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Abstract. The society of the 20th century is quite rightly called mass society, and 
the concept of the phenomenon of mass as a result of the sequence of processes has firmly 
taken its place in philosophical thought. However, ideas about this phenomenon as a 
totality of spiritually and intellectually identical individuals go back to antiquity, and 
the views on this phenomenon changed depending on the sociocultural environment and 
epoch. In the 21st century, as technologies develop, mass is understood not only as a 
certain organization of really existing people but also as an aggregation of virtual digital 
individuals, even though there are really existing people behind them. The objective of 
the article is to explore the phenomenon of mass in the history of philosophical thought 
and its role in social processes. The author used analytical, chronological, and general 
logical research methods, as well as the method of dialectics, to identify and substantiate 
the concept of «virtual mass», based on a number of characteristics.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье рассматривается влияние социологических аспектов управления культур
ной политикой, являющейся рычагом позитивного воздействия на общественность как 
внутри страны, так и на международном плато. Современная государственная куль
турная политика ориентирована на экономическое процветание и повышение уровня и 
качества жизни граждан, чему способствует образование и просвещение общественно
сти, являющиеся эпицентром гуманитарного развития и формирования гражданской 
идентичности. Для достижения поставленной цели посредством междисциплинарного 
теоретического исследования научной литературы, в том числе законов и программ, 
были выявлены ключевые факторы, включающие как положительные концепты, так 
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и отрицательные аспекты в сфере организации и управления культурой, представляю
щие собой значимое дополнение к абстрактному логическому анализу проблемы, при
давая ему большую убедительность и практическую значимость. Результаты иссле
дования показали, что культурная политика современных стран используется как 
инструментарий для сохранения и распространения собственных национальных цен
ностей и искусства. В то же время импонирование к чужой культуре, познавательная 
активность изучать зарубежные традиции, а также любопытство к специфике инозем
ной ментальности, языковым особенностям, фольклору, обычаям и религиям содей
ствуют не только росту туризма, но и расширению культурных границ, повышению 
межкультурной компетентности.

Ключевые слова: культурная политика; культурная дипломатия; культурный об
мен; государство; диалог культур; «мягкая сила»; сила культуры.
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Введение. Гуманитарная политика современных государств открывает но
вые возможности культуры, способствующие экономическому процветанию 
и благополучию граждан. Более того, культурная политика является рыча
гом позитивного воздействия на общественность как внутри страны, так и на 
международном плато, в том числе, инструментом противодействия деструк
тивным началам субкультур и сообществ. В то же время глобализационные 
процессы и доминантные народы стирают межкультурные границы и систе
мы ценностей национального наследия средствами интеграции и унификации 
сфер жизни общества, а также идеологической экспансии. Соответственно, не 
следует недооценивать как положительное, так и отрицательное эксплицитное 
и имплицитное воздействие на общественность идеологии тех или иных зару
бежных стран.

Материалы и методы исследования. В данной статье использовались такие 
методы, как междисциплинарное теоретическое исследование научной лите
ратуры, контентанализ, метод структуризации и систематизации материала. 

Интерес представляют исследования J. Stephenson «Using the Cultures 
Framework for Policy Analysis», «The Renaissance of Political Culture» 
Р. Инглхарта, эмпирический анализ C. R. Williamson, процессы осмысле
ния и понимание H. L. Neal культурной природы человеческого поведения, 
имеющего решающее значение в разработке и реализации политики, рабо
та «Implications for PolicyMaking and Further Developments» G. Veltri, 
«Conviction, Votes, or Nationalism? How intrinsic and contextual factors 
drives cultural policymaking» J. Xu. Среди отечественных исследователей 
следует выделить работы М. К. Гор шкова, С. Н. Комиссарова, О. И. Кар
пухина, А. Н. Данилова, В. С. Степина, О. Н Астафьевой, Н. Л. Соколо
вой, В. А. Рубанова, Д. Д. Альшанского, Н. В. Калининой, А. Кармина, 
В. И. Костенко, С. П. Ланцова, А. П. Мельникова, С. В. Решетникова, 
Н. В. Скок, Л. Г. Титаренко, Ю. П. Бондаря, В. Г. Шадурского и др.

