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Статья посвящена проблеме культурной идентичности белорусов в условиях глобализации. 
Рассматриваются различные концепции идентичности, противоречия в формировании этниче
ской идентичности белорусов, анализируется значение этнического фактора в становлении со
временной белорусской идентичности. Утверждается, что процесс этнической идентификации 
не является ключевым фактором в формировании идентичности современных белорусов, рассма
триваются возможные ответы белорусской культуры на вызовы глобализации.
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В декабре 2016 года исполнилось четверть 
века с момента распада СССР. С исчезновением 
этой сверхдержавы, разрушились экономиче
ские и политические связи, составлявшие осно
ву единства, входивших в её состав народов, и 
постепенно исчезло ментальное единство -  «че
ловек советский», на формирование которого 
работала советская идеология. За эти четверть 
века выросло поколение, рожденное не в СССР. 
Белорусская культура за эти четверть века пре
терпела серьезные трансформации. Сегодня на 
наших глазах возникает новая антропологи
ческая модель культуры, формирующаяся под 
влиянием множества тенденций и «трендов» 
развития современного мира, важнейшим из 
которых является глобализация.

Глобализация, создающая основы экономиче
ской и политической интеграции мира, имеет 
тенденцию к унификации культурного бытия 
человечества. Именно эта тенденция заставила 
организацию ЮНЕСКО обратить внимание на 
проблему сохранения культурного многообра
зия мира и принять в 2001 году декларацию о 
культурном разнообразии. «Формы культуры 
изменяются во времени и пространстве. Это 
культурное разнообразие проявляется в непо
вторимости и многообразии особенностей, при
сущих группам и сообществам, составляющим 
человечество. Будучи источником обменов, но
ваторства и творчества, культурное разнообра
зие так же необходимо для человечества, как 
биоразнообразие для живой природы (курсив 
мой -  Ю.А.). В этом смысле оно является об
щим достоянием человечества и должно быть 
признано и закреплено в интересах нынешнего

и будущих поколений», -  утверждается в декла
рации1. Глобализационные процессы стимули
руют поиски народами способов сохранения и 
репрезентации своей уникальности, обостряют 
проблему идентичности. Все направления по
добных поисков локализуются в итоге в сфере 
культуры. Как утверждает С. Бенхабиб, «...куль
тура стала общеупотребительным синонимом 
идентичности, её характерным и определяю
щим принципом»2.

Нужно отметить, что тема идентичности как 
предмет теоретической рефлексии актуализи
руется в гуманитарных и социальных науках в 
конце XX века. Это связано с поворотом, про
изошедшим в гуманитарном знании в эпоху 
постмодерна, поворотом от «философии тож
дества» к «философии различий». Критика ло- 
гоцентризма как универсальной модели постро
ения мира, отрицание наличия в мире некого 
универсального смысла, релятивизм в этике, 
концепция ризоматичности культуры -  все это 
привело к концентрации внимания вокруг про
блемы культурной идентичности.

Само понятие идентичности достаточно слож
но и вряд ли возможна его единственная фор

1 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном раз
нообразии. -  URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl__conv/declarations/cultural_diversity.shtml (дата 
обращения: 10.03. 2017).

2 Бенхабиб С. Притязания культуры: равенство и 
разнообразие в глобальную эру / С. Бенхабиб ; пер. с 
англ., ред., вступ. ст. В. Л. Иноземцева; Центр исслед. 
постиндустр. о-ва. -  М .: Логос, 2003. -  С. 1.
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мулировка. «Идентичность (от лат. identificare
-  отождествлять, позднелат. identifico -  отож
дествляю) -  соотнесенность чего-либо (“име
ющего бытие”) с самим собой в связности и 
непрерывности собственной изменчивости и 
мыслимая в этом качестве (“наблюдателем”, 
рассказывающим “себе” и “другим” о ней с це
лью подтверждения ее саморавности)», -  такое 
определение идентичности дает белорусский 
ученый В. Абушенко3. По его мнению, базисны
ми идентичностями общества являются этно
культурная и конфессиональная, а также граж
данская идентичности, на пересечении которых 
конструируется национальная идентичность4. 
Что же касается концепта культурной идентич
ности, то он является одним из наиболее слож
но рационализируемых и до конца не прояснен
ным. В самом широком смысле можно принять 
определение, предложенное А.П. Садохиным: 
«Культурная идентичность -  самоотождествле- 
ние индивида с какой-либо определенной куль
турой или культурной группой, с принятыми в 
них формами и нормами поведения, с культур
ной картиной мира, формирующими ценност
ное отношение человека к самому себе, другим 
людям, обществу и миру в целом»5. В контек
сте исследования белорусской идентичности 
«представляется важным, что как раз культур
ная составляющая идентичности является на 
сегодняшний день неопределенной, противоре
чивой, имеющей незавершенный характер»6.

