
программ. Каждому муниципальному образованию важно понять не только причины 
бедности населения, проживающего на их территории, но и выявить все резервы 
территории, используя которые можно повысить социально-экономический уровень ее 
развития, находить уникальные предложения, позволяющие инвесторам увидеть 
потенциальные ниши развития бизнеса, а, следовательно, обеспечить и повышение уровня 
жизни городского населения. 
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Реферат. В статье рассматриваются происходящие в мире глобализационные 

процессы на основании диалога культур и религий и их влияние на формирование 
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В настоящее время особую роль приобретает межконфессиональный диалог в рамках 
общей глобализации культуры. Цель работы - показать сближение религий между собой, 
постепенное стирание межконфессиональных границ и реакция на данные процессы  в 
различных странах и регионах. Вся история человечества построена на диалоге культур и 
религий. Диалог – это общение с культурой, реализация и воспроизводство ее достижений, 
обнаружение и понимание ценностей других культур, способ привлечения последних, 
возможность снятия политической напряженности между государствами и этническими 
группами. Он всеобщ и всеобщность диалога является общепризнанной.  

Так как духовная культура находится в неразрывной связи с религией, то диалог культур 
– это не просто взаимодействие народов, но и некая мистическая связь, укорененная в 
вероисповедании. Интерес к культуре, традициям, обычаям другого народа и другие 
проявления культурного релятивизма – начало диалога. Диалог культур через 
взаимодействие религий выступает неким связующим звеном и объективной 
необходимостью для взаимодействия культур. С его помощью происходит 
взаимообогащение культур. Выделяется 3 типа классического религиозного диалога: 
прозелитический (основная задача привлечь на свою сторону новых адептов и 
сторонников), народный (неосознанное принятие религиозных мотивов и верований чужой 
культуры с последующим их внедрением в собственную), интеллектуальный (направленный 
на взаимный обмен ценностями и идеями, несмотря на возможные ситуации 
противостояния).  Взаимодействие культур и религий определяет и политический характер 
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современного мира, так как оно выступает как способ мирного урегулирования споров, 
снятию межнациональной напряженности без применения военной силы и способствует 
консолидации общества. В современном мире также происходят 3 типа диалогов: 
межрелигиозный, межконфессиональный и секулярный. В процессе диалога идет поиск 
решения общих социальных и религиозных задач, таких как борьба с терроризмом и 
религиозным экстремизмом, проблемы экологии, культуры и нравственного воспитания. 
Целью межрелигиозного диалога выступают преодоление конфликтов и конфронтации, 
формирование толерантных взаимоотношений между конфессиями и религиозными 
объединениями. Для понимания чужой культуры народ должен обладать качествами 
культурного релятивизма и быть открытым для диалога. Ведь участие в диалоге культур 
предполагает не только знание своей культуры, но и способность, а главное желание, 
понять и усвоить ценности, понятия, представления, обычаи, обряды, традиции других, 
окружающих тебя культур. Диалог культур позволяет сформировать толерантность в 
межэтнических отношениях. Примером может служить Республика Беларусь, на территории 
которой мирно сосуществуют около 25 религиозных конфессий. Белорусское государство, 
на сегодняшний день, обеспечивает юридическое равенство различных конфессий, 
существующих в Беларуси, перед законом, тем самым поддерживая традиции 
толерантности в межконфессиональных отношениях. Также в Беларуси отсутствует понятие 
«религиозное меньшинство». 

Большую роль в диалоге культур и религий играют происходящие ныне процессы 
глобализации. Термин «глобализация» был предложен Т. Левиттом в 1983 году. 
Глобализация (от лат. globe – земной шар) определяется как процесс увеличения 
экономической, политической, культурной взаимозависимости стран мира вследствие все 
более тесной интеграции их национальных рынков, услуг и капиталов, активной миграции 
людей и движения информационных потоков за пределы национальных границ.  Все 
большую роль в процессе религиозной глобализации играет ислам. Характерный раньше 
для арабских стран Востока и Африки, он постепенно начинает завоевывать все более 
сильные позиции в Европе. Прежде всего, это вызвано процессами миграции, которые 
приводят к тому, что в развитых европейских странах (Германия, Франция) процент 
выходцев из арабских стран, исповедующих ислам, неукоснительно растет. Все это 
приводит к тому, что религия становится все более детерриторизованной. Если раньше 
можно было с уверенностью наносить на карту религиозные предпочтения того или иного 
региона, то сейчас размытость политических, экономических культурных границ приводят к 
тому, что любая религия находит своих приверженцев там, где исторически их никогда не 
было, и теряет в регионах традиционного распространения. Сильное американское влияние 
на Европу приводит к усилению тенденций протестантизма, который является наиболее 
гибкой христианской конфессией, может вбирать в себя различные ценности и как будто 
был создан для глобализации. Протестантизм гораздо охотнее усваивает что-то новое, 
нежели чем более традиционные православие и католичество. Рассмотрим основные типы 
реакций традиционных культур на глобализацию в религиозной сфере. Реакция 
традиционных культур – это их отношение к изначально чуждым им религиям, и, прежде 
всего, к протестантизму и исламу, которые, как было указано выше, является главным 
проводником идей глобализации в современном мире.  

