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Как известно, культура представляет со
бой многомерный сложноорганизованный и 
нелинейный феномен. Отсюда логично выте
кает предположение, что в основу структу
рирования этого феномена в принципе могут 
быть положены разнообразные критерии. 
В настоящее время в качестве сложившихся 
вариантов морфологии культуры выступают 
историческая и социальная типологии. В то 
же время, на наш взгляд, религиозная или 
территориальная типологии требуют в со
временных условиях уточнения, дополнения 
или пересмотра.

Территориальная типология в данный 
момент достаточно популярна. В качестве

основного критерия территориальной типо
логии традиционно рассматривался ф ор
мальный признак, а именно территория, 
площадь, занимаемый определённой культу
рой ареал. С учётом постоянно усложняю
щейся в условиях современной культурной 
парадигмы хотелось бы дополнить сложив
шееся представление о территориальной ти
пологии культуры. На наш взгляд, всё боль
шее значение в настоящий момент приобре
тает степень сплочённости (или, как вари
ант, разобщённости) людей, проживающих 
на определённой территории. Более того, 
порой такая, казалось бы, «виртуальная» 
общность оказывается более действенной
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синтезирующей категорией, чем реально су
ществующая территория.

Многие современные исследователи 
связывают этапы становления и развития 
территориальных типов культуры с динами
кой развития этноса и нации. Поэтому, с их 
точки зрения, правильнее было бы говорить 
об этно-территориальных типах культуры, к 
которым относят этнические, национальные 
и региональные культуры [2, с. 296—314]. 
В частности, в качестве основной причины 
выделения последних называют извечное 
противостояние Востока и Запада, а также 
Севера и Юга, в результате чего сформиро
вались культуры восточного и западного, 
северного и южного типов. В настоящей 
статье столь обширные по площади распро
странения и достаточно эфемерные по

Самый обширный ареал у общечелове
ческой (синоним — мировой, глобальной) 
культуры. Однако существование общечело
веческой культуры, по мнению некоторых 
учёных, не более чем иллюзия. Тем не менее 
мы придерживаемся позиции, что такая 
культура, базирующаяся на общечеловечес
ких, так называемых вечных ценностях су
ществует. Причём как в диахронном плане 
(т.е. сложилась исторически — как преем
ственность последовательно сменяющих 
друг друга исторических типов культуры), 
так и в синхронном -  как явление по пре
имуществу культуры XX—XXI вв., что свя
зано с развитием современных СМ И, воз
никновением и функционированием единого 
информационного, научного и культурного 
пространства.

Степень солидарности людей внутри об
щечеловеческой общности невелика. Как 
правило, мы ощущаем себя жителями свое
го города или деревни, гражданами государ
ства, но редко думаем о себе как о предста
вителях космопланетарной общности.

Многие актуальные проблемы культуры 
являются порождением глобализации. 
Процесс глобализации справедливо вызыва
ет у учёных неоднозначную реакцию и кри
тику. Помимо очевидных благ (например,

степени социальной сплочённости культуры 
фигурирую т как мультирегиональные. 
А под собственно региональными понима
ются региональные культуры, сложившиеся 
на территории одного государства либо, в 
крайнем случае, нескольких государств, 
обладающие также и рядом других суще
ственных характеристик, о чём будет сказа
но далее.

В настоящее время региональной про
блематикой в нашей республике занимаются 
различные научные институты и учебные за
ведения. Над этими вопросами работали 
видные отечественные этнологи, историки, 
филологи и искусствоведы, среди которых 
В. И. Пичета, В. К. Бондарчик, А. И. Локот- 
ко, 3. Я. М ожейко, М. Ф. Романюк, 
В. С. Титов [1; 3; 6; 7] и др.

*
*

расширение культурных горизонтов и рас- 
пространение образования), глобализация 
привела к ощутимым негативным послед
ствиям -  прежде всего, к тотальной стандар
тизации и утрате самобытности многими 
культурами. Как известно, зачастую глобали
зация развивалась по сценарию вестерниза
ции.

Кроме уровня общечеловеческой культу
ры мы выделяем уровень мультирегиональ
ных культур. В нашем понимании мультире
гиональная культура — это культура весьма 
обширного культурного региона, отличающе
гося большим ареалом распространения, бо
гатым и разнообразным культурным насле
дием и традициями. В мультирегиональную 
культуру культуры могут объединяться фор
мально (например, по принципу географи
ческой близости) либо на основании общей 
исторической памяти, как культуры близкие 
по духу, национальному и конфессионально
му составу, языку, обычаям и традициям. 
Примером такого мультирегиона являются 
Европа или Латинская Америка. Как правило, 
социальная сплочённость внутри мультире
гиональной культуры большая, чем внутри 
общечеловеческой культуры. Так, население 
Европы с гордостью называет себя европей
цами, различным образом подчёркивая свою
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общность, и имеет ряд общеевропейских 
организаций, политических, правовых и ху
дожественных традиций, унаследованных от 
греческой и римской античности -  «колыбе
ли европейской культуры». Вариантами 
мультирегиональной культуры являются, к 
примеру, также романская или славянская 
культуры.

