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Аннотация: Современные по-

литические реалии актуализируют 

исследовательскую проблематику 

идентичности. Крайне важным дан-

ный аспект становится для стран пост-

советского пространства в частности и 

для всего региона в целом. В услови-

ях формирования государственности 

очевиден поиск новых политических 

традиций, а также «раздел» уже су-

ществующих наряду с общим исто-

рическим прошлым. В этой связи ин-

тересен пример внутриполитического 

разнообразия позиций и подходов в 

Белоруссии как в одном из активных 

участников интеграционных процес-

сов в регионе. В статье предпринима-

ются попытки определить простран-

ство политической идентичности в 

белорусском обществе. Анализ офи-

циальных праздников выявляет ос-

новные характеристики политической 

идентичности в Белоруссии на совре-

Abstract: Modern political reali-

ties bring research issue of identity to 

the forefront. This aspect becomes 

of great importance in particular for 

the states of the post-Soviet space as 

well as in general for the whole region. 

Searching for new political traditions 

as well as “dividing” