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Таким образом, сохранение национальных ценностей и традиций, их 
трансляция и анализ степени актуальности и проявленности в индивидуальной 
и социальной практике является важной проблемой, решение которой 
актуально не только для научного знания, например, для социальной 
философии, но и для социальных институтов семьи, образования, церкви. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы соотношения национальной и 

религиозной идентичности. Автор отмечает, что процесс формирования нацио-
нальной идентичности белорусского народа проходил не по классической мо-
дели. Религиозная идентичность является важнейшей составляющей культур-
ной идентичности, которая дает более высокий тип интеграции через опреде-
ленные ценностные ориентации. Отмечено, что на протяжении столетий крите-
рий религиозной принадлежности являлся одним из определяющих при иден-
тификации этносоциальной общности, которая сформировалась в ХХ в как бе-
лорусская нация. 
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Annotation. The article examines the relationship between national and religious 
identity. The author notes that the process of formation of the national identity of the 
Belarusian people, in contrast, did not follow the classical model. Religious identity 
is the most important component of cultural identity, which provides a higher type of 
integration through certain value orientations. It is noted that for centuries the criteri-
on of religious affiliation was one of the determining factors in identifying the eth-
nosocial community that formed in the twentieth century as the Belarusian nation.  
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В настоящее время в социокультурной сфере наблюдается параллельные 
процессы, направленные на социокультурную самоидентификацию общества.  
С одной стороны, проходят активные интеграционные процессы, которые ведут 
к взаимодействию во всех сферах жизни современного общества, взаимопро-
никновению культур и ценностей. В то же время, наблюдается устойчивое про-
тиводействие процессам глобализации, способствующим размыванию этниче-
ских, социокультурных границ, интеграции не свойственных обществу духов-
ных ценностей. В условиях сложной геополитической ситуации и вызовов для 
белорусского государства, отстаивающего свои национально-государственные 
интересы, вопросы идентичности и сохранения культурной самобытности яв-
ляются особенно актуальными.  

Перед достаточно молодой белорусской нацией в условиях необходимости 
сохранения независимости и суверенитета, своей самобытной «самости» стоит 
актуальный вопрос, который С. Хантингтон определил так: «Люди и нации пы-
таются ответить на самый главный вопрос из всех, что могут стоять перед че-
ловеком: кто мы такие?» [1, p. 235]. Кто мы? Концепция национальной без-
опасности, утвержденная 25 апреля 2014 г., в качестве одной из угроз называет 
размывание общенациональной идентичности, единой общности «белорусский 
народ» и определяет защиту народа Беларуси как уникальной исторической 
общности, единственного источника власти в стране, как приоритет. Осмысле-
ние проблемы национальной идентичности – необходимая концептуальная 
компонента выработки белорусской государственной национальной политики, 
отвечающей требованиям современности, поиска новых ориентиров развития 
Беларуси как многонационального, поликонфессионального государства в 
условиях новых вызовов и укрепления суверенитета страны.  

Отметим, что в условиях необходимости укрепления суверенитета большее 
значение приобретает не понятие этнической идентичности, а возникшее в эпо-
ху модерна, понятие национальной идентичности [2, p. 15]. Как отмечает рос-
сийский исследователь В. М. Межуев: «...Нация, в отличие от этноса... это то, 
что дано мне не фактом моего рождения, а моими собственными усилиями и 
личным выбором. Этнос я не выбираю, а нацию – выбираю, могу выбрать... 
Нация – это государственная, социальная, культурная принадлежность индиви-
да, а не его антропологическая и этническая определенность» [3, c. 16].  
Так, национальная идентичность – конкретная эмоционально-психологическая, 
политики-идеологическая и культурная позиция как индивидов, так и общности 
в целом в восприятии себя в исторической реальности [4, c. 214].  

Национальная идентичность является сложным многомерным, многогран-
ным подвижным и незаконченным феноменом, который включает в себя соци-
альные, социально-философские, психологические, культурологические и эт-
нические аспекты. В процессе ее конструирования принимают участие как 
примордиальные факторы или символы (исторические, территориальные, куль-
турные, религиозные, языковые), так и политические границы, в которых этот 
процесс происходит. 

В связи с этим, одним из важных вопросов в контексте определения нацио-
нальной идентичности является вопрос соотношения религиозной и нацио-
нальной идентичности, воздействия религиозного фактора на формирование 
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национальной идентичности. Указывал на многообразие источников нацио-
нальной идентичности С. Хантингтон. Он отмечал, что WASP – белый англо-
саксонский протестант – является сложным сочетанием расовых этнических и 
религиозных черт, которые на протяжении многих десятилетий воспринима-
лись обществом как значимые признаки, идентифицирующие граждан и созда-
ющие основу, на которой формируется чувство гражданской общности  
[5, c. 49–70]. Так, в национальной идентичности тесно переплетена гражданская 
и культурная составляющая, значимой частью которой является религиозная 
идентичность. 

Процесс формирования национальной идентичности белорусского народа в 
отличие от национальных государств, следовавших классической модели фор-
мирования идентичности в период своего формирования, проходил иначе.  
В классической модели одними из определяющих признаков формирования 
идентичности была общая национальная территория и язык, на основе которого 
выстраивалось национальное государство, стимулирующее выработку нацио-
нальной идентичности. Однако в период формирования европейских националь-
ных государств по классической модели у белорусов таких факторов не было.  
В связи с этим, на первый план выдвигается религиозный фактор, который, как 
отметил Клаус Бухенау, сыграл специфическую роль религиозного фактора в 
славянских странах в процессе формирования национальной идентичности.  

