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Интеллектуальная культура представляет собой интеллекту-

альное духовное наследие предыдущих поколений. Это куль-
тура, создаваемая мыслителями, писателями, существующая 
объективно в материальной и нематериальной форме. Одним 
из важнейших ее компонентов является аксиосфера – совокуп-
ность социокультурных ценностей, ценностных представле-
ний, убеждений, идеалов и норм. 
Исследование интеллектуальной культуры Беларуси прош-

лых эпох сегодня приобретает особое значение. Интеллекту-
альное наследие эпохи ВКЛ во многом легло в основу всей 
национальной культуры Беларуси последующих периодов. По 
мнению А. С. Барановой, в трудах мыслителей ВКЛ «заложены 
те морально-нравственные ориентиры и фундаментальные 
положения, которые необходимо сохранять и развивать на 
современном этапе» [2, с. 313]. 
Истоки формирования интеллектуальной культуры ВКЛ 

следует искать в эпохе Киевской Руси. Т. И. Адуло замечает, 
что все культурные коды, «гуманные идеи, установки, цели, 
смыслы, потребности, моральные, культурные и религиозные 
ценности индивида, общественных групп» [1, с. 488] той эпохи 
легли в основу современного интеллектуального пространства 
Беларуси. 
Затем, начиная с XVI века, интеллектуальная культура ВКЛ 

вобрала в себя, переосмыслила и приумножила многие дости-
жения европейской интеллектуальной культуры и создала са-
мобытный интеллектуальный культурный продукт. Как отме-
тил А. А. Лазаревич, интеллектуальная культура Беларуси 
«своеобразно преломляла и аккумулировала в себе основные 
черты и тенденции общеевропейского духовно-интеллектуаль-
ного климата» [4, с. 13]. Интеллектуальная элита ВКЛ опира-
лась на античную культуру, античное наследие в виде произве-
дений Цицерона, Сенеки, Платона, Аристотеля, Плутарха 
и др., наполняла новым смыслом их социально-политические 
и философские идеи, синтезируя их со средневековой христи-
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анской моралью. В результате мыслители создавали целый ряд 
«поучительных слов», полемических трактатов, поэтических 
произведений, предисловий, эпиграмм, предисловий, писем 
и обращений, в которых они выражали нетипичные для своего 
времени идеи. 
На всех этапах развития можно наблюдать интегративный 

характер всей белорусской культуры, синтез восточной и за-
падной культур. На преимущества геополитического положе-
ния белорусских земель между Западом и Востоком указывают 
многие исследователи белорусской культуры. Как замечает 
А. Липатов, «ВКЛ предстает как внутренне многоэтничная, 
скрепленная собственной государственной системой и правом 
культурная целостность, являющаяся как составляющей обще-
европейской культуры, которая тогда была дифференцирована 
на латинский Запад и византийский Восток, так и культурным 
звеном, связующим этот Запад и этот Восток» [5, с. 56]. 
И. Бобков считает, что «культура Беларуси представляет собой 
своеобразную головоломку, мозаику. <…> И составить 
всеобъемлющую картину развития белорусской мысли можно 
только через поиск ее соприкосновений с польской, литовской, 
русской и украинской культурами» [7, с. 5]. 
После объединения ВКЛ и Польши в единое государство – 

Речь Посполитую – западная культура стала доминирующей 
в культуре ВКЛ. Это выражалось во влиянии средневековой за-
падной схоластики, эклектической философии, учении физио-
кратов, пантеизма, эмпиризма. Западные веяния среди интел-
лектуальной элиты проявлялись отчасти в идеологии сарматиз-
ма, которая, по замечанию А. И. Смолика, была «шляхецкім 
светапоглядам, культурай і ладам жыцця феадальнага саслоўя» 
[9, с. 122]. 
Но первоначально культура ВКЛ формировалась под влия-

нием восточного христианства, т. к. первые белорусские госу-
дарственные образования (Полоцкое и Туровское княжества, 
а затем и ВКЛ) приобщались к общеевропейской культуре че-
рез крещение в православной традиции. По словам В. Р. Язы-
ковича, «введение христианства позволило белорусскому наро-
ду приобщиться к духовно-религиозным, интеллектуальным, 
этическим и эстетическим достижениям многих цивилизаций 
и культур» [10, с. 42]. 
Несмотря на интегративный характер культуры и влияние 

