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Аннотация. В статье исследуется актуальная проблематика современной 

культурологии – интеграционные процессы, характерные для определенного 

периода культурогенеза стран постсоветского пространства, в частности, про-

исходившие на территории Беларуси в период конца XVI – первой трети 

ХІХ в. Расскрываются и обосновываются особенности культурной динамики 

данного исторического периода, выявляются результаты интеграции 

католичества и православия, дается собственное обоснование феномена 

униатства на белорусских землях как результата интеграции православного 

и католического вероисповедания, определяется значение униатского 

вероисповедания и его влияние на мировую культурную динамику. 

 

Ключевые слова: интеграционные процессы, культурная интеграция, 

униатство, феномен униатства, культура белорусских земель конца XVI –

первой трети ХІХ в. 

 

Современную ситуацию межкультурного сотрудничества отличает 

ориентация социумов на общность культурного сходства: этническое про-

исхождение, язык как вербальное средство общения, вероисповедание, 

единую схему функционирования социальных и культурных институтов, 

на схожесть направлений развития их культур. Однако стремление различ-

ных обществ к культурному взаимодействию сопряжено с рядом проблем, 

важнейшей из которых является проблема сохранения этнической иден-

тичности, национального самосознания, культурной самобытности в об-

щемировом процессе культурной интеграции. 

Культурная интеграция представляет собой «процесс углубления куль-

турного взаимодействия и взаимовлияния между государствами, этнокуль-

турными группами и историко-культурными образованиями» [1, с. 540]. 

Степень интеграции в различных культурах неодинаковая. Только некото-

рые культуры отличаются высокой способностью консолидировать свой на-

копленный культурный опыт (Р. Бенедикт) [8]. Эффективность интеграции 
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достигается благодаря отсутствию случайного (стихийного) взаимодейст-

вия. Ключевым фактором культурной интеграции является логико-

смысловое единство различных элементов взаимодействующих культур, 

подчиненных одной, общей идее (П. А. Сорокин) [2]. Таким образом, ос-

новной задачей интеграционного культурного процесса является согласо-

ванность различных культурных форм, традиций, новаций, укрепление 

единой системы ценностей, которые будут инициировать идею равнопра-

вия субъектов культур, стимулировать их созидательную деятельность 

на благо всеобщего мирового социума. 

Отметим, что положительной стороной данной культурной стратегии 

является добровольное принятие интегрируемой группой установок и цен-

ностей новой для себя культуры, которая умело адаптирует свои социаль-

ные и культурные институты с учетом ценностных ориентаций вливаю-

щейся культурной группы [6, с. 115]. Взаимовлияние, взаимообмен между 

различными культурными элементами приводит к активизации актов куль-

туротворчества во всех сферах личностного бытия. Увеличивается много-

образие языков культур, их семиотическая база, что позволяет создавать 

широкий контекст при раскрытии культурных смыслов инонациональных 

текстов [5]. Результатом интеграционного процесса является обогащение 

каждой из культур качественно новым опытом, традициями, образцами, 

ценностями при условии сохранения уникальных особенностей и феноме-

нологической природы каждой из взаимодействующих культур. 

Негативным фактором культурной интеграции является угроза ассими-

ляции как процесса слияния одного этноса или народа с другим, в результате 

чего возрастает риск потери одним из них «материнского» языка, националь-

ных культурных особенностей, устоявшихся обычаев, национального само-

сознания, самоидентичности, культурной самобытности. По мнению бело-

русского исследователя В. В. Познякова, культурная самобытность является 

таковой в случае ее присутствия в актуально-культурной художественной 

форме в современной культуре и ее носителях и заключает в себе оправдан-

ное существование нации как творческого и исторического субъекта [4]. 

Непосредственно на основании результатов культуротворческой деятель-

ности субъектов культуры, складывается мнение о ее носителях, об их 

месте в мировом культурном сообществе, способности оказывать влияние 

на общемировую культурную динамику. 