На определённом этапе развития обще
ства возникли национальные культуры. 
В становлении национальных культур боль
шую роль играли такие факторы, как возник
новение национально-освободительных дви
жений, становление национальных суверен
ных государств, развитие национальной иде
ологии и т.д. Национальная культура менее 
типична и более связана с конкретными 
фактами национальной истории и культуры 
в сравнении с мультирегиональной культу
рой, однако более стандартизирована, неже
ли культура этническая. Национальная куль
тура предлагает нации некий общенацио
нальный культурный стандарт, идеальный 
образец. В национальной культуре явно вы
ражено синтезирующее начало. Она как бы 
«миксирует» различные культурные образцы 
и нормы, бытующие в среде сограждан, и в 
итоге предлагает всем некий готовый и при
емлемый культурный продукт, как правило, 
содействующий общенациональной консоли
дации. Ареал распространения национальной 
культуры уже, чем мультирегиональной 
культуры, зато она достаточно прочно консо
лидирует людей. Так, граждане государства 
имеют национальные символы (герб, флаг), 
соблюдают Конституцию (Основной закон) 
страны, соблюдают национальные традиции 
и т.д. Основополагающие ценности нацио
нальной культуры, как правило, разделяют
ся представителями основных этносов, 
проживающих на территории данного госу
дарства.

Фундаментальным основанием любой 
национальной культуры является этническая 
(народная) культура. Это наиболее древний 
и поэтому малоподвижный пласт культуры. 
Некогда этнические культуры возникли 
на основе кровного родства. Позднее 
представителей одного этноса объединили 
общая и, как правило, постоянная террито
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рия проживания, определённые язык, 
обычаи, нравы, верования и т.д. Современ
ные демократические государства, в том чис
ле Республика Беларусь, поддерживают раз
витие не только культуры титульного этно
са, но и развитие культур других народов, 
проживающих на её территории.

Следующий уровень в территориальной 
типологии представлен региональной и ло
кальной культурами. Остановимся на этом 
вопросе подробнее.

Региональная культура имеет меньший 
ареал распространения по сравнению с ми
ровой, мультирегиональной, национальной и 
этнической культурой, однако больший аре
ал, нежели локальная культура. Люди, про
живающие на территории региона, достаточ
но хорошо осознают свою общность, называ
ют себя определённым образом, тем самым 
закрепляя в сознании и языке свою само
бытность, отличимость от других.

В результате длительной работы над ре
гиональной проблематикой нами было пред
ложено следующее определение региональ
ной культуры: региональная (от лат. 
regionalis — -«областной*) культ ура — 
это культ ура региона, имеющего либо не 
имеющего атрибутов культурной автоно
мии, располож енного на территории од
ного государст ва или нескольких соседних 
государст в и отличающегося определён
ной и значительной территорией, своеоб
разными природно-климатическими усло
виями и наличием комплекса специфичес
ких ист орико-культ урны х характ ерис
тик.

Регион как концепт. Во-первых, в осно
ву регионализации положено разнообразие 
природных условий. На территории Белару
си располагается ряд физико-географичес
ких провинций. Так, север страны занимает 
Белорусско-Валдайская провинция с отно
сительно прохладным влажным климатом, 
сложным чередованием возвышенно-морен
ного и низинного рельефа с многочисленны
ми озёрами, суглинистыми, супесчаными 
либо глинистыми почвами. Для Восточно- 
Прибалтийской провинции, которая распо
лагается в междуречье Западной Двины и 
Дисны, характерен равномерно прохладный
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и влажный климат, возвышенно-моренный 
озёрный рельеф, суглинистые завалуненные 
почвы. На Оршанско-Могилёвской равнине 
находится Восточно-Белорусская провин
ция, которую отличает континентальный, 
менее влажный климат, платообразный рав
нинный рельеф, лёсовидные почвы. Предпо- 
лесская провинция раскинулась на Цент- 
рально-Березинской равнине -  здесь преоб
ладает умеренно континентальный и влаж
ный климат, преимущественно равнинный 
рельеф, песчано-супесчаные почвы. Доста
точно тёплый и наиболее влажный климат, 
низинный и однородный рельеф, заболочен
ные песчаные и торфянистые почвы встреча
ются на территории обширной Полесской 
провинции. В северо-западной части Белару
си, которая включает в себя территорию 
Гродненской области, а также северную 
часть Брестчины находится Западно-Бело
русская провинция. Она характеризуется 
влажным, наиболее теплым и мягким клима
том, возвышенно-моренными денудирован- 
ным и низинным рельефом с преимуще
ственно супесчаными завалуненными почва
ми. Следует отметить, что в границах круп
ных физико-географических единиц (про
винций) встречаются, как мы это будем ви
деть далее, и своеобразные природные тер
риториальные комплексы: так, подобные от
личительные ландшафты существуют в реч
ных долинах Днепра, Припяти, Сожа, Друти, 
Немана и других белорусских рек [5, 
с. 169-170].