Исследование культурной идентичности но
сит междисциплинарный характер. К этой 
проблеме обращаются философы, социологи, 
культурологи, психологи. Выделяются несколь
ко аспектов этой проблемы: индивидуальная 
и коллективная идентичности, а также рас
смотрение идентичности как некой данности 
или теоретического конструкта. Публикации 
по проблеме идентичности за последнее деся
тилетие позволяют сделать вывод, что среди 
исследователей преобладает интерес к так на

3 Абушенко В. Л. Проблема идентичностей: спец
ифика культур-философского и культур-социоло- 
гического видения // Вопросы социальной теории: 
Научный альманах. 2010. Т. IV. Человек в поисках 
идентичности / под ред. Ю. М. Резника и М. В. Тло- 
становой. -  М. : Ассоциация «Междисциплинарное 
общество социальной теории», 2010. -  С. 128-146.

4 Там же. -  С. 143.
5 Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации: учеб. пособие. -  М. : КИОРУС, 2014.

-  С. 47-
6 Науменко Л. И. Белорусская идентичность. Со

держание. Динамика. Социально-демографическая и 
региональная специфика. -  М инск: Беларус. навука,
2012. -  С. 36~37-

зываемым «Мы-идентичностям», среди кото
рых выделяются культурная идентичность и 
появившийся новый аспект исследований -  
цивилизационная идентичность. Большинство 
исследователей стоит также на позиции пони
мания идентичности как конструкта. При этом 
важнейшими проблемами в конструировании 
культурной идентичности являются проблемы 
национальные и этнические. «Национальные 
и этнические проблемы -  одни из наиболее 
острых и болезненных в современном мире. Это 
явление (получившее в литературе название 
«этнический парадокс») стало своеобразной ре
акций на тенденции нарастающей унификации 
духовной и материальной культуры в условиях 
глобализации»7. Не избежала этого «парадок
са» и Беларусь.

Беларусь начала развиваться как суверенное 
государство в то время, когда глобализацион
ные процессы в мире уже стали набирать свою 
силу. Глобализация постепенно разрушает те 
способы идентификации, к которым человек 
привычен (страна, нация и пр.) и формирует 
над-национальные или транс-национальные 
формы идентичности. Для Беларуси, как и для 
всех республик бывшего СССР, оказавшихся в 
ситуации транзитивности, и поставленных пе
ред необходимостью, с одной стороны, отста
ивать собственную самобытность, а с другой
-  включаться в мировой глобализационный 
процесс, артикуляция проблемы идентичности 
означала выработку теоретических оснований, 
позволяющих развивать дискурс собственной 
самобытности и суверенности. Но в Беларуси 
процесс нациестроительства не прошел класси
ческих этапов в силу особенностей историческо
го развития. Формирование модерновой нации 
не было завершено. И в конце века двадцатого 
стала задача пройти этот этап, но уже иным пу
тем, направление которого изначально было 
неясно. Отбросив советские модели конструи
рования идентичности, Беларусь вряд ли могла 
обратиться к классическим европейским моде
лям национально-культурной идентичности, 
которые сложились в еще XIX веке, и в эпоху 
глобализации не отвечали реалиям времени. 
Началась серьезная работа по конструированию 
белорусской идентичности, в которую включи
лись специалисты с разными научными и ми
ровоззренческими позициями. Как утверждают 
белорусские социологи, концепция конструиро-

7 Цивилизационная идентичность в переходную 
эпоху: культурологический, социологический и ис
кусствоведческий аспекты / И. В. Кондаков, К. Б. Со
колов, Н. А. Хренов. -  М. : Прогресс-Традиция, 2011.
-  С. Ю.
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вания национальной белорусской идентично
сти в целом сложилась к концу первого десяти
летия нынешнего века8.

