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Рассматривается трактовка белорусской культуры с точки зрения теории локальных цивилизаций. 

Основное внимание уделяется анализу религиозного фактора в культуре. Русская православная 
церковь считает, что Беларусь является частью православной цивилизации. Беларусь рассматрива-

ется как поликонфессиональное государство, в котором необходимо укреплять диалог между при-

верженцами различных религий. 
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Interpretation of Belarusian culture from the point of view of the theory of local civilizations is consid-
ered. The author focuses on the analysis of the religious factor in the culture. Russian Orthodox Church 

believes that Belarus is a part of the Orthodox civilization. Belarus is regarded as a multi-religious state, 
in which it is necessary to strengthen the dialogue between adherents of different religions. 
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gions, interreligious dialogue. 

 

Несмотря на некоторую громоздкость и абстрактность названия, речь в статье будет 
идти о достаточно актуальной проблеме: какое место занимает Беларусь в мире с точки зре-
ния теории локальных цивилизаций и как это трактуется в современной РПЦ. 

Теория локальных цивилизаций является в настоящее время одной из наиболее часто 
применяемых при объяснении специфики тех процессов, которые происходят в мире в целом 
и на постсоветском пространстве в частности. На наш взгляд, она может послужить одной из 
отправных точек для интерпретации нашей ситуации. В разработку данной теории внесли свой 
вклад такие известные авторы, как Н. Данилевский, М. Вебер, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, 
А. Тойнби, И. Валлерстайн и С. Хантингтон. 

Ее основное положение сводится к следующему: не существует общечеловеческой исто-
рии, она осуществляется в рамках конкретных локальных цивилизаций. Положительным след-
ствием применения теории локальных цивилизаций является отказ от так называемого «куль-
турного империализма», когда вершиной развития человечества объявляется европейская ци-
вилизация. Особенно актуальным противостояние подобным установкам сделалось в ХХ в., 
когда было осознано культурное многообразие мира и необходимость учитывать традицион-
ные ценности того или иного народа при планировании пути его дальнейшего развития. 

Следует подчеркнуть, что создателем теории локальных цивилизаций является русский 
мыслитель, биолог по образованию, Н.Я. Данилевский (1822–1885). В своей книге «Россия и Ев-
ропа» (1869) он сформулировал ее основное положение: «до сих пор развитие человечества шло 
не иначе как через посредство самобытных культурно-исторических типов, соответствующих 
великим племенам… оно иначе идти и не может» [1, с. 112–113]; Европа, по мнению Данилев-
ского, является одним из десяти культурно-исторических типов или цивилизаций, а именно – 
романо-германской. Россия не принадлежит к Европе и входит в самобытный славянский куль-
турно-исторический тип. Данилевский исходил из того, что каждая цивилизация имеет свои соб-
ственные начала, которые не могут быть заимствованы другими цивилизациями. 

Таким образом, Н. Данилевский считал, что Россия представляет собой особое куль-

турное образование. Следует отметить, что сама проблема «особого пути» России возникла в 
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ХIХ в. Как правило, духовной основой, которая обеспечивает специфику России и на кото-

рой должно быть построено ее развитие, считалось православие. Именно из этих положений 
исходит и современная Русская православная церковь. 

Православие в настоящее время является самой многочисленной конфессией в Беларуси. 

Принятый в 2002 г. Закон о свободе совести и религиозных организациях, как записано в его 

Преамбуле, исходит из «признания определяющей роли Православной церкви в историческом 

становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского 

народа» [2, с. 4]. Также следует учитывать, что православная церковь в Беларуси не является 

самостоятельной. Это часть Русской православной церкви. С 1989 г. она имеет статус экзарха-

та. 

Поэтому для нас интересно рассмотреть трактовку Русской православной церковью бе-

лорусской культуры с точки зрения теории локальных цивилизаций. 

Безусловно, что данная теория не выражена в учении и Русской православной церкви в 

развернутой, рационально обоснованной форме. Тем не менее, ее положения активно ис-

пользуются в выступлениях руководителей церкви, а также в официальных документах. Мы 

в своем анализе будем на них опираться. Также нами будет рассмотрена сама обоснован-

ность применения теории локальных цивилизаций к трактовке современной Беларуси. 

