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Актуальность проблем идентичности связано с глобальными 
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условиях. Так, по мнению немецкого политического философа У. Бека, 

современная тенденция появления новых идентичностей, является 

ответом на процессы глобализации, которые направлены на агрессивное 

размывание границ сообщества [1, с.21-22]. Отдельное место в перечне 

проблем современности занимает изменение статуса религии в обществе, 

способное влиять на перестройку публичного пространства. Деятельность 

религиозных институтов в поле публичной политики, использование 

религиозных идеологий и риторики для легитимации политических 

стратегий, противоречия между светскими и религиозными взглядами и 

институциями не только ведут к перераспределению баланса в 

социальной и политической сферах, но и индуцируют политико-правовые 

коллизии, ценностные столкновения и маркируют политическую 

конфликтность. Религия начинает выступать одним из важнейших 

факторов, влияющих на сферу политики, особенно в аспектах, связанных 

с формированием социальной идентичности и политических убеждений, 

этической и моральной системы. В результате этого общественные 

субъекты являются носителями целого комплекса идентичностей, 

составляющих основу формирования и функционирования групп и 

институций. Современное общество можно определить как «пространство 

постоянно изменяющихся идентичностей» [2, с.214-228]. Каким бы 

образом идентичности не отличались друг от друга, им присущи 

определенные общие маркеры, в том числе чрезвычайно сложная 

структура, которая включает в себя внутриличностные и социальные 

характеристики. Идентичность – это всегда продукт социально-

политического взаимодействия с вариативным результатом. Рассуждая на 

тему белорусской идентичности в своей речи на VI Всебелорусском 

народном собрании А. Г. Лукашенко отметил: «Мы можем потерять 

идентичность, впустив в свою жизнь несвойственные нашему 

менталитету модели» [3]. Главными столпами ценностного фундамента 

выступают: стремление к миру и единству, национально-государственная 

идентичность, преемственность и баланс культур, гармоничность 

этноконфессиональных отношений, почитание семьи как союза мужчины 

и женщины [4]. Исходя из вышесказанного, особой задачей является 

выявление роли идентичности в консолидации белорусского общества и 

значения политико-религиозной идентичности, которая, на наш взгляд, 

может стать аксиологической основой формирующейся объединяющей 

идентичности. 

Процесс поиска белорусским обществом своей идентичности во 

многом зависит от определения государством (понимаемым в единстве 

формально-юридического, социально-политического и философско-

культурного смыслов) стратегии развития, что самым непосредственным 
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образом связано с происходящими социально-политическими процессами 

как внутри страны, так и в мире. Динамика воплощения стратегических 

направлений развития страны во многом зависит от акторов политических 

процессов, условий и факторов (как внешних, так и внутренних), 

влияющих на принятие политических решений и реализацию целей 

государственной политики в области становления и укрепления 

белорусской идентичности. Главным актором конструирования 

белорусской политической идентичности является государство, 

поскольку политическая идентичность выполняет ряд важных 

политических функций в обществе, таких как консолидация, снятие 

социального напряжения, адаптация к происходящим политическим 

процессам, интеграция индивида в политический процесс, легитимация 

политической власти и др. Помимо государства на процесс 

конструирования идентичности влияют и другие акторы – политические 

партии, общественные объединения, религиозные конфессии. 

С конца XX в. религия как один из важнейших социокультурных 

институтов стала оказывать значительное влияние на происходящие 

преобразования в белорусском обществе. Следует обратить внимание на 

роль религии в формировании групповой идентичности. Религиозные 

институты являются теми значимыми ценностно-формирующими 

компонентами, которые создают базовые нравственные и культурные 

ценности. Именно поэтому белорусское государство в целях обеспечения 

групповой идентичности и единения народа должно отводить религии 

особое место. 

Религиозная идентичность играет важную роль в общественно-

политической жизни общества. Между религиозной идентичностью, с 

одной стороны, а также консолидированностью религиозной общности, с 

другой, существует прямая зависимость: чем сильнее религиозная 

идентичность, тем крепче религиозная группа. При слабой религиозной 

идентичности существует угроза распада религиозной группы, ее 

ассимиляции. В контексте религиозной идентичности чрезвычайно важно 

учитывать, на какой основе происходит ее формирование: на основе 

веротерпимости к другим религиозным группам или на основе 

самоизоляции, отчужденности или даже враждебности ко всем тем, кто 

«не Мы». Известно, что религиозная идентичность является также 

важнейшим средством легитимации и делегитимации политической 

власти, влияя, таким образом, на политические отношения. 