Работа по исследованию и конструированию 
белорусской идентичности продолжается по 
сей день, и в этом процессе, по замечанию Д.К. 
Безнюка, идет «борьба за дискурс». По убежде
нию того же автора, существует два проекта 
идентичности -  этнический проект идентич
ности и проект гражданский. «Этнический» 
разворачивается в плоскости онтологии нации, 
ее физического субстрата, оформленного куль
турно-языковыми программами и предполага
ющим базовой ценностью различение. «Граж
данский» прогноз видит будущее идентичности 
в гражданской общности, которая оформляется 
государством и его институциями. Базовая цен
ность, которая выступает основой будущего -  
синтез»9.

Модель этнической идентичности предпола
гает выделение существенных признаков бело
русского этноса, реконструкцию процесса этни
ческого самосознания. Здесь ведутся серьезные 
споры относительно процесса этногенеза бе
лорусов, развития этнической белорусской 
культуры. Среди основных особенностей этно
генеза белорусов выделяются следующие: «сла- 
вяно-балтский синтез, придавший этническим 
процессам субстратный характер»10, развитие 
белорусских земель в составе ВКЛ, в рамках 
которого «оформились ... основные признаки 
белорусской народности, а население белорус
ских земель уже осознавало себя самостоятель
ным народом, отличным от других, пользуясь 
названиями «русины», «руськие», «литвины», 
«литвины-русины», а затем и «белорусцы», 
«белорусы»11. В современной белорусской исто
риографии и социально-гуманитарной мысли

8 Титаренко Л. Г. Концепция белорусской нацио
нальной идентичности в условиях современной мно- 
говекторности развития // Философия и социальные 
науки: Научный журнал. -  2010. -  № 4. -  С. 24-25.

9 Безнюк Д. К. Современная белорусская идентич
ность: методологические и социальные реалии // 
Белорусская идея: история и реальность. Националь
но-государственная идентичность и общественные 
настроения в странах Евразийского экономического 
союза: сб. ст. / сост. П. В. Святенников. -  М. : Ана
литический центр инновационных проектов и тех
нологий, 2016. -  С. 57-75. -  URL: http://zapadrus. 
su/zaprus/istbl/1513-sovrem ennaya-belorusskaya- 
identichnost-metodologicheskie-i-sotsialnye-realii.html 
(дата обращения: 12.03.2017).

10 Дмитрачков П. Происхождение белорусов: исто
рический аспект // Беларуская думка. — 2010. -  № 8.
-  С. 54-

11 Там же.

сложилось представление о периоде ВКЛ как о 
«золотом веке» белорусской культуры, на ко
торый приходится деятельность Францыска 
Скарыны, Николая Гусовского и др., расцвет 
правовой мысли, формирование принципа 
плюрализма (прежде всего, религиозной тер
пимости). Последующие исторические перио
ды рассматриваются как период «утраты» этого 
состояния, и поэтому проекты восстановления 
ВКЛ не исчезали из общественно-политической 
мысли, а в истории имелись попытки реализа
ции этого проекта12.

Описывая специфику белорусского этноса, 
ученые выделяют такие его характеристики, 
как «памяркоунасць», толерантность, а также 
присущий белорусам комплекс, получивший 
название «тутэйшасць». «Тутэйшасць» -  свое
образная форма индентичности, характеризую
щая привязанность белоруса к «малой родине», 
«роднаму куту», к локальной культуре. Ком
плекс «тутэйшасщ» оценивается противоре
чиво -  от причины национальной трагедии до 
формы «культурного сопротивления». «Созна
тельный «уход» от четко прописанного «име
ни» и был политическим проектом тутэйшых. 
Разные группы населения Беларуси предпочи
тали «прятаться» за этим «малограмотным» и 
«бедным» наименованием, хотя, на самом деле, 
тутэйшасць как тактика культурного сопротив
ления помогала решать многие проблемы13. В 
условиях войн, смены элит, государственной 
принадлежности, «тутэйшасць» была залогом 
определенной стабильности и возможностью 
осмысленности собственного бытия.