Как и любая другая, «культурная политика проявляется как на макро
социальном уровне, так и в конкретных локальных социальных процессах. 
На высоком уровне формулируются предельно широкие цели, определяемые 
либо идеологическими критериями, либо ценностями. Переходя к более кон
кретным задачам, политика превращается в управление» [1, с. 21].

Результаты и обсуждения. Ядром каждой культуры являются духовные 
ориентиры и их ценностный потенциал, требующие воспроизводства обще
национальной картины мира. По этой причине современная внутренняя и 
внешняя политика большинства правительств основное внимание уделяет 
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налаживанию межкультурной коммуникации и внутристрановым социаль
ноценностным преобразованиям. 

Например, основные принципы, цели и задачи внешней политики Респуб
лики Беларусь законодательно закреплены в законе «Об утверждении Основ
ных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» [2], 
концепция которого сосредоточена на становлении культурногуманитарных 
и экономических связей, что способствует формированию позитивного вос
приятия Беларуси зарубежными партнерами и общественностью, формирова
нию благоприятного и объективного образа нашей страны.

Республика Беларусь придает особое значение развитию культуры, считая 
ее одним из ключевых направлений государственной политики. Культура и 
искусство находят широкую поддержку со стороны государства, как подчер
кивал Президент А. Г. Лукашенко, называя культуру «стратегическим ресур
сом нации» [3].

Культурная политика варьируется от страны к стране. Беларусь, как лю
бое другое государство, опираясь на взаимоуважительный и равноправный 
диалог со всеми зарубежными партнерами, выстраивает свои внешнеполитиче
ские векторы в перспективе, выбирая наиболее важные. Среди них — прежде 
всего Российская Федерация, стратегическое союзническое взаимодействие с 
которой строится на основе Договора о создании Союзного государства Бела
руси и России. 

Внутренняя культурная практика государства сконцентрирована на 
укреплении единства белорусского общества и его гармоничном развитии, 
воспитании высоких духовных идеалов и ценностей, качественном образова
нии, свободном творчестве и сотворчестве, а также сохранении исторического 
и культурного наследия и «десекуляризации общественной жизни» [4, с. 109]. 

В 2017 г. в Беларуси вступил в силу Кодекс о культуре, который преду
сматривает создание на базе сложившихся правовых институтов единого 
механизма регулирования отношений в сфере культуры. Необходимо под
черкнуть, что «государственная политика в сфере культуры сохраняет свою 
социальную направленность» [3]. 

Две стороны концептуальных решений. Положительными концептами 
внешней культурной политики являются:

а) налаживание дружественной межгосударственной коммуникации;
б) культурное признание, в том числе формирование уважительного и то

лерантного отношения к иным культурным веяниям, течениям и ценностям;
в) исключение стереотипного мышления в контексте онтологического (со

циальные нормы, ценности, традиции, обычаи, ритуалы), антропного (космо 
социоприродогенез человека — добродетельные взаимоотношения людей) и 
аксиологического аспектов (система базовых ценностей общества);

г) определение обществом тождественности, национальной идентичности 
и «самотождественности культурного пространства аксиологическим и идео
логическим показателям» [5, с. 6], что способствует снижению уровня транс
культурации и, как следствие, формированию у инокультурного общества 
уважительного отношения к традициям и истории народа — выражают по
чтение и признают достоинства культуры того народа, который сам уважает 
свои ценности;

д) культурноинформационное противостояние государственным угрозам, 
в том числе, противоборство биполярной политической концепции с четким 
идеологическим фронтом, целью которой являются не политические структу
ры, а общественные институты и элементы, податливые деструктивным мани
пулятивным технологиям пропаганды, деморализации, инертности [4, с. 107] 
и лоббирования интересов коллективного Запада [6, с. 104];
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е) конструктивное психологическое влияние на зарубежное общественное 
мнение в информационной и культурной сферах [7 с. 52], раскрывающих 
положительные коннотации общечеловеческих моральных принципов и нрав
ственных норм граждан;