Следует отметить, что само использование теории локальных цивилизаций для объяс-

нения процессов в современном обществе исторически обусловлено и связано с распадом в 

конце прошлого века Советского Союза и образованием на его месте ряда самостоятельных 

государств. Каждое из них пошло по своему пути развития. Поэтому резко возрос интерес к 

культурной специфике того или иного народа. 

С теорией локальных цивилизаций плохо согласуется характер христианства как миро-

вой религии, которая обращена ко всем людям, независимо от их культурной и националь-

ной специфики. В Русской православной церкви осознают это и исходят из того, что «Все-

ленский характер Церкви, однако, не означает того, чтобы христиане не имели права на 

национальную самобытность, национальное самовыражение. Напротив, Церковь соединяет в 

себе вселенское начало с национальным» [3]. 

Как известно, православие организационно не является единым, в настоящее время су-

ществуют 15 автокефальных православных церквей, каждая из которых является частью 

национальной культуры: «Культурные отличия отдельных народов находят свое выражение 

в литургическом и ином церковном творчестве, в особенностях христианского жизнеустрое-

ния. Все это создает национальную христианскую культуру» [3]. 

В общественной мысли Беларуси распространена концепция промежуточного характера 

нашей культуры. Она была сформирована в начале ХХ в. и ее основное положение сводится к то-

му, что Беларусь находится между Россией и Европой, представляет собой «мост» между ними. 

Против такой трактовки резко выступает руководитель Русской православной церкви 

Патриарх Кирилл. Беларусь, по его мнению, является частью православной цивилизации: 

«Беларусь – это никакой не мост, никакой не шлюз… Православная страна Белоруссия, в ко-

торой живут люди других религий, других конфессий, оставаясь православной, одновремен-

но несет на себе печать самой западной части Святой Руси, пограничной зоны. Она соприка-

сается с другими мирами и другими цивизизациями» [4, с. 108]. 
В Русской православной церкви исходят из наличия особой православной цивилизации, 

которая «объединяет не только православных верующих со всего мира, но и все те народы, 
чья идентичность сложилась под влиянием православной духовности. Эта цивилизация 
включает в себя страны, где Православная Церковь является господствующей: Россию,  
Украину, Белоруссию, Молдавию, Румынию, Сербию, Черногорию, Болгарию, Македонию, 
Грецию, Кипр. В нее входят также православные верующие, проживающие в других странах 
мира и в диаспоре» [5, с. 395]. 

Параллельно с этим выстраивается концепция Святой Руси: «Белая Русь – единая, ор-

ганическая часть Святой Руси, исторической Руси, наследие святого равноапостольного и 
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великого князя Владимира, к которому мы все принадлежим через преемство сохранившееся 

и сохраняемое Православной Церковью» [4, с. 70]. 
Культура в Русской православной церкви определяется через духовность. И в этом за-

ключается специфика данного подхода. Заметим, что Н. Данилевский стоял на биологизатор-
ских позициях и рассматривал разнообразие культур по аналогии с разнообразием раститель-

ного мира. Если же исходить из того, что в основе различных культур лежат различные типы 
духовности, то такой подход требует серьезного и развернутого обоснования. 

Сам термин «духовность» нуждается в интерпретации, необходимо указать, что такое 
духовность, и с какими способами поведения она соотносится. Утверждение о том, что «дух 
белорусского народа за столетия пребывания в православной вере укоренился в истинном 
почитании Бога и обрел незыблемые основы своей национальной самобытности в Евангель-
ских заповедях» [4, с. 81], необходимо, на наш взгляд, соотнести с данными социологиче-
ских исследований, показывающих характер религиозности жителей Беларуси. 

Специфика истории нашей станы видится в том, что «Белая Русь всегда занимала осо-
бое место в истории восточной православной цивилизации. Она была как бы крайним запад-
ным форпостом этой цивилизации, лицом к лицу соприкасаясь с другими культурами, дру-
гими мирами. И не всегда это соприкосновение было мирным» [4, с. 85]. 