Ярким примером адаптации к чуждому религиозному влиянию является Южная Корея. 
Страна, население которой еще несколько десятилетий назад исповедовало буддизм и 
традиционные культы, стала преимущественно христианской. При этом христианская 
церковь в этой стране является поборником демократии и гражданских свобод, совершает 
масштабные социальные служения. Таким образом, христианство способствовало 
консолидации местного населения. Примером секуляризации может служить Япония. За 
последние 20-30 лет традиционные синтоистские и буддистские принципы японской 
религиозности резко пошли на убыль. Сохранилась лишь идеологическая и культурная 
верность «национальной традиции». Но, в  отличие от Южной Кореи, ни христианство, ни 
какая-либо другая религия не смогли занять место буддизма и синтоизма в Японии. Япония 
постепенно становится одной из самых безрелигиозных  стран мира. Примерами эволюции 
в сторону принятия глобальных норм и ценностей с сохранением собственной 
идентификации и религии могут являться Таиланд и Индия. В Таиланде утверждение 
демократических норм не сопровождалось ни массовой христианизацией, ни отказом от 
религии. Более того, буддизм в Таиланде начинает играть роль проводника социальных 
идей аналогично христианству на Западе. В похожем направлении развивается и 
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общественно-религиозная ситуация в Индии, которая также сохраняет свои традиции и 
кастовую организацию (хоть и в несколько видоизмененном образе), во многом 
обусловленную религией. В буддийском мире есть страна, которая демонстрирует еще один 
вариант реакции на религиозную глобализацию – агрессивное сопротивление.  Эта Мьянма. 
Власти Мьянмы проводят политику изоляции от окружающего мира и различными мерами 
пытаются сохранить традиционный уклад жизни и традиционные религиозные и 
идеологические ценности. 

Что касается мусульманского мира, то здесь почти все страны оказывают достаточно 
жесткое сопротивление процессам религиозной глобализации. Пожалуй, единственным 
исключением является Турция, которая изначально была гораздо ближе к западным 
странам по своему менталитету и образу жизни, нежели чем все остальные мусульманские 
страны. Более того, исламская религия завоевывает все большее распространение в 
европейских странах (примеры Германии и Франции наиболее показательны). Кроме того, 
нельзя оставлять без внимания и набирающий ход религиозный фундаментализм. 
Религиозный фундаментализм борется теперь не столько за собственно религию, сколько 
перенес свои интересы в сферу политики. Религиозный фундаментализм оказался тесно 
связан с агрессивными и экстремистскими силами, став идейно-психологической, 
нравственно-ценностной, религиозно-правовой основой терроризма, который, в свою 
очередь, сопровождает процесс глобализации.   

Как известно, история заполнена постоянной борьбой различных культур и конфессий. 
Вся мировая история – процесс взаимодействия народов, каждый из которых обладает 
системой ценностей и способом деятельности. Проживая в многонациональном и 
многоконфессиональном мире, людям необходимо научиться понимать культурные 
традиции различных религий и уважать их. Диалог культур призван содействовать 
утверждению идеалов и практики толерантности как способе познания и уважения народов. 
Традиции толерантности и взаимоуважение между представителями различных конфессий 
необходимо сохранять и преумножать, ведь как сказал еще Стендаль: «Чтобы узнать 
человека – достаточно изучить самого себя, чтобы узнать людей – нужно с ними общаться». 
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РОЛЬ АГРОТУРИЗМА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ 

Блохин В.Н., ст. преп. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

г. Горки, Республика Беларусь 
Реферат. Статья рассматривает значение агротуризма в обеспечении перехода 

сельских территорий белорусско-российского приграничья к устойчивому развитию. 
Агротуризм является перспективной возможностью диверсификации сельской 
экономики. Опыт Европейского союза доказывает высокую степень социально-
экономической эффективности развития туризма в рамках государственных программ. 

 

Ключевые слова: агротуризм, белорусско-российское приграничье, сельские территории, 
перспективы. 

 

В настоящее время одной из приоритетных социально-экономических задач для 
Беларуси и России является создание условий для устойчивого развития сельских 
территорий. Частью концепции устойчивого развития белорусско-российского приграничья 
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