, ценностной и личностной сегрегации.

Показательным примером восприимчивости к глобализационным процессам являет собой Беларусь. С 
одной стороны, в ней господствуют культурные установки, характерные для техногенной цивилизации, с 
другой — возрастает культурная и национальная самоидентификация. Принимая «чужие» культурные 
установки, белорусы все четче очерчивают свой национальный и культурный ареал. Таким образом, 
глобализация является тем фактором, который кристаллизует белорусскую культурную и национальную 
самоидентификацию. В принципе, данное положение будет справедливым и для других национальных 
культур. Более того, национальные культуры во многом консервируются, реконструируются и сохраняются 
именно благодаря осознанию неизбежности и объективности глобализационных процессов.

В Беларуси глобализационный фактор сказывается также во все большем распространении ценностных 
установок, ориентированных на уникальность каждой личности и ее естественное право на 
самоактуализацию.

Кроме того, Беларусь активно включается в планетарное информационное пространство, используя 
достижения в сфере современных технологий, науки, экономики, культуры и образования. Благодаря 
процессу глобализации прояснилось, что мир не так уж велик, а экзистенция человечества хрупка. Тем самым 
глобализация способствует выработке общечеловеческих ценностных установок, необходимых для 
выживания человечества. Только таким образом можно предотвратить «Армаггедон» планетарного масштаба.

Подводя итоги, следует заметить, что процесс глобализации еще на завершен и осмысление его -  дело 
будущего. Вне всякого сомнения, можно отметить, что Беларусь является активным участником этого 
неоднозначного йроцесса.
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