Согласно трактовке, принятой в Русской православной церкви, в настоящее время на 
передний план вышло противостояние между западной цивилизацией, построенной на либе-
ральных принципах, и остальным миром: «Фундаментальное противоречие нашей эпохи и 
одновременно главный вызов человеческому сообществу в XXI в. – это противостояние ли-
беральных цивилизационных стандартов, с одной стороны, и ценностей национальной куль-

турно-религиозной идентичности – с другой» [6 . 
Утверждается, что «на смену соперничеству идеологий идет новое и трудноврачуемое 

соперничество: глобализм и универсализм как выражение принципа всеобщего против кон-
серватизма и традиционализма, как выражения принципа единичного и отдельного» [7]. 

Опасность распространения ценностей западной культуры патриарх Кирилл видит в том, 
что они созданы по либеральным стандартам и не отвечают традиционным православным 
ценностям. После того, как усилились контакты России с Европой, эти ценности стали интен-
сивно распространятся в странах с православной культурой. Ставится вопрос: «Что будет 
означать для этих стран в плане сохранения их духовной, культурной и религиозной идентич-

ности жизнь в соответствии с чуждыми для них этическими и ценностными стандартами?» 7 . 
Таким образом, Русская православная церковь исходит из того, что существуют раз-

личные цивилизации, специфика которых определяется той или иной религией, европейская 
цивилизация построена на принципах либерализма. Как пишет митрополит Илларион (в 
настоящее время – председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриарха-
та): «помимо политических полюсов имеются еще и цивилизационные полюса, напряжение 
между которыми не только сохраняется, но и с каждым днем возрастает… Все это создает 
предпосылки для того «конфликта цивилизаций», о котором столько говорят и пишут в наши 
дни» [5, с. 248–249]. 

В этой связи можно вспомнить, что одна из самых известных современных конфронта-

ционных моделей взаимоотношения между цивилизациями принадлежит американскому по-
литологу Сэмуэлу Хантингтону (1927–2008). Изложена она в его книге «Столкновение циви-

лизаций» (1996). Хантингтон исходит из того, что после окончания холодной войны изме-
нился мир, однако возможность конфликтов в нем не исчезла. На смену идеологическому 
противостоянию между социализмом и капитализмом придет противостояние между раз-

личными культурами. В этом новом мире «наиболее масштабные, важные и опасные кон-
фликты произойдут не между социальными классами, бедными и богатыми, а между наро-

дами различной культурной идентификации» 8, с. 24 . 

При этом следует отметить, что Хантингтон считал, что конфликты порождаются экспан-

сионистской природой западной культуры, которая стремится насадить свои ценности по всему 

миру. Он подчеркивал, необходимость для Запада осознать, что его культура является уникаль-
ной, а не универсальной, и поэтому отказаться от ее бездумного насаждения. Также Хантингтон 



Беларусь с точки зрения теории локальных цивилизаций: интерпретация… 

 

161 

считал, что культуру определяют язык и религия. Он писал: «Европа заканчивается там, где за-

канчивается западное христианство и начинаются ислам и православие» 8, с. 244 . 

В Русской православной церкви также исходят из того, что конфликт между цивилиза-

циями порожден экспансией европейских ценностей, однако считают его неизбежным 

«только в том случае, если только одна цивилизационная модель будет признанной имеющей 

право на существование» 5, с. 249 . Поэтому необходимо бороться за установление равно-
правных взаимоотношений между культурами: «Духовной и культурной экспансии, чреватой 

тотальной унификацией, необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, государ-

ственных структур, гражданского общества и международных организаций ради утвержде-

ния в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного и информационного об-

мена, соединенного с защитой самобытности наций и других человеческих сообществ» [3]. 

Следует учитывать, что подобный подход обусловлен исторически. Отказ от атеисти-

ческой политики, проводимой в Советском Союзе, был проинтерпретирован РПЦ как воз-

вращение к традиционным ценностям. Соответственно, основной акцент в ней делается на 

сохранение традиции и подчеркивание ее специфики. 