Политическая и религиозная идентичности пересекаются между 

собой и являются зависимыми друг от друга. Так, С. Хантингтон, 

обосновывая взаимозависимость идентичностей, говорил о том, что 

«следует различать идентичности в узком и широком смысле. В 
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частности, большинство идентичностей являются иерархическими, 

широкие идентичности включают в себя узкие… Узкие и широкие 

идентичности в рамках одной иерархии могут усиливать друг друга или 

конфликтовать одна с другой» [5, с. 59-60]. 

Связующим звеном политической и религиозной идентичности 

является их притязание на наполнение содержанием одних и тех же форм 

смыслов и общественных действий. И политическая, и религиозная 

идентичности претендуют на формирование довольно устойчивого 

представления индивида о себе как о члене определенной социальной 

группы, в основе своей имеющей общность истории, культуры, 

отношения к другим группам и т.п. Каждый из этих видов идентичности 

имеет свои ценности, правила и нормы поведения.  

Религия приобретает большое значение не только благодаря ее 

связи с формированием групповых идентичностей, но и благодаря 

аксиологическому значению религии в обществе, где ценностные 

установки формируются, в том числе, и благодаря религии. Религиозная 

идентичность способна выступать важным условием конструирования 

политической идентичности в современной Беларуси. В данном контексте 

основным вызовом для государства является радикальная религиозная 

идентичность, в том числе «церковный раскол по образцу украинской 

автокефалии»[4]. Во избежание такой ситуации политическая 

идентичность способна включать религиозную идентичность, потенциал 

которой также может быть направлен на создание единой объединяющей 

идентичности, придающей стабильность политическим процессам и 

государству. 

Исходя из утверждения, что индивиды имеют множественную 

идентичность можно сделать вывод о том, что у индивида возможно 

наличие и политической, и религиозной идентичности одновременно. 

Имея политическую идентичность, индивид не теряет своей религиозной 

идентичности. 

Религиозная идентичность проявляется как структурообразующий 

компонент политической идентичности не только в Республике Беларусь, 

но и на всем постсоветском пространстве. Религиозная составляющая 

политической идентичности является весомым фактором определения 

характера процессов интеграции ее субъектов в политическую структуру 

и векторов развития политического процесса в обществе. В этом случае 

мы имеем дело с «взаимодополнительностью» политической и 

религиозной идентичности, когда политическая идентичность формирует 

чувство патриотизма, причастность субъекта к политическим процессам и 

государству, а религиозная идентичность, заполняет аксиологическую 

нишу, создает локальные конфессиональные системы ценностей, задает 
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рамки видения исторического прошлого, определяет приоритеты 

личностного развития. Политическая и религиозная идентичности, 

дополняя друг друга способны создавать гармоничный и целостный образ 

современного белоруса, что значит для белорусской государственности 

никак не меньше, чем борьба внешних игроков за экономическое и 

политическое влияние на Беларусь. 

Современный этап развития белорусского общества, 

характеризующийся повышением политической напряженности, 

информационными и гибридными войнами, направленными на 

деконструкцию белорусской идентичности, предъявляет более жесткие 

требования к уровню национального согласия и социально-политической 

консолидации. Адекватно ответить на угрозы и вызовы современного 

мира может только единый народ, скрепленный общими ценностями, 

общими представлениями о прошлом и будущем своей страны. В этом 

смысле речь может идти о формировании концепта объединяющей 

идентичности, опирающейся на национальные традиционные ценности и 

способной выступить в роли мощного интегрирующего начала для 

большинства белорусов. Именно такое стратегически заряженное 

обращение к коллективному опыту и исторической памяти проявляет 

свой организующий потенциал в новых смысловых комплексах, 

внедренных в Конституцию Республики Беларусь, обогащенную в ходе 

новейшей реформы такими ценностными компонентами, как единство и 

преемственность государственного развития, многовековая история, 

память и идеалы предков, память защитников Отечества, патриотизм, 

вера в добро, справедливость, ответственность и историческая правда [6, 

с.3-10]. Отсылка к уникальности собственно-белорусских смыслов и 

ценностей, культурного наследия, формировавшихся в долгом 

историческом времени, в широкой межконфессиональной и 

межэтнической коммуникации на стыке культур служит консолидацией и 

предъявлению «самости» белорусской идентичности. При этом апелляция 

к исторически сложившемуся ценностному универсуму становится 

важнейшим компонентом как внутренней, так и внешней политики.  
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