ж) расширение эвристических подходов культуры, концепцией которых 
является творчество как высшее выражение человеческой свободы;

з) позитивные тенденции многополярности, заключающиеся в «сбаланси
рованном развитии мирового сообщества на основе равноправного взаимодей
ствия глобальной и локальной культур» [8, с. 2];

и) «мягкая сила» — культурная дипломатия, заключающаяся в способ
ности убеждать и привлекать зарубежную общественность средствами нема
териальных благ, которые помогают государству устанавливать гегемонию 
без использования методов принуждения и давления [9, с. 165], а именно, 
в свете различных глобализационных коллизий, способствующих стиранию 
межкультурных границ, умалению значения одних национальных ценностей 
и превалированию идеологии и искусства другой культуры, способствовали 
созданию такого инструмента, помогающего бороться с внешними деструктив
ными силами и культурными диверсиями, как «мягкая политика культуры». 
Основным инструментом «мягкой силы» является «культурная дипломатия», 
а целью — формирование предпочтения других народов русской культуре 
средствами имагологических источников и нематериальных активов (идей, 
ценностей и идеологий [10, с. 32]), а также легитимной политики и ее мо
рального авторитета.

Негативными аспектами культурной политики, оказываемой зарубеж
ными недружественными странами, могут стать:

а) культурная экспансия — ярким примером является вестернизация, в 
том числе массовое распространение западных образцов из США на зарубеж
ные государства («американизация»), с которыми интегрировалась в сознание 
реципиентов определенная идеология, центрирующаяся на капитализме, ры
ночных отношениях и деструктивной свободе личности, а также «стандарти
зации мыслей и духовном оскуднении» [4, с. 107].

б) глобализация, способствующая стиранию межкультурных границ, ума
лению значения исторического и национального культурного наследия, дости
жений народного искусства и, как следствие, социальной аномии;

в) культурные диверсии, в том числе интеграция в страныреципиенты 
множества деструктивных субкультурных движений и групп, опирающихся 
на глубинную неадекватную личностноориентированную идеологию;

г) культурная апроприация — «растворение разнообразия культурного на
следия в плавильном котле глобализации» [11, с. 57].

Виды культурной политики представлены на рисунке.
Согласно рисунку, культурная политика стала одним из приоритетных 

подходов в противоборстве с государственными угрозами и в решении вну
трисоциальных и внешнесоциальных конфронтаций. Как итог, «культурная 
дипломатия» способствует налаживанию международного диалога сквозь 
приз му презентации и популяризации национальных ценностей, а «публичная 
дипломатия» сконцентрирована на информатизации зарубежного и белорус
ского общества о достижениях отечественных деятелей искусства, а также на 
государственной поддержке международного сотрудничества.

В условиях необычайного политического и экономического давления со 
стороны Европейского союза, США и других западных стран отношения Бе
ларуси с ними претерпели изменения — они перешли от партнерских и взаи
мовыгодных к жесткому противостоянию. Тем не менее Беларусь остается от
крытой для диалога. В сложившейся ситуации культура является связую щим 
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звеном, удерживающим стороны от полного отчуждения до момента поте
пления отношений, инструментально работая как дипломатия, успех которой 
можно измерить не военными действиями. 

Культура как рычаг внутриполитической и внешнеполитической деятельности

Современные политические силы все больше ориентированы на исполь
зование «мягкой силы» культуры как источника формирования аксиологиче
ской концепции становления народа и идеологической составляющей выстраи
вания межгосударственных отношений. Наиболее эффективными подходами 
в международной политике в контексте культурных коллизий является обмен 
культурным «опытом», с целью которого в дружественных странах выстраи
ваются некоммерческие культурные центры, призванные ознакамливать об
щественность страныреципиента с традициями, обычаями, искусством (тан
цами, песнями, творческим ручным трудом и т. д.) страныадресата, в том 
числе, обучать иностранному языку, например: Институт Конфуция в уни
верситетах страны. 

