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Республика Беларусь — государство, оказавшееся на стыке двух цивилизаций: запад-
ной и восточной или западной и православной. Идентичность белорусского народа была
сформирована под влиянием обеих культур, испытав на себе влияние их представителей.
Сегодня, когда военные конфликты всё чаще возникают на разломах цивилизаций, осо-
бенно актуально изучать нации, оказавшиеся на их разломе. Кроме того, для определения
положения России в мире необходимо знать, какое влияние её политическая мощь и куль-
турное наследие оказывают на соседние государства и народы, чтобы вести правильную
политику по отношении к ним, учитывая их историческое прошлое и не преуменьшая
влияния цивилизационных аспектов на их развитие.

Геополитическое положение Беларуси на цивилизованном духовно-культурном разло-
ме между Востоком и Западом обусловило особенности социально-экономического, об-
щественно-политического и культурного развития белорусского народа. В результате не
только противостояния, но и взаимодействия сложных противоречивых процессов посте-
пенно формировали белорусскую нацию и её государственность.

Важными периодами, обусловившими цивилизационную двойственность белорусского
народа, были периоды влияния католичества и польской культуры на сознание и образ
жизни белорусского населения. Этногенез белорусского народа начался именно в обособ-
лении от остальных восточных славян и в контактах с западными соседями — литовцами
и поляками в XII-XIII вв., в составе Великого княжества Литовского XIII-XVI, и Речи
Посполитой в XVI-XVIII. Как собственную идентичность человек способен осознать лишь
находясь в чужеродном для него обществе, так и целая нация формируется исключитель-
но осознавая свою культуру и себя как «своих», а партнёров, врагов или просто соседей
как «чужих». Так, белорусская идентичность была выделена из общей восточнославян-
ской благодаря самосознанию белоруссов как православных под польским и литовским
влиянием.

Уже оформившись, белорусская нация не могла вновь вернуться в лоно восточносла-
вянского народа, равно как и великорусская (русская) и малорусская (украинская). Поэто-
му после присоединения белорусских земель с 1772 г. уже в составе Российской империи
белорусский этнос продолжил собственное становление. Годы в составе Российской импе-
рии и СССР сделали Беларусь более экономически развитой. Глубокий след оставила на
истории белорусского народа ВОВ 1941-1945 гг. с уничтожением большей части белорус-
ских деревень — колыбелей народной культуры и быта.

Теперь белорусский народ, прошедший через годы формирования собственной иден-
тичности, стоит на пороге цивилизационного выбора. И нам особенно важно прагматично
оценить его перспективы. С какой из цивилизаций у белорусского народа больше обще-
го, в чём различаются Беларусь и Россия, как преодолеть эти различия, чтобы остаться
надёжными партнёрами — вот актуальные вопросы современности.
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Таким образом, в дипломатическом диалоге с Беларусью необходимо учитывать её дав-
ние связи с западной цивилизацией. Расширение блока НАТО и тенденции вестернизации
в 2024 году требуют изучения исторического прошлого соседних России славянских наро-
дов, т.к. мы разделяем с ними общую историю и культуру, и должны понимать друг друга
в международном дискурсе, поддерживать дипломатические связи между государствами
и общую солидарность между народами. Успех ждёт российскую внешнюю политику то-
гда, когда она не только будет находить новых союзников, но и не терять доверия старых,
поддерживать исторические и культурные связи.
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