Религиозная идентичность является важнейшей составляющей культурной 
идентичности, которая дает более высокий тип интеграции через определенные 
ценностные ориентации, превосходящие рамки каждой группы и малой общно-
сти, но отвечающие их определенным перспективам [6, c. 48]. Если речь захо-
дит об объеме понятия религиозной идентичности, то в него входят всевозмож-
ные воззрения членов конкретной религии, которые они разделяют в разной 
степени: набор верований, ценности, нормы, убеждения, чувства, символы, 
установки, характерные для индивидуально-социального «я». Комплекс этих 
знаний, установок и действий становится фактором социальной консолидации, 
представляет собой основной отличительный признак, по которому их можно 
распознать и отделить от верующих, принадлежащих к другим религиям. Куль-
турно-религиозная идентичность с одно стороны порождает чувство солидар-
ности и сплоченности внутри группы, и вместе с тем определяет различия меж-
ду группами, придерживающимися различных религиозных верований.  

Исторический путь белорусского народа проложен в сложных геополитиче-
ских и этнокультурных условиях. На раннем периоде государственности, хри-
стианизация славянских земель и доминирование византийской православной 
культуры стали факторами формирования этноконфессиональной идентично-
сти в восточнославянском регионе на основе языковой и культурной ассимиля-
ции. В XVI–XVII вв. происходят существенные изменения в этноконфессио-
нальной идентификации – формируется представление о «русинской» принад-
лежности вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Франциск 
Скорина, крещеный по мнению Г. Галенченко, по католическому образцу по-
лоцкими бернардинами, идентифицировал себя как «русина». Однако сложные 
процессы политической трансформации и большая роль религиозного фактора 
в определении национальной идентичности привели к тому, что политическими 
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кругами на протяжении XVII–XIX вв. стал использоваться религиозный фак-
тор. Это привело к неоднократной религиозной конверсии белорусского насе-
ления и формированию этноконфессиональная дихотомии «православный – 
русский/белорус» – «католик – поляк» в процессе национальной идентичности. 

Применение религиозного фактора в качестве ведущего для определения 
национальной принадлежности, привело, во-первых, к тому, что фактор рели-
гиозной принадлежности в процессе национальной идентификации стал ис-
пользоваться как политический инструмент. Как, например, попытки через ре-
лигиозную конверсию изменить национальную принадлежность и идентич-
ность населения Западной Беларуси в 1921–1939 гг. В то же время, использова-
ние религиозного фактора в качестве внешнего продвижения трансформации 
идентичности может стимулировать стремление к сохранению своей идентич-
ности в рамках иных аспектов (локальной, языковой и др.). Так, как отмечают 
А. Беглов и О. Гром, русификаторская политика, проводимая через церковные 
институты в Российской империи, вызвала протестные настроения и форсировала 
рост национального самосознания в том числе на белорусских землях [7, c. 98].  
С другой стороны, эти процессы привели к попыткам выйти за рамки этнокон-
фессионального дуализма «православный – белорус/русский», «католик – по-
ляк», аккумулировав несколько индикаторов идентичности (религию, язык, 
культуру), что привело к попыткам создания национальной церкви, которая 
была бы свободна от стереотипов («белорусизация» католической церкви в Бе-
ларуси в первой половине ХХ в., создание белорусской Автокефальной право-
славной церкви и др.).  

Как мы видим, религиозный фактор на протяжении истории становления 
белорусского народа был одним из важнейших в процессе нациостроительства.  
И даже в период активной атеистической пропаганды и антирелигиозной поли-
тики в БССР, несмотря на ограничение деятельности церквей, характеристику 
религиозного мировоззрения как девиантного, степень религиозности населе-
ния БССР была высокой.  

В ходе демократизации общественно-политической жизни Республики Бе-
ларусь религия была возвращена в публичное общественное пространство и ее 
роль в конструировании национальной идентичности усилилась. Социологиче-
ские исследования фиксируют жесткую корреляцию между национальной и ре-
лигиозной идентичностью, имеющую самые разные комбинации [8, p. 165].  
Согласно данным Уполномоченного по делам религий и национальностей Рес-
публики Беларусь, в июле 2010 г. идентифицировали себя как верующих людей 
58,9 % граждан. Из них 82 % – православные, 12 % – католики, 6 % – предста-
вители других 23 конфессий, в том числе мусульмане, протестанты, иудеи, 
униаты и др.  

Как мы видим, самоидентификация по социокультурным критериям группо-
вой идентичности (вероисповеданию, языку, нравственным принципам, образу 
и уровню жизни, сходным обычаям) и сегодня остается чрезвычайно важной.  
В процессе построения государств и формирования наций на протяжении веков 
не этничность, а культура – важнейший идентификационный принцип реально-
го выделения типов национальной идентичности белорусского населения. И на 
протяжении столетий критерий религиозной принадлежности являлся одним из 
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определяющих при идентификации этносоциальной общности, которая сфор-
мировалась в ХХ в как белорусская нация. В связи с этим, принадлежность к 
христианской религии и культуре, при сохранении уважения и толерантного 
отношения к представителям иных религий, является важным фактором нацио-
нальной идентичности белорусов. 
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Аннотация. В статье автор исследует влияние социокультурных, в том числе 

религиозных традиций народа на формирование национально-государственной 
идеологии. Делается вывод, что приоритет христианских ценностей закреплен в 
идеологических постулатах государственной политики Республики Беларусь на 
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Annotation. In the article, the author examines the influence of socio-cultural, in-
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lates of the state policy of the Republic of Belarus at the constitutional level. 
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