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ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ НА УРОВНЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

Культурное и экономическое пространство 
евразийского диалога предполагает межпоколенческую 
преемственность, опирающуюся на традиции и навыки 
трансграничного диалога. Такого рода навыки должны 
формироваться не столько на уровне зрелых поколе-
ний, сколько в молодежной среде. Именно поэтому в 
Белорусском национальном техническом университете 
в 2012 году был создан координационный междуна-
родный студенческий центр «Мир через культуру и 
знания». В числе его задач – помощь в адаптации ино-
странных студентов к условиям обучения и проживания 
в Республике Беларусь; содействие укреплению эко-
номических связей между странами через поиск торго-
вых партнеров и продвижение белорусских товаров на 
мировой рынок; укрепление связей с иностранными 
выпускниками белорусских вузов и их объединениями; 
координация деятельности культурных центров, со-
зданных на базе Белорусского национального техниче-
ского университета. 

Одним из них является центр казахского языка, 
истории и культуры имени Абая. Он создан в соответ-
ствии с пунктом 3 протокола поручений Президента 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко от 23–25 мая 
2011 г. Центр содействует укреплению и углублению 
взаимопонимания и дружбы между белорусскими и ка-
захстанскими студентами. На базе центра осуществля-
ется сотрудничество Белорусского национального тех-
нического университета и Евразийского национального 
университета имени Л. Н. Гумилёва в сферах спорта, 
туризма, взаимодействия между общественными орга-
низациями. Под эгидой центра проводятся фотовы-
ставки, семинары, круглые столы, конференции, при-
уроченные к государственным праздникам и памятным 
датам Республики Казахстан.  

В 2013 г. на базе центра проведен фестиваль 
«Наурыз Мейрамы». В рамках фестиваля прошли кон-
церты студенческой молодежи, выставки, мастер-класс 
по казахстанской кухне. При непосредственном участии 
кафедры философских учений БНТУ была проведена 
международная научная конференция «Туровский, 
Абай, Гумилев, Конфуций, Боливар, Гете: роль Бела-
руси в философском диалоге культур» [1]. Конферен-
ции предшествовали исследования по межкультурной 
коммуникации, результатом которых стала монография 
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«Философия межкультурных отношений: Беларусь в диалоге цивилизаций» 
[2]. В рамках центра работает экспозиция, воспроизводящая атмосферу бы-
та и образа жизни казахстанцев.  

Важным событием ближайшего будущего станут дни культуры Аста-
ны, телемост между Центром казахского языка, истории и культуры имени 
Абая БНТУ и центром «Беларусь», функционирующим в Евразийском наци-
ональном университете имени Л. Н. Гумилёва, фотовыставка «Стратегия 
будущего – 2050», посвященная инновационной стратегии «Казахстан – 
2050». Мероприятия проводятся совместно с Посольством Республики Ка-
захстан в Республике Беларусь. Они позволяют студентам из Казахстана, 
Туркменистана, Таджикистана общаться в атмосфере родной культуры. 

В повседневной работе международного студенческого центра Бело-
русского национального технического университета важную роль занимает 
межкультурный диалог студентов по тематике, связанной со стратегией со-
здания постсоветскими евразийскими государствами трансграничной эко-
номической системы. С 1 января 2015 г. в силу вступит договор о Евразий-
ском экономическом союзе между Беларусью, Казахстаном, Россией, Арме-
нией. В нормативное пространство договора намерен включиться и Кыргыз-
стан, культурный центр которого также функционирует в структуре Бело-
русского национального технического университета.  

Конструктивный трансграничный диалог студенческой молодежи осо-
бенно важен в условиях растущего влияния геополитических отношений в 
экономике, конструирования блоковых экономических структур. Зачастую 
без внимания остается естественное пространство коммуникаций трансгра-
ничной экономики, функционирующее даже в условиях непримиримых про-
тиворечий на политическом уровне. Особенно актуальна тема трансгранич-
ной экономики для европейского континента, политическое развитие кото-
рого осложнено вооруженными конфликтами, напряженностью, конфронта-
цией, которые в последние полвека принимали форму «холодной войны», 
политических противоречий Евросоюза (НАТО) и постсоветской России, 
экономического давления и санкций, наносящих ущерб экономикам обеих 
сторон, поскольку они, по сути, являются единым рынком, в рамках которого 
исторически сложилось континентальное разделение труда.  

Даже если единое экономическое пространство интерпретируется в 
категориях блокового противостояния, это еще не означает, что его в бук-
вальном смысле можно разделить. Остается неделимая трансграничная 
экономика, с существованием которой в Европе считается не одно поколе-
ние политических элит. Речь идет о такой трансграничной экономике, кото-
рая имеет институциональные механизмы логистики, инвестирования и др., 
способные адаптироваться даже к самым неблагоприятным условиям тор-
говли. 

