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СтабИJ1нзнрующа11 функUЮ1 кул1.турной траднцнм 

Возрастающая роль политических процессов в современной 

культуре акrуализирует задачу их исследования. Особого 
внимания заслуживает кул~,турная Ч>адиция . В этом феномене 
аккумулирован огrыт стабилизации политического процесса, 
придания ему устойчивого характера о социальнм.t пространстве. 

Социокультур11ые 1J>адJщии представляют определенный 
класс ценностных установок культуры и вкs1ючают форма.пьныА и 
содсржсtтельный компоненты. Формальный аспект отражает 

специфический тип передачи культурного наследия. Традиции, как 

стсреоmnы деятсльносnt, общения и поведения, характерные для 
конкретных культурно-истор~tческих общносте!i, не только 
осваиааются, ассимилируются субъеl\Том культуры, но и 

1J>анслируются из поколения в поколение, выступая, таким 

образом, как соuиокульrурныс формирования с •J>Yi\ТYP сознания . 
Положение о том, что традиции являются базисными 

основаниями в С1J>уктуре общественного сознания, предста»ЛЯtl'СЯ 
весьма про,1)'1<1rtnньrм, поскольку предполагает не тот.ко их 

выявление, но и установление функциональных связей с 
различными аспектами социальнurо бытии. Не вызывает сомнений 
в свете сделанной методологической посылки взаимосвязь между 

устойчивостъю и стабильностью nолитического процесса на 
Беларуси и основными социокультураыми Ч>адициями ее 

населения . Среди них сн:обый интерес J•f.lзывают толерантность, 
т.е. тсрnимости к чужим мне11иям н верuваниям, и устанnвка на 

федерализм. 
Традиция то;~ерантности складывалась на Беларуси под 

влнян11ем ее специфиче~"ого геополитического положения. 
И1..1орическ11 Бе.1арусь нахо,;u.~тся на очень ахnrвной т.:рриторни, 
по которой прохuдит культурно-цивилизационный разлом между 
Западом и Востоком . Запад, представленный греко-римским, 
европейским влиянием, несет ценности раUJ1онализма, 

ющнв11дуалюма, высокой степени культурной аrрессиг;ности. 
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Восток - мусульманский, греко-византийский, российский -
уrвержд~tет уню:альную идею духовно1..'ТИ. 

Вместе с тем, было бы неверно полагаТh, что Беларусь 
ра1делена пополам, точнее rовориТh о сложном сннтезе, который 

·оздае-; особую культурную среду, облdдающую притягательной 
снлой для представителей других народов. Корни этой тради1.щи 
складывались в глуб:: :ой лревности. В период великого 
переселения народов с:tавяне и балты, претендовавшие на статус 

коµенных жителей, вынуждены были считзться с фахтом 
посrоянного соседспа и выраба'Тhlвать терпимоСТh к другому 
образу жизни, открывая в нем не только недостатки, но и 
достоин-:rва. Даже народы, хотор:..1е приходили на эти территории 
с корыстными целямJi, оценивались в контексте их позитивных 

возможностей. Именно так складывались отношения меmюrо 

населения с 1Юрскими народами. 

В период приняrnя христианства бьши ассимилироР-:ЫЫ 
ценнОС'm rреко-визанmйской культурной парадигмы. Духовная 

элита воспринимала их как возможность перехода на 

цивилизационl-!ые начала, что выразилось в широкой храмово

просвеntтельской деятельности. Подитическая элита Великого 
Княжества Литовсхоrо активно использовала эту традицию для 
решения общенациональных задач в конкретно функциональном 
аспекте. Например, татары приглашались на военную службу; 
евреи - ДJIЯ поднятия местечкового и городского хозяйства; 

е-mрообрядuы - для 1юсполнения трудоспособного населения в 
сельскнх районах Гомельщины. Эти народы придали своеобразие 
белорусской культуре, о чем свидетельствуют рухоnисные книги • 
китзбы • написанные татарами на белорусском языке арабскиы 
ПltСы"ом, предмет,~ народного творчества, собранные в wузее в 
r.Bence Гомельсхой облаmt, бытовая культура местечковых 
центров и т.д. 

Общекультурная терпимость схазалась на развиnm 
религиозной духовности белоруссJСого народа. В ней представлены 
все хриС'ntанские конфессии: православная, католическая, 
протестантская, униатск?я. Конфессиональное разнообразие, на 
наш вэгЛJlд, иwtло важные последствия для белорусской культуры. 
JЮ.первых, оно стало своеобразной rаранmей от распространения 
краАних форм религиозное111 (фанатизма) или, напро'Пtв, 
анПiрелнгиозного радюс:ализма. Во-вторых, на уровне народной 
куш.туры сохраиИJОf значимую реrулnнвную функцию 

секи011'ЧеСкие структуры древносrи. Так, наприwер, на Беларуси 
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дольше, чем у русских и украинцев, сохранJ1Лись древнеславянские 

символы и приемы изготовления в узорах национального костюм.а, 

резьбы по дереву, керамике. До еих пор м.ожно встретюъ элемент.ы 
.языческих с.яавянских обрядов и праздников, почти забытых у 
.iq>yrиx славянскях народов, ИJIИ сущес-mующих только в фор~ 

профессиона.льно-художественноrо nредставленшr. 
Сосуществование различных культуркых традиций, их 
взаимопроникновение разворачивается в обстановке 
толеранпюсnt, доминирования ценностных ориентаций ш 

стабильное общество, что значительно способствует 
преемственности в поmническом процессе, >его устойчивости. 

ПоЛИ11tческа:я tрадиция федерализма сформировалась на 
Беларуси в перио.11. Киевской Руси и последовательно закрепилась ·в 
общеспеlПЮм ооэиаиии. Постепенно она .стала доминирующей и 
оn:ре.аели.11а оаювиую особенноС'IЪ политического процесса. Она 
~аключае1'СЯ • rом, чrо +1аселение ст.раны в массе своей никогда не 
сrремилооь f< иезаsисимому национальному государству. 

Пре,цпо"IП'СНМе <>1'д,аваnось идее федеративного государства. Так, 
аос~е раацца Киевской Руси территория Беларуси оказалась в 
()()СПВе iЮ80Й федерации - Великом Княжестве Литовско\i, а в 
аосмдующем и Речи Поспоmrrой. При этом в общественном 
оо,..аиии ·в tс.ачестве аксиологической доминанты сохранялась идея 

ООщеслав•нской интеграции. Ориентация на объединение с 
оооедями ~пособствовала ней1рализации чувства нацио lЛЬной 
wеnрrяэни, noJD1mчecкoй конфлюmюсти. 

С нGВой силой традиция федерализма проявилась в 
Q)аRИЦах <ХХ:Р. Распад СССР практически полностью 
противоречит этой традиции, поэтому он вызвал негаmвную 

оценку в белорусскоw обществе. Понимая это, нова.я поЛИ111ческа.я 
элита страны выдвинула познmвную идею о постсоеестхой 
инrеrрацим 1 paft()(ax союза Беларуси и России, СНГ. Образование 
эmх струю:ур значительно повысило стабилизирующую фующию 
культурной традиции на территории Беларуси. 