Отечественные этнологи полагают, что 
существенной основой для регионализации 
служат особенности традиционной народ
ной культуры, поскольку народная культу
ра -  это основа культуры как таковой [7, 
с. 153]. Региональная специфика народной 
культуры сформировалась под влиянием 
особенных природно-географических усло
вий и исторических событий. В результате 
взаимодействия всех указанных условий на 
территории региона возникла специфичес
кая материальная и духовная культура, кото
рая проявилась в характере расселения лю
дей, роде занятий и типе хозяйствования, 
особенностях мышления, этно-конфессио- 
нальном и лингвистическом своеобразии,

историко-культурном наследии и традициях 
народного искусства (народная архитектура, 
костюм, устно-поэтическое и песенное твор
чество и т.д.) [7, с. 153].

Историки полагают, что специфика 
большинства культурных регионов Беларуси 
впервые проявилась в эпоху Средневековья, 
и связывают зарождение и формирование 
региональных культур с особенностями об
ластного этногенеза. Выделение исторически 
сложившихся региональных культур воз
можно, считают они, на основе пяти фунда
ментальных «этнических ядер». Это, во-пер- 
вых, южное ядро (бассейн Припяти) на дре
говичской основе с включением древлян
ских, волынских и ятвяжских элементов. Во- 
вторых, подвинское ядро (бассейн Западной 
Двины) на базе полоцких кривичей, север
ных дреговичей, фино-угорских и балтских 
элементов. В-третьих, верхнеднепровское 
ядро (бассейн верхнего Днепра) в зоне рас
селения кривичей и радимичей. В-четвёр- 
тых, так называемое чернорусское ядро (бас
сейн верхнего Немана), где встретились по
лоцкие кривичи, припятские дреговичи и 
балтские племена. И наконец, в-пятых, 
это берестейское ядро -  зона волынско- 
дреговичской колонизации [6, с. 25—26].

В период ВКЛ, утверждают историки, на 
территории Беларуси можно было выделить 
уже три крупные культурные области: Лит
ва (или Чёрная Русь), Белая Русь и Полесье 
[6, с. 25-26].

С конца XVIII в. на территории Белару
си выделяют шесть самобытных культурных 
регионов: Подвинье (Поозерье), Поднепро- 
вье, Восточное и Западное Полесье, Понёма- 
нье и Центральную Беларусь [6, с. 55]. При 
этом на границах сложившихся культурных 
регионов сформировались особенные куль
турные зоны — так называемые субрегио
нальные культуры (пограничные, переход
ные, «стыковые»), главной отличительной 
чертой которых является синтез различных 
культурных элементов и традиций.

Традиционные ареалы, занимаемые регио
нальными культурами, окончательно опреде
лились к концу XIX — началу XX в. Их гра
ницы незначительно менялись с течением 
времени под влиянием военных действий,
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перераспределения территорий, нового адми
нистративно-территориального деления и др. 
Особенно очевидными эти изменения стали 
в XX веке, который стал важной вехой в 
формировании белорусского государства, на
ции и национальной культуры. В связи с 
кардинальными изменениями, произошед
шими в политической, социально-экономи
ческой и культурной областях, стала наблю
даться значительная коррекция границ тра
диционных культурных регионов Беларуси, 
так как с 1950-х гг. гораздо большее значе
ние приобрели не внутрирегиональные, а 
внутриобластные связи.

Поэтому в настоящее время целесообраз
но говорить о наличии следующих самобыт
ных культурных регионов на территории 
Республики Беларусь: Витебское Подвинье, 
Могилёвское Поднепровье, Гомельское По
лесье, Брестское Полесье, Гродненское По- 
нёманье и Центральная Беларусь (Минщи
на). При этом принятое сегодня админист
ративно-территориальное деление Республи
ки Беларусь не создаёт препятствий для раз
вития традиций в рамках региональных и 
локальных культур.

В белорусских фольклорных источниках 
мы видим отражение идеи единства нацио
нальной культуры, но, в то же время, — её 
полифоничности (многоголосицы). Так, для 
белорусов, как отмечают многочисленные 
отечественные и зарубежные исследователи, 
характерна повышенная любовь к своему 
краю, малой родине [4], что подчёркивается 
и во многих пословицах и поговорках бело
русского народа (например, «у родным краі, 
як у раі» и др.). Белорусский фольклор явно 
отражает своеобразие образа жизни и мыш
ления людей в различных регионах нашей 
страны. В свете набирающей силу антигло- 
балистической тенденции заслуживает 
внимания то, что для белорусского фолькло
ра при любых условиях фундирующим оста
ётся утверждение о принципиальной несхо
жести культур мира (например, «што ні 
край, то звычай; што ні страна, то навіна» 
и др.).