Выводы ученых относительно специфики эт
нической идентичности белорусов дополняют
ся исследованием этического самообраза бело
русов по материалам фольклора, в частности, 
социально-бытовых сказок14. Самообраз мужи- 
ка-белоруса в сказках, по выводам Ю.В. Чер
нявской, амбивалентен. В нем есть черты как

12 1 июля 1812 г. в Вильно Наполеон подписал де
крет о восстановлении Великого княжества Литов
ского в пределах Минской, Виленской, Гродненской 
губерний и Белостокского округа.

13 Першай А. Тутэйшасць как тактика культурного 
сопротивления: о локальности социальной мобиль
ности и беларусской национальной идентичности 
// Форум новейшей восточноевропейской истории и 
культуры -  Русское издание. -  2012. -  № 2. -  С. 265.
-  URL: http://wwwi.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/ 
docs/forumrussi8/i2Pershai.pdf (дата обращения: 
12.03.2017).

14 Чернявская Ю. В. Белорус: штрихи к автопор
трету. Этническийсамообраз белоруса в сказках. -  
М инск: Четыре четверти, 2006. -  244 с.
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позитивного, так негативного, причем «минус» 
в определенных ситуациях может обернуться 
«плюсом». Среди характерных черт этническо
го самообраза белоруса выделяются такие, как 
умеренность в требованиях к жизни, а также по 
отношению к богатству, самоирония, тихость 
как черта характера и социального поведения и 
др. Основные ценности белоруса связаны с его 
крестьянским бытием: труд на земле формирует 
особый «этос культуры». Среди важнейших черт 
белоруса в сказках является его боязнь перемен 
(что в принципе, характерно для большинства 
традиционных культур), при этом социальная 
пассивность может восприниматься не как не
достаток, а как мудрость, отказывающаяся от 
радикальных средств как способов изменения 
мироустройства.

Пассивность и терпеливость белорусов, став
шая поводом для анекдотов об их националь
ном характере, находит объяснения в различ
ных исторических, культурологических и даже 
биологических теориях. Так, в частности, Ви
талий Кошелев рассматривает эти черты ха
рактера белорусов как результат проживания 
на почвах, бедных йодом. Подобная ситуация 
характерна для некоторых культур, имеющих 
сходные с белорусами черты характера и мента
литет. «Пример решения социальных проблем, 
которые возникают в странах, волей судьбы 
располагающихся в бедных на микроэлементы 
биохимических зонах, предлагают Швейцария 
и Андорра, которые сталкиваются с похожим на 
белорусский менталитетами своих граждан. Эти 
страны имеют самые жесткие в Европе требо
вания к процессу натурализации (то есть к про
цессу выдачи иностранцам своего гражданства). 
[...] Принятие такого modusvivendi является со
вершенно естественным подходом, поскольку 
для покладистых (памяркоуных) народов очень 
важно определенным образом иммунизиро
ваться от излишней пассионарности активных, 
а порой просто голодных соседей»15.

Еще один болезненный вопрос, касающийся 
этнической идентичности белорусов -  это язык. 
Большинство современных белорусов, особенно 
жителей городов, говорит по-русски, используя 
этот язык как язык повседневного общения. Рус
ский язык имеет в Республике Беларусь, наряду 
с белорусским языком, статус государственного.

Многие историки и культурологи утверждают, 
что, безусловно, язык -  важный маркер этниче

ской и национальной идентичности, но не един
ственный. Примеров тому в мире много (напри
мер, латиноамериканские страны, говорящие, 
в основном на испанском или португальском 
языках). Кроме того, существуют и двуязычные, 
и многоязычные нации (например, канадцы, 
швейцарцы и пр.).