Запада и Востока, можно утверждать, что интеллектуальная 
культура ВКЛ во многом была самобытной. Действительно, не 
всегда можно проследить истоки тех или иных аксиологичес-
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ких поисков в культуре. И эту проблему поднимал в своих ис-
следованиях Э. К. Дорошевич. Он задается вопросом: «тут ёсць 
глыбокія агульначалавечыя праблемы: філасофска-антрапала-
гічная і інш. Узяць хаця б сацыяльна-радыкальныя праекты, 
аўтары якіх – Якуб з Калінаўкі, Сымон Будны, Іосіф Яленскі 
і інш. Ці гэта не глыбіні духоўных пошукаў? А, можа, і карані 
нашага светасузірання? Чаму нашы соцыя-праектансты схі-
ляюцца да ранняга хрысціянства, абшчыннасці і агульнасці? Ці 
ж не нашы гэта рысы?» [3, с. 510]. 
Своеобразной чертой белорусской интеллектуальной куль-

туры эпохи ВКЛ является синтез европейского рационализма 
и христианского вероучения, элементов различных религий 
и культур. А. А. Падолинская называет такую особенность 
«христианским гуманизмом», который проявлялся в том, что 
«грамадскія праблемы ўбіраліся ў рэлігійную абалонку і гума-
ністы рэпрэзентавалі свае шматлікія ідэі, канцэпцыі, прынцы-
пы ў рэлігійна-тэалагічным выглядзе» [8, с. 72]. Это проявляет-
ся в области теологии и межконфессиональных отношений. 
Как отмечает В. Р. Языкович, «в то же время приобщение бе-
лорусов к ценностям христианской цивилизации происходило 
при сохранении наиболее ценных и актуальных элементов до-
христианского культурного наследия, содействовавших сохра-
нению национальной самобытности, предохранявших от ас-
симиляции, растворения в других национальных культурах» 
[10, с. 42]. 
В Европе в то время шли массовые войны, которые вспыхи-

вали из-за религиозных разногласий. Существующая в ВКЛ 
политико-правовая система способствовала атмосфере веро-
терпимости, привлекала европейских мыслителей в белорус-
ское интеллектуальное пространство. В результате на опреде-
ленном этапе белорусской истории происходила массовая ин-
культурация европейских писателей-интеллектуалов в интел-
лектуальную культуру ВКЛ. А. Липатов говорит, что «ВКЛ ис-
торически оказалось на скрещении этих двух филологических 
культур аксиологически единого, но институционально раско-
ловшегося христианства. Такое положение… предопределило 
роль этой страны в культурном процессе как связующего зве-
на, функционирующего вопреки конфессиональным и государ-
ственным конфликтам XVI в.» [5, с. 51]. По его наблюдениям, 
этот фактор привлекал сотни европейских деятелей культуры 
иммигрировать в ВКЛ, что положительно сказывалось на всей 
культуре. По словам А. А. Падолинской, в результате этого 
возникало разнообразие «прадстаўленых філасофскіх, грамад-
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ска-палітычных, палемічных твораў, якія эклектычна спалучалі 
антычныя, сярэднявечныя і рэнесансныя ідэі» [8, с. 72]. 
Социокультурные условия в ВКЛ были привлекательными 

для писателей-интеллектуалов – элиты как Востока, так и Запа-
да. Главная ценность, которая привлекала их на белорусские 
земли – это свобода. По словам А. Мальдиса, «у беларускім 
культурна-грамадскім жыцці яшчэ заставаўся «цэнтрысцкі» 
плюралізм, у канфесійным жыцці – «цэнтрысцкая» (незвычай-
ная і для Усходу, і для Захаду) цярпімасць да іншаверцаў» [6, 
с. 7–8]. 
В целом аксиосфера интеллектуальной культуры ВКЛ в об-

щеевропейском контексте имеет ряд особенностей. Во-первых, 
это интегративный характер интеллектуальной культуры, кото-
рая вобрала в себя, переосмыслила и приумножила многие до-
стижения европейской интеллектуальной культуры и создавала 
самобытный интеллектуальный культурный продукт. Во-вто-
рых, это синтез восточной и западной культур с меняющимися 
аксиологическими доминантами. В-третьих, это сохранение са-
мобытности, несмотря на влияние Запада и Востока. В-четвер-
тых, это синтез европейского рационализма и христианского 
вероучения, синтез элементов различных религий и культур. 
И в-пятых, это свобода и благоприятная социокультурная об-
становка, которая способствовала коммуникации и инкульту-
рации деятелей культуры Востока и Запада. 
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