В настоящее время отношения между Беларусью и Китаем в сфере гума
нитарного сотрудничества активно развиваются благодаря отсутствию суще
ственных разногласий и сходству принципов внутренней и внешней политики. 
Взаимодействие в области культуры и искусства регулируется межправитель
ственным Соглашением, подписанным в Пекине 25 ноября 1992 г., а также 
Соглашением о взаимном учреждении культурных центров, подписанным в 
Минске 10 мая 2015 г. [12].

За последние два года Китай и Беларусь преодолели проблемы, вызванные 
пандемией, и последовательно внедряли новые модели и методы, сочетаю
щие онлайн и офлайнформаты, что помогает странам творчески участвовать 
в культурном обмене и организации культурных мероприятий. В сентябре 
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прош лого года президенты двух стран Си Цзиньпин и А. Г. Лукашенко при
няли совместное решение в Самарканде «о выведении двухсторонних отноше
ний на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства» 
[13], что стало важной вехой в китайскобелорусских отношениях. 

Отношения, основанные на принципах равенства, взаимного обучения, 
диалога, инклюзивности и разрешения разногласий путем соглашения, на
правлены на взаимное обогащение с помощью внедрения инновационных 
методов сотрудничества, прочно укорененных в общей цели «продвижения 
строительства КитайскоБелорусского Сообщества единой судьбы» [13]. Это 
достигается за счет расширения культурных обменов и содействия взаимному 
обучению между цивилизациями обеих стран.

Изучение иностранного языка (например, русского зарубежными наро
дами) как один из примеров инструментов «мягкой силы» коррелирует с 
несколькими элементами культурной политики: просмотр и прослушивание 
средств массовой информации, чтение научной и художественной литературы, 
а также обучение на языкеоригинале, в том числе, просмотр художествен
ных, научных и документальных кинофильмов, прослушивание аутентичных 
аудиозаписей, которые, в свою очередь, раскрывают для иностранного комму
никанта особенности и высокий потенциал белорусской культуры, ее глубину, 
богатство и оригинальность.

Современная культурная политика Беларуси акцентируется как на дости
жениях искусства, так и на образовании, особенно на его профессиональной 
ориентации. Важным аспектом на данный момент является ускоренное внед
рение информационных технологий в сферу культуры. Этот процесс охва
тывает несколько ключевых направлений: создание цифрового культурного 
контента; развитие информационных связей и расширение спектра информа
ционных услуг; обеспечение мониторинга и поддержка принятия управлен
ческих решений; подготовка специалистов, обладающих культурноинформа
ционными навыками [14].

Заключение. Исследование и анализ социологических аспектов в сфере 
организации и управления культурой представляют собой значимое дополне
ние к абстрактному логическому анализу проблемы, придавая ему большую 
убедительность и практическую значимость.

Современная внешняя культурная политика имеет в своем арсенале более 
эффективное оружие воздействия на массовое сознание, чем «жесткая сила» 
(военная) — «мягкая сила» культурной дипломатии. Концепция данной по
литики заключается не в навязывании идеологии, а привлечении зарубежных 
партнеров и гостей страны, а также в убеждении иностранной общественности 
в положительных коннотациях общечеловеческих моральных принципов и 
интенциях нравственных норм российских граждан средствами нематериаль
ных благ и активов (идей, ценностей и идеологий).

Культурная внутренняя политика способствует формированию ценностного 
отношения к историческому и национальному наследию, повышает уровень и 
качество образования, способствует формированию устойчивых целей и вы
страиванию профессиональной траектории, а также сохранению и трансмиссии 
духовнонравственных ценностей из поколения в поколение. В современном 
мире культура является фундаментом патриотизма, укрепления независимости, 
единения нации, основообразующим элементом государственности.
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