Исторически сложилось так, что на терри
тории Беларуси присутствовал билингвизм. 
Белорусский язык, рассматривавшийся как 
«мужицкий» или «гаворка», стал языком ин
теллигенции (без деятельности которой невоз
можна национальная культура) лишь с конца 
XIX века. Но 70 лет из этого времени пришлись 
на годы советской власти. В условиях СССР 
русский язык был не только языком межнаци
онального общения, но и символом советско- 
сти как таковой. Белорусская интеллигенция 
понесла большие потери в результате борьбы с 
нацдемовщиной в 30-х годах (погибли многие 
деятели культуры, такие, как Максим Горец- 
кий, Михась Чарот, Михась Зарецкий и многие 
другие). Восстановление Минска и других бело
русских городов после Великой Отечественной 
войны, строительство крупных предприятий, 
вызвали значительную внутреннюю мигра
цию и приток населения из других республик 
в БССР. Знание русского языка было условием 
успешной коммуникации, и русский язык укре
пился как язык повседневного общения.

Сколь острыми не были бы спорами относи
тельно белорусской этнической идентичности, 
социологические исследования последнего де
сятилетия показывают, что этничность не яв
ляется ключевым фактором в формировании 
идентичности современных белорусов. «На се
годня не этничность, а культура -  важнейший 
идентификационный принцип реального вы
деления типов национальной идентичности 
белорусского населения. Само определение бе
лорусского народа сегодня не детерминировано 
национальным языком, и эту специфику его раз
вития необходимо принимать во внимание»16.

Безусловно, сохранение белорусского языка 
является условием проявления, сохранения, 
развития культурного своеобразия и уникаль
ности белорусской культуры, без знания родно
го языка богатый мир белоруской националь
ной культуры вряд ли раскроет человеку весь 
свой потенциал. Но на формирование иден
тичности этот фактор сегодня не оказывает ре-

15 Цит по: Фуре В. Дискурсивное формирование 
«проблемы белорусского языка»: топосы аргумента
ции. -  URL: http://magazines.russ.rU/nz/2010/3/fu21. 

html (дата обращения: 20.03.2017).

16 Титаренко Л. Г. Модели национальной иден
тичности населения Беларуси и перспективы их раз
вития // Философия и социальные науки. -  2009. -  
№ 1/2. -  С. 11.
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тающего влияния. В условиях глобализации 
понятие культурной идентичности связано, 
скорее, с ценностными ориентациями людей, со 
смыслами, воплощаемыми в их деятельности, 
повседневной жизни и с реализацией проекта 
гражданской идентичности. Современная куль
турная картина мира формируется не способа
ми передачи социокультурного опыта, которые 
были характерны для традиционной культуры, 
а над-национальными способами трансляции 
знания, моделей поведения, распространяемы
ми СМИ и прочими средствами современной 
технической цивилизации. Как справедливо за
мечает И.В. Лысак, «важно понимать, что гло
бальные коммуникации породили глобальный 
рынок, на котором конкурируют уже не товары 
или услуги, а ценности, смыслы, идеологии»17. И 
в конкуренции этих идей, ценностей и смыслов 
происходит, как нам кажется, кристаллизация 
белорусской идентичности. Ответ на «вызовы» 
современности -  залог выживания белорусской 
культуры в условиях глобализации.

Как возможен этот ответ? Беларусь отвечает 
на вызовы сохранением базовых ценностей сво
ей культуры, ценностей этических, семейных, 
трудовых, при этом делая ставку на инновации 
в экономике и инкорпорируясь в мировое со
общество. Современный белорус, оставаясь бе
лорусом, может при этом чувствовать свою со
причастность иным культурам. Одной из черт 
современности является появление гибридных 
идентичностей. «Современный человек, -  пи
шет И. Яковенко, -  осознает себя носителем 
широкого набора разнообразных идентично
стей. Конфигурация такого набора выражает 
человеческую уникальность, сочетает объектив
ное и субъективное, заданное по факту рожде
ния и избранное, общее, типичное и особенное, 
специфичное только для этого человека... По 
мере разворачивания истории пакет личных 
идентичностей нарастает. Причем движение от 
традиционного общества к модернизированно
му резко расширяет поле социального и куль
турного выбора»18. Гибридная идентичность 
может возникать как на уровне индивидуаль
ного сознания (когда индивид чувствует себя