На наш взгляд, уникальным для развития белорусской культуры при 

сохранении национального самосознания и культурной самобытности яв-

ляется период распространения на белорусских землях униатской церкви 

(конец XVI – первая треть ХІХ в.). В 1596 году римско-католической церко-

вью был подписан договор с православной церковью Речи Посполитой с ус-

ловием подчинения римскому папе и принятия католического вероучения 

(догм) при сохранении православных обрядов (Брестская уния) [7, с. 331]. 

Униатство было примером результата интеграции православия и католиче-
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ства. На первом этапе своего распространения униатская церковь проводила 

жесткую политику массовой популяризации и насаждения новой веры на 

Беларуси, что способствовало дестабилизации социокультурной ситуации. 

Униатство имело возможность стать национальной религией белорусов. 

Однако, согласно мнению белорусского исследователя С. В. Морозовой, 

произошел взлет национальной культуры, проявившийся в виде активизации 

сферы образования, расцвета издательского дела, сферы художественно-

творческой деятельности [3]. Кроме того, популяризация данного религиоз-

ного течения привела к росту этнического самосознания белорусов.  

В период распространения униатства белорусский этнос сумел отчет-

ливо проявить свои ментальные черты в художественной культуре. Сфор-

мировавшееся в архитектуре «виленское барокко» являлось синтезом тра-

диционного белорусского народного деревянного зодчества, европейского 

художественного стиля барокко и византийских художественных традиций 

(яркий пример – Софийский собор в г. Полоцке). Именно униатство с иде-

ей плюрализма и демократичности позволило архитектору Иоганну 

К. Глаубицу реализовать свои художественные замыслы. «Виленское ба-

рокко» стало национальным вкладом в барочное наследие Европы.  

Отчетливо проявилась интеграция самобытной белорусской и западно-

европейской культуры не только в архитектуре, но и в иконописи, скульп-

туре, музыкальном и театральном искусстве. Для белорусской иконы выше-

означенного периода характерно обилие элементов этнографической куль-

туры белорусов: орнамент, народный костюм, предметы быта. В произведе-

ниях так называемого «низового барокко» прослеживается процесс фолькло-

ризации, самобытности художественного исполнения. Произведения скульп-

туры отличают отказ от экзальтированности, лаконичность, несоблюдение 

пропорций тела, реалистичные, этнические черты в облике [3, с. 136]. 

В этот период значительно вырос интеллектуальный уровень белорус-

ской молодежи вследствие обучения не только в местных униатских шко-

лах и духовных семинариях, организованных по высоким западноевропей-

ским образцам, но и в высших учебных заведениях Западной Европы. 

Кроме того, для обучения молодых белорусов приглашались высокообра-

зованные западноевропейские преподаватели, что способствовало инте-

грации со странами Западной Европы, расширению национальных между-

народных контактов. 

Одновременно с православными типографиями и после их закрытия 

униатские издательства осуществляли книгопечатанье на кириллице: буква-

ри, словари, учебная литература издавались как на польском и латинском 

языках, так и на старославянском языке. Книжная продукция данного пе-

риода отличалась разносторонней тематикой, не ограниченной лишь теоло-

гией, и включала в себя философскую, историческую, сельскохозяйствен-

ную, художественную литературу, была искусно декоративно оформлена.  
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Литургическое песнопение осуществлялось с учетом православных 

традиций, с использованием не только византийских литургических тек-

стов, органной музыки, но и народного песенного творчества. В театраль-

ном искусстве, при постановке школьных спектаклей использовался жанр 

интермедии – сцен, насыщенных описанием народного быта, героями ко-

торых были выходцы из простого белорусского народа, наделенные высо-

кодуховными и интеллектуальными качествами и разговаривающие на 

родном языке. Массовое распространение и укоренение получила народ-

ная «смеховая» культура, благодаря популярности белорусского театра ку-

кол «Батлейка» как синтеза западноевропейского искусства и фольклорно-

го творчества.  

Таким образом, белорусскому этносу в период униатства, представ-

ляющего собой результат интеграции православного и католического веро-

исповедания, удалось не только избежать ассимиляции, сохранив нацио-

нальное самосознание, язык как семиотический базис культуры, культур-

ную самобытность, но и преумножить материальные и духовные культур-

ные ценности, являющиеся непреходящим достоянием мировой культуры. 
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