Ю. Г. БОЛОТОВА. Место и роль региональных
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Характеристика культурных регионов 
дополняется рядом необходимых в совре
менных условиях социально-экономических 
параметров, показателями развития социо
культурной сферы, описанием сохранивше
гося на территории регионов историко- 
культурного наследия, демографической си
туации, уровня жизни населения и т.д. Хоте
лось бы отметить, что в прошлом и настоя
щем культурных регионов Беларуси гармо
нично сочетаются общебелорусские черты и 
местная специфика.

Заключительный уровень в территори
альной типологии культуры представлен ло
кальной культурой. Мы считаем, что л о
кальная (от лат . localis — «местный») 
культ ура — это культ ура отдельной м е
стности в рам к а х  определённого куль
турного региона, отличающегося незначи
тельным ареалом распространения и р я 
дом специфических историко-культурных 
характеристик.

На территории Беларуси исторически 
сложилось множество локальных культур, и 
в составе каждой из региональных культур 
Беларуси мы увидим драгоценную россыпь 
локальных культур. Образно выражаясь, 
можно сказать, что локальные культуры 
вплетают самобытные, яркие нити в ткань 
региональной культуры и общую ткань бело
русской национальной культуры, придавая 
тем самым ей неповторимое своеобразие. 
Локальная культура может быть распростра
нена на территории нескольких районов, 
района, города, деревни. Примером локаль
ных культур на территории Беларуси явля
ются Восточновитебская, Сожско-Беседская, 
Иваново- Мотольская.

На наш взгляд, одной из наиболее инте
ресных с историко-культурной точки зрения 
локальных культур является Ветковский 
район Гомельской области. Формирование 
данной локальной культуры связано с тем, 
что с XVII в. в Ветке компактно проживают 
потомки русских староверов, благодаря чему 
здесь сложилась самобытная религиозная, 
художественная, нравственная и повседнев
ная культура.

локальных культур Беларуси...
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1. Исследуя процессы развития регио
нальных и локальных культур в эпоху совре
менной глобализации мы пришли к выводу 
о том, что глобализация культуры в настоя
щее время представляет собой неодназнач- 
ный процесс. В последние годы наряду с от
рицательной тенденцией «стирания» локаль
ных особенностей под воздействием глобали
зации наблюдается и обратная тенденция, 
когда некая личность, этнос или нация стре
мятся максимизировать степень включённо
сти достижений культуры неглобального ха
рактера либо ценности в общечеловеческое 
культурное наследие. Многие учёные справед
ливо говорят о зарождении сложного разно
направленного процесса глобализации культу
ры и его исторической перспективности.

2. Исторические процессы, происходив
шие на территории различных регионов Бе
ларуси, наложили неизгладимый отпечаток 
на материальную и духовную культуру. Дан
ные научных исследований свидетельствуют 
о существовании региональных особеннос
тей на протяжении почти всей белорусской 
истории и, в то же время, об общих истоках, 
закономерностях и перспективах развития 
национальной культуры как полиэтническо
го, поликонфессионального и поликультур- 
ного образования.

3. Подтверждение этой мысли мы нахо
дим во множестве фольклорных источников,

где, с одной стороны, закрепилась идея един
ства белорусской национальной культуры, а 
с другой — её многоголосицы. При этом, как 
отмечают многочисленные исследователи, 
для белорусов характерна повышенная лю
бовь к своему краю, малой родине; неприем
лемой кажется идея территориальной и сущ
ностной стандартизации культуры.

4. Сравнительный анализ данных куль
турологии, этнологии, истории, археологии, 
филологии, фольклористики и искусствове
дения позволяет утверждать, что к данному 
моменту на территории Беларуси существу
ют и развиваются самобытные региональные 
культуры, относящ иеся к таким регионам, 
как Витебское Подвинье, Могилёвское Под- 
непровье, Гомельское Полесье, Брестское 
Полесье, Гродненское Понёманье и Цент
ральная Беларусь (Минщина), а также мно
жество локальных культур. Однако на совре
менном этапе всё большее значение приоб
ретают не внутрирегиональные, а внутриоб
ластные культурные связи.

5. Тем не менее к настоящему времени 
региональные и локальные культуры Бела
руси обладают рядом выраженных специфи
ческих характеристик. На границах культур
ных регионов мы наблюдаем субрегиональ
ные образования, культурный ландшафт ко
торых имеет свои переходные черты.
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