17 Лысак И. В. Проблема сохранения культурной 
идентичности в условиях глобализации // Гумани
тарные и социально-экономические науки. -  2010. -  
№ 4. -  С. 91- 95-

18 Яковенко И. Г. Идентичность и диалог // Вопро
сы социальной теории: Научный альманах. -  2010.
-  Т. IV. Человек в поисках идентичности / под ред. 
Ю. М. Резника и М. В. Тлостановой. -  М. : Ассоциа
ция «Междисциплинарное общество социальной те
ории», 20Ю. -  С. 517.

принадлежащим сразу нескольким культурам), 
так и на уровне национальной культуры (когда 
инокультурные явления органично вплетаются 
в ткань существующей культуры, становятся её 
частью).

Важным фактором формирования современ
ной идентичности является увеличивающаяся 
мобильность людей, миграционные процессы. 
Глобализация создает условия для формирова
ния человека-кочевника, часто меняющего ме
сто жительства и соответственно вынужденного 
иметь гибкую идентичность. Фактически фор
мируется новый тип идентичности -  идентич
ность космополита, «гражданина мира». При 
употреблении самого термина «космополи
тизм» вспоминается борьба с «безродным кос
мополитизмом» в СССР, от которой пострада
ли лучшие представители советской культуры. 
Современные гуманитарии уходят от негатив
ной интерпретации понятия «космополитизм», 
утверждая, что космополитическое мировоз
зрение изначально укоренено в человечестве, 
воспринимающем обитаемый мир (космос) как 
дом. При этом космополитическое мировоззре
ние не чуждо поискам национальной и культур
ной идентичности и чувству патриотизма. Оно 
помогает сопрячь в сознании «родное» и «вселен
ское», осмыслить свое место в современном мире: 
«...космополитизм вовсе не предполагает отказа 
от национального, как и приверженность общече
ловеческим интересам не исключает патриотиз
ма. <...>Космополит -  это не тот, кто лишен своего 
отечества, а тот, кто свой долг перед отечеством 
соизмеряет с интересами мирового сообщества»19.

Тенденция глобализации выражает челове
ческую потребность совместного бытия. Но эта 
потребность не означает всеобщей нивелиров
ки культурного бытия человечества. Как спра
ведливо заметил Б. Марков, «зрелый индивид 
доложен научиться оставаться самим собой, 
несмотря на чужеродные влияния»20. Белорус
ская культура проходит в эпоху глобализации 
испытание на зрелость. Формируя собственную 
культурную идентичность, «памяркоуныя» бе
лорусы идут своим путем, включаясь в мировые 
интеграционные процессы, создавая новейшие 
технологии, оберегая при этом традиционные 
ценности, уважая Другого и сохраняя свое куль
турное своеобразие.

19 Чумаков А. Н. Глобализация и космополитизм в 
контексте современности // Вопросы философии. -  
2009. -  № 1. -  С. 38.

20 Марков Б. В. Культура повседневности: учеб.по- 
собие. -  С П б.: Питер, 2008. -  С. 346.
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BELORUSSIAN CULTURAL IDENTITY  
IN THE GLOBAL AGE

Yu. V. Alenkova
The article explores the issue o f cultural identity o f Belarusians in the global age. We look at various 

approaches to identity, conflicts arising from  the formation o f ethnic identity o f Belarussians ands the 
role o f ethnic factor fo r  the rise o f Belorussian identity. We claim that ethnic identification is not the key 
factor which contributes to the formation o f modern Belorussian identity and suggest some answers that 
Belorussian culture can produce in response to global challenges.

Keywords: Globalization, identity, ethnic identity, cosmopolitism, cultural diversity.
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