Пространство трансграничной экономики Европы сформировалось в 
античную эпоху, когда Греция, Персия, Македония, Рим, Карфаген, Египет, 
Финикия, Иудея, Армения, государство скифов находились в cложных поли-
тических взаимоотношениях, однако при этом в Средиземноморье суще-
ствовало устойчивое разделение труда, торговля, логистика. В средние ве-
ка, после великого переселения народов, трансграничная экономика сфор-
мировалась в едином пространстве враждовавших германцев, норманнов, 
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славян, тюрков, византийцев. В средиземноморском регионе ключевую 
роль координаторов торговли играли Генуя и Венеция. В континентальной 
части фундаментальную роль играл путь из варяг в греки. Одним из его от-
ветвлений стал торговый путь по Западной Двине. С ХII столетия в конти-
нентальной торговле важную роль стали играть немецкие торговые города. 
Они инициировали создание торгового союза с участием Великого Новго-
рода, Витебска, Полоцка, Смоленска. Институциональную основу подобных 
трансграничных союзов формировало Магдебургское право, торговые со-
глашения, в которых оговаривались процедуры открытия факторий, реали-
зации торговых связей, безопасного судоходства в пределах нередко враж-
довавших между собой государств. 

Предприимчивые люди видели уникальные природные ресурсы Се-
верной Европы, на которые существовал устойчивый спрос. Речь шла о ко-
рабельной древесине, пушнине, янтаре, соли. Со стороны Западной Евро-
пы находились морские коммуникации, созданные на побережье Балтийско-
го моря. Со стороны Евразии находились огромные лесные пространства и 
инфраструктура православных городов: Великого Новгорода, Полоцка, 
Смоленска, Пскова. В каждом из этих городов даже в самые конфликтные 
периоды истории существовали торговые кварталы купцов из Западной Ев-
ропы с характерной для них архитектурой, культовыми постройками, торго-
выми факториями [3, с. 223]. 

Топология трансграничной экономики не является статичной в отли-
чие от топологии экономики блоковой. Ее конфигурация изменяется под 
воздействием географических и техногенных факторов торговли. Так, про-
мышленная революция и связанные с ней процессы перемещения торговой 
активности в трансатлантическое пространство обусловили приоритетное 
значение торговли между метрополиями и колониями. Германия не была 
включена в эти процессы из-за того, что упустила исторические возможно-
сти колонизации земель в Новом Свете и создания промышленности. По-
этому для нее важную роль продолжала играть трансграничная экономика 
восточной направленности, в пространстве которой находилась Россия. 
Между этими государствами существовали сложные отношения, смягчаю-
щим фактором которых стало присутствие на территории России значи-
тельной по численности общины прибалтийских и поволжских немцев. 
Начиная с Петра I в российских делах важную роль играл фактор присут-
ствия при дворе выходцев из немецких княжеств. Политики, такие как Ека-
терина II, принимали интересы России как собственные и делали для госу-
дарства больше, чем можно было бы ожидать в ситуации правления в 
стране выходцев из других земель. Вместе с тем, несмотря на родственные 
отношения на уровне императорских дворов, Пруссия и Россия оставались 
геополитическими конкурентами. Но и в этих условиях успешно функциони-
ровала трансграничная экономика, построенная на основе обширной но-
менклатуры сырья и промышленных товаров для взаимных поставок. Тес-
ными были культурные и гуманитарные связи. Так, невероятную популяр-
ность получила в российском обществе немецкая философия. В простран-
стве Германии и России трансграничная экономика временно прекратила 
существование только в период Великой Отечественной войны, когда коа-
лиция «стран оси» пыталась колонизировать территорию крупнейшего 
евразийского государства. После признания Германией поражения она ока-
залась в зоне совместной оккупации США, Великобритании, Франции, 
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СССР. Ее территория была разделена на зоны контроля, которые в после-
дующем трансформировались в государства ФРГ и ГДР. Несмотря на об-
становку «холодной войны» между ФРГ и СССР возникла трансграничная 
экономика, которая базировалась на взаимной заинтересованности. Произ-
водители России закупали у производителей ФРГ технологическое обору-
дование для нефтяной и газовой отраслей. Добытые нефть и природный 
газ по построенным в направлении Европы нефтепроводам и газопроводам 
поступали на предприятия, где из них получали нефтепродукты, химическое 
сырье. 

Блоковые региональные экономики могут трансформировать мировую 
экономику, ускорить формирование новой конфигурации локальных про-
странств, в первую очередь, евразийского пространства. Так, в начале ХХI 
столетия наметилась тенденция разграничения пространства трансгранич-
ной экономики и блоковых экономик. В ходе реализации этого разграниче-
ния нарушается естественное пространство международного разделения 
труда. Исторический процесс стал во многом определяться геополитиче-
ским конструктивизмом. Параллельно с этим продолжает существовать 
трансграничная экономика, основанная на исторически функционирующем 
международном разделении труда. Если задаться вопросом, какими инсти-
тутами она должна быть представлена, то, разумеется, конкретного их пе-
речня не существует, поскольку их формирование связано с локальными 
традициями и их исторической динамикой. Так, отмечается, что в начале 
ХХI столетия основные правила этической экономии были нарушены, что 
сделало актуальным осмысление этой проблематики в контексте экономи-
ческой теории [4].  

Евразийский диалог представляет собой позитивную альтернативу 
отмеченному процессу. В атмосфере ярких студенческих лет закладывают-
ся практические основы культивирования межкультурных ценностей гума-
низма, дружбы, толерантности, межнационального согласия. Опыт работы 
международного студенческого центра БНТУ показывает, что атмосфера 
евразийского диалога доминирует над национальной обособленностью. 
Она насыщена ценностной проблематикой, конкретными социальными и 
культурными практиками. 
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