На наш взгляд, применимость теории локальных цивилизаций к объяснению современ-

ного состояния белорусского общества, а также места Беларуси в мире имеет ограниченный 

характер. Дело в том, что в этой теории акцент делается на различии между культурами и на 

проблемах во взаимоотношениях между ними. А поскольку основу культуры видят в рели-

гии, то именно из различий в ней выводят причину разницы между культурами. Наше обще-

ство имеет поликонфессиональный характер, и его интерпретация при помощи теории ло-

кальных цивилизаций может привести к разделению по религиозному признаку. 

На 1 января 2015 г. в Беларуси было зарегистрировано следующее число религиозных 

общин различных направлений: 
 

Наименование конфессии  

Православная церковь 1643 

Старообрядческая церковь 33 

Римско-католическая церковь 491 

Католики латинского обряда 1 

Греко-католическая церковь 15 

Реформатская церковь  1 

Лютеранская церковь  27 

Евангельские христиане баптисты 288 

Иоганская церковь  1 

Новоапостольская церковь 21 

Пресвитерианская церковь 1 

Христиане веры евангельской 522 

Христиане полного Евангелия 59 

Христиане веры апостольской 10 

Церковь Христова 5 

Мессианские общины 2 

Адвентисты седьмого дня 73 

Свидетели Иеговы 27 

Мормоны 4 

Иудейская религия 38 

Прогрессивный иудаизм 14 

Мусульманская религия 25 

Бахаи 5 

Кришнаиты 6 

Армянская апостольская церковь 2 

Всего 3314 

 

Таким образом, мы видим, что в Беларуси существуют много религиозных направле-

ний, и ни одно из них не является преобладающим. Беларусь всегда была поликонфессио-

нальной, и для нее характерна религиозная толерантность. Поэтому нам следует исходить из 
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необходимости налаживания диалога между представителями различных религиозных 

направлений, действующих на территории нашей страны. 
В то же время актуальной для Беларуси остается проблема сохранения своей культур-

ной специфики. В процессе глобализации, которая интенсивно развертывается в современ-
ном мире, выделяются несколько направлений: экономическая, политическая и культурная. 
И если две первые – это объективная характеристика мировых процессов, и унификация в 
них имеет положительное значение, сближает страны, содействует их развитию и взаимопо-
ниманию между ними, то культурная глобализация, как показывает мировой опыт, должна 
сопровождаться усилиями по сохранению специфики того или иного народа. 

Поэтому в области культуры акцент должен быть сделан на сохранении национальной 
специфики и уже на этой основе – налаживанию диалога с другими культурами. 

Из тех же позиций исходит и Русская православная церковь. Патриарх Кирилл – «по-
следовательный сторонник идеи «диалога цивилизаций», направленной на создание много-
полярного мира, в котором каждый народ и каждая религиозная традиция должны занять по-
добающее им место. Православная цивилизация должна участвовать в диалоге и с западной, 
и с исламской цивилизациями» [5, с. 396]. 

Мы можем выделить два аспекта межконфессионального диалога. Во-первых, внеш-
ний. Беларусь постепенно включается в мировые процессы, и эта тенденция в дальнейшем 
будет усиливаться. Поэтому сейчас для нас актуальна высказанная в 1934 г. А. Тойнби 
мысль: «в наш век главным в сознании общества является осмысление себя как части более 
широкого универсума, тогда как особенностью самосознания прошлого века было притяза-
ние считать себя, свое общество замкнутым универсумом» [9, с. 20]. 

Второй, внутренний аспект, является, на наш взгляд, гораздо более важным. Нам необхо-
димо наладить религиозную жизнь внутри страны и создать пространство межрелигиозного 
диалога. При этом следует учитывать, что различие между религиями не всегда ведет к культур-
ным противоречиям. Как пример приведем современную Германию. Протестанты составляют в 
ней 45 % населения, католики – 37 % [10, с. 44], однако это одна страна с одной культурой. 

В заключение отметим, что всякая теория, является одной из возможных интерпрета-
ций реальности. Она задает определенный ракурс видения проблемы и, соответственно, пу-
тей ее решения. Теория локальных цивилизаций – лишь один из способов объяснения много-
образия мировой культуры. 
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