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АКСИОЛОГИя БЕЛОРУССКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РУБЕЖА ХХ–XXI вв.

Особенности белоруской культуры постсоветского периода 
определяются реалиями слома советского типа культуры и госу-
дарства и переходом к национально-культурным суверенным мо-
делям развития, а также мировым контекстом динамики культу-
ры, который в целом характеризуется актуализацией националь-
ных, этнических форм бытия, что нашло выражение в тенденциях 
и движении национальной дифференциации и сепаратизме. Если 
время перестройки и начала 1990-х гг. можно обозначить как пе-
риод, отличающийся радикализмом национального движения и 
национально-культурных установок, период с середины 1990-х 
до конца 1990-х гг. – как время спада радикальных национальных 
настроений и переориентации ценностно-мировоззренческого 
комплекса на решение проблем социально-экономического ха-
рактера, то 2000-е гг. условно можно определить в качестве этапа 
стабилизации и кристаллизации приоритетов национального раз-
вития Беларуси. 

Следует отметить, что национальная культурная модель суве-
ренитета в целом не тяготела к отказу от достижений советской 
эпохи, что, очевидно, связано с возможностью (хоть и минималь-
ной) реализации этнокультурной, национальной доминанты в со-
ветскую эпоху, а также неплохими темпами социального развития 
республики. Формирование нового национального пути развития 
не основывалось на радикальном неприятии советской белорус-
ской культуры. В то же время пересмотр негативных сторон со-
ветской модели, особенно ее репрессивного механизма, очевиден. 
Отметим, что образец советской культуры становится для поко-
ления 2000-х гг. явлением прошлого, мало связанного с постсо-
временными реалиями. В то же время культурный советский кон-
текст инкорпорирован в модель суверенного развития Беларуси и 
обычно ассоциируется с социал-демократическими ориентирами. 
Постиндустриальный тип общества, по сценарию которого разви-
вается Беларусь, явление глобализации обусловливают необходи-
мость «втягивания» белорусской культуры в мировое культурное 
пространство, заимствование мировых достижений, новаций с со-
хранением механизма и паттернов национальной идентичности. 
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Однако, как ни парадоксально, содержание и аксиология на-
циональной идентичности остаются спорными, а само явление 
белорусской идентичности ставится нередко под сомнение. По-
следнее обусловлено уверенностью в правильности исходных 
принципов западнорусизма, констатацией идеологемы единого 
народа (русского и белорусского), представленной позицией ев-
разийства. Более того, современное состояние идентичности вы-
зывает ряд вопросов у многих представителей научной и худо-
жественной элиты Беларуси в связи со слабо выраженной бело-
русской национальной языковой константой, с политической и 
экономической стратегией развития государства. Интересно, что 
по-прежнему достаточно распространенным является и представ-
ление о том, что белорусская нация еще не сложилась, находится 
на пути своего становления и развития. Одной из попыток анали-
за и обобщения точек зрений о путях развития белорусской на-
ции, базовых ценностях белорусской культуры и т. п. стала книга 
«Беларусь: ни Европа, ни Россия. Мнения белорусских элит» [1], 
свидетельствующая о разбросе позиций в отношении белорусской 
нации. Приведем примеры. 

Е. Бабосов: «Заставацца самім сабой – гэта, думаю, і ёсьць бе-
ларуская ідэнтычнасьць. Гэта матчына мова, наша Айчына, наша 
дзяржава, наша самастойнасьць, наша самабытнасьць – вось гэта і 
ёсьць ідэнтычнасьць. Гэта азначае належаць да гэтых вось каранёў 
і напластоўваць на карані, не высякаючы нічога – ні ў культуры, ні 
ў адукацыі, ні ва ўсіх астатніх сфэрах, якія менш нацыянальныя».

И. Бугрова: «Безумоўна, яна яшчэ праходзіць нейкія працэсы 
станаўленьня. Я не магу сказаць, што сёньня ўжо беларусаў можна 
лічыць сфармаванай нацыяй, не. Таму што вельмі многа значыць 
ідэнтычнасьць на ўзроўні дзяржавы, дзяржаўная ідэнтычнасьць. 
І ня толькі як ідэнтычнасьць, акрэсьленая граніцамі, хоць і тут у 
нас ёсьць праблемы: з аднаго боку мы размываемся, ідзе вельмі 
моцны ціск, моцны ціск Расеі. Прычым ён вельмі палітычна ка-
ньюнктурны, адсюль і такія праблемы. На ўзроўні дзяржаўнай 
ідэнтычнасьці, на ўзроўні выбудоўваньня канвэнцыянальнай 
сьвядомасьці – маёй згоды з сыстэмай каштоўнасьцяў і прававой 
сыстэмай, якую дзяржава ўсталёўвае на гэтай тэрыторыі. І нават 
тут бачым падзеленую краіну».

Противоположные точки зрения о наличии нации и ее иден-
тификационных аксиологических параметрах, как видим, не ред-
кость. 

Проблеме критериев национальной идентичности и призна-
кам белорусской идентичности уделено не так много внимания. 
В основном обсуждение данной проблемы приобретает характер 
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дискуссии и полемики. Системное научное исследование, опирав-
шееся на культурологический и социологический аппарат, факти-
чески не проводилось. Правда, следует отметить недавнее появ-
ление монографии Л. И. Науменко «Белорусская идентичность» 
[2], в которой приведены данные социологических исследований 
за 2002, 2004, 2008 гг., касающиеся вопросов этнической, терри-
ториальной, гражданской, культурной идентичностей, критери-
ев национальной идентичности, а также динамики белорусской 
идентичности и ее базовых составляющих. 

Тем не менее остается немало лакун в изучении феномена 
культурной идентичности, который чаще всего рассматривается 
как «довесок» к национальной идентичности, а не ее ядро, вклю-
чающее базовые аксиологические составляющие. 

В октябре 2009 г. прошла презентация результатов социоло-
гического исследования «Национальная идентичность глазами 
белорусов: кто мы и какими мы будем?», проведенного совмест-
ными усилиями проекта «Будзьма разам!» лаборатории аксиоме-
трических исследований NOVAK и Белорусского института стра-
тегических исследований BISS. В числе вопросов фигурировали: 
«Почему белорусы так редко используют язык своих предков в по-
вседневной жизни?»; «Как гражданские объединения могут спо-
собствовать популяризации белорусского языка и национальной 
культуры?» Для ответов на эти вопросы необходимо знать, кто он, 
современный житель Беларуси, какую роль в его сознании играют 
нация, язык, страна. Что значит для него «быть белорусом»? Бело-
русами себя считают 87% опрошенных. Критериями «белорусско-
сти» выступают при этом территория (родился и живу в Респу-
блике Беларусь), этнос (родители белорусы) и страна (гражданин 
РБ) [3]. 

На вопрос: «Кого в первую очередь можно считать белору-
сом?» только 4,4 % ответили: «того, кто говорит по-белорусски». 
Поэтому не удивительно, что при 87%, считающих себя белору-
сами, на вопрос: «Как вы оцениваете свой уровень знания бело-
русского языка?» – менее половины (47%) ответили «хорошо» и 
«очень хорошо». Около трети утверждают, что владеют языком 
свободно: говорят, читают, пишут, думают. 42% – затрудняют-
ся использовать белорусский язык активно (говорить и писать), 
но не испытывают трудностей при понимании на слух и чтении. 
Совершенно не понимают белорусский язык 2,3%. Постоянно 
пользуются белорусским языком в быту менее 6%, часто – 14%, 
иногда – 26,3% и совсем не пользуются 23%. Среди причин, по 
которым белорусы предпочитают русский язык в качестве языка 
повседневного общения, были названы: «подстраиваюсь под рус-
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скоязычное окружение» (49,4%) и «знаю язык недостаточно хоро-
шо» (33,5%). 45,8% респондентов считают язык предков «нацио-
нальным достоянием», а 35,5% – «национальным символом», что 
показывает высокую значимость белорусского языка в системе 
ценностей белорусов, к сожалению, не реализуемой в повседнев-
ной жизни и на государственно-политическом уровне.

Попробуем определить причины неоднозначного понимания 
феномена белорусской идентичности и критериев принадлежно-
сти к ней. Прежде всего отметим объективность существования 
белорусской нации – оно не зависит от мнений элиты и неэлиты – 
она есть, а ее оформление относится к рубежу XIX–XX в. Новый 
виток развития нации и идентичности приходится на рубеж ХХ–
ХХI в. в связи с приобретением независимости и денонсацией 
соглашения о создании СССР. Независимость актуализировала 
проблему национального возрождения, идентичности, проект ко-
торого до конца не реализован. 

Одной из причин остающихся по-прежнему важными для 
Беларуси вопросов об идентичности и национальном характере, 
на наш взгляд, являются следующие факторы. Первый – фактор 
фронтира, как территориального, так и национально-этнического. 
Второй фактор – полонизация и русификация. Третий – низкий 
порог национального самосознания (ситуация меняется) вслед-
ствие денационализации магнатерии и средней шляхты. В числе 
еще одного фактора следует назвать фактор религиозный. 

Территориальный фронтир в формировании и развитии бе-
лорусской культуры достаточно явен и выражается в историче-
ской подвижности границ Беларуси и осознании Беларуси как 
определенного топоса. Более или менее четкое очертание границ 
Беларуси приходится на советский период, точнее, послевоенное 
время. Национальная независимость наряду с другими фактора-
ми привела к оформлению национально-культурной идентично-
сти, ключевым паттерном которой является паттерн территории-
государства. 

В немалой степени подвижность территориальных границ 
способствовала подвижности этнического самосознания, которая 
выражалась в идентификации белорусской культуры и этноса с 
частью других культур (польской, русской). Процессы денацио-
нализации, интенсифицировавшиеся к концу XVII в. (об этом 
свидетельствовал, в частности, указ 1696 г.) и особенно в XVIII в., 
вытеснили белорусскую культуру на периферию. Носителем 
белорусского самосознания становились крестьянство, мелкая 
шляхта. Магнатерия фактически ополячилась и окатоличилась; 
наиболее значимыми для нее оказались так называемые золотые 
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шляхетские вольности. Политика русификации, проводимая фак-
тически на всем протяжении периода включения белорусских зе-
мель в состав Российской империи, усугубила, с одной стороны, 
угрозу денационализации белорусской культуры, с другой – стала 
катализатором роста национального самосознания. Существен-
ный прорыв, связанный с ростом национального сознания, был 
осуществлен на протяжении XIX–ХХ вв. Произошел поворот от 
польско-русского варианта идентичности белорусов к собственно 
белорусской. Национальное Возрождение внесло существенные 
коррективы в процесс становления и оформления национальной 
идентичности. 

Под религиозным фактором понимается смещение религиоз-
ных доминант в историко-культурном процессе развития бело-
русской культуры. Доминирование языческого пласта в культуре 
сменилось преобладанием православно-христианской культу-
ры, переплетенной с языческими мировоззрением и традиция-
ми. Формирование и развитие Великого Княжества Литовского 
привело к распространению католичества. Принятие унии и по-
явление греко-католической (униатской) конфессии, создание 
Речи Посполитой существенно изменили картину религиозной 
принадлежности жителей ВКЛ: большинство теперь составляли 
греко-католики и католики; православие было фактически вытес-
нено на периферию. Преобладание приверженцев православного 
вероисповедания относится к событиям после 1839 г. (присоеди-
нение греко-католической конфессии к православной). 

Данные факторы, как и ряд других, историко-культурный 
путь в целом свидетельствуют о полилоговом характере белорус-
ского этнокультурного пространства. Ценностное пространство 
Беларуси практически всегда являлось местом встречи и взаимо-
действия разных культур. Умение, несмотря на ряд гражданских 
войн (1432–1436; вторая половина XVII – начало XVIII вв.), жить 
в относительном согласии определяет базовые ценности белорус-
ской идентичности и культуры – антимилитаризм, толерантность. 
Очевидно, что толерантное отношение белорусов к культурам и 
народам, живущим на территории современной суверенной Бела-
руси, – результат длительного, сложного и достаточно плодотвор-
ного культурно-исторического диалога. «Расширение собственно-
го опыта и критический диалог» (В. Лекторский) – то толкование 
толерантности, которое оказывается наиболее актуальным и при-
емлемым для Беларуси (и не только) сегодня вследствие ее доста-
точно мультикультурного образа.

Вполне очевидно, что перед Беларусью стоит немало проблем 
с выбором определенных, четко очерченных аксиологических па-
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радигм, которые стали бы скрепами национальной идентичности 
сегодня и в дальнейшем. Их определение возможно при скрупу-
лезном научном исследовании паттернов белорусской культуры и 
национального характера. 

Уточнение функционирования ценностных парадигм бело-
русской культуры требует уточнения методологического подхода 
(критерия) к выделению ценностных парадигм белорусской куль-
туры и выявления факторов, оказавших и оказывающих влияние 
на изменение их содержания. В качестве такого подхода были 
применены методики кросс-культурных исследований, в частно-
сти методика Ф. Клакхона и Ф. Стродтбека, направленная на вы-
явление базовых ценностных парадигм через спектр следующих 
отношений. 

1. Каково отношение к природе? 
    Подчинение природе – гармония с природой – подчинение 

природы. 
2. Каков временной фокус жизни?
    Прошлое – настоящее – будущее.
3. Какова модальность человеческой активности?
    Существование – становление – делание.
4. Какова модальность отношения человека к человеку?
    Подчинение – сотрудничество – автономность.
5. Каков характер истинной человеческой натуры?
    Злая – нейтральная – смесь добра и зла – добрая.
В целом можно констатировать, что беглое пилотажное иссле-

дование выявило следующие ценностные характеристики бело-
русской культуры: сочетание универсального и партикулярного, 
стратегия нейтральности и отстраненности по отношению к Дру-
гим, сочетание корпоративности и индивидуализма, прагматизма 
и «чувствительности», идеализация прошлого и направленность 
на перспективность будущего. Ценностная парадигма самопред-
ставления концентрируется вокруг понятий «терпеливый», «тер-
пимый», «гостеприимный», «неторопливый или спокойный», 
«строптивый», «неконфликтный», «трудолюбивый» и т. п. Акси-
ологическая картина, формируемая в ракурсе отношения к зем-
ле, природе, отражается в следующих базовых характеристиках: 
«бережливость», «трудолюбие», «созерцательность». Ценностная 
система, связанная с отношением к Другим, выражается в одно-
временной готовности к диалогу, но с осторожностью и опасли-
востью.

Данные социологических опросов о содержании образа бе-
лорусов, проведенные Институтом социологии НАН Беларуси, 
свидетельствуют о выделении в подавляющем большинстве по-
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зитивных черт, присущих типичному белорусу: трудолюбие, от-
крытость, доверчивость, гостеприимность, приветливость и др. 
Наряду с ними называются и негативные характеристики – рав-
нодушие, пассивность, безразличие к собственному языку, инерт-
ность и т. п. [2, с. 60–62]. Амбивалентность взглядов при преоб-
ладании положительного образа белоруса является в определен-
ной степени показателем критической самооценки и расширяет 
представление о перспективах актуализации ценностей, которые 
не являются базовыми сегодня, а именно: ценность белорусского 
языка, истории и культуры, уважение к себе как к народу, кото-
рый обладает уникальной и самобытной культурой. В настоящее 
время очевиден разрыв между осознанием себя белорусом в силу 
этнического происхождения или проживания на территории Бе-
ларуси и базовыми ценностями белорусской культуры. Об этом 
свидетельствуют и статистические данные: родной язык, нацио-
нальная культура, религия занимают последние места в шкале 
идентификации. Наиболее значимыми являются следующие кри-
терии: территория проживания, привязанность к родной земле, 
общее государство [2]. 

Результаты исследований, полемики и дискуссий отражают 
озабоченность ситуацией размытости ценностных парадигм бело-
русской культуры и нации сегодня, низким содержанием этнокуль-
турной составляющей в базовых ценностных комплексах. В то же 
время так называемая территориальная составляющая, тенденция 
роста числа тех, кто относит себя к белорусам, а также увеличение 
показателей патриотизма, значимости белорусского языка в раз-
витии национальной культуры диктуют необходимость взвешен-
ной стратегии развития белорусской культуры, базирующейся на 
синтезе разных компонентов белорусской идентичности, прежде 
всего так называемой культурной. 

Изменение культурного ландшафта и национального созна-
ния осуществляется постепенно; его трансформация невозможна 
за столь короткий промежуток времени: следует учитывать дли-
тельно существовавшее наложение различных уровней и типов 
идентичности и, вследствие этого, размывание границ и содержа-
ния идентичности собственно белорусской.

В настоящее время, как мы предполагаем, к значимым аксиоло-
гическим парадигмам белорусской идентичности следует отнести:

осознание собственной национальной уникальности и само-• 
стоятельности, возможной при отказе от устоявшейся пози-
ции принадлежности или к Европе, или к России;
реставрация культурно-исторической памяти, акцентирую-• 
щей внимание не только на советском периоде и Великой От-
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ечественной войне, хотя это чрезвычайно важно и значимо, но 
и на других этапах эволюции истории и культуры, на истории 
как на целостном процессе, в котором участвовали разные эт-
носы;
поддержка одного из концептов и важной составляющей бело-• 
русской культуры – диалогового характера и толерантности, 
хотя бы на уровне терпимости; равноправное отношение к 
разным культурам и конфессиям, составляющим культурное 
пространство Беларуси;
реставрация значения белорусского языка как маркера иден-• 
тичности и базовой ценности.

Литература
Беларусь: ни Европа, ни Россия. Мнения белорусских элит [Электронный 1. 
ресурс]. Режим доступа: http: www.arhe.bymedianet/2007knihi/zmiesta-ru.
htm. Дата доступа: 15.03.2012.
Науменко, Л. Н.2.  Белорусская идентичность / Л. Н. Науменко. Минск, 
2012.
Национальная идентичность глазами белорусов: кто мы и какими мы 3. 
будем? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: www.euramost.org/
index.php?artc/. Дата доступа: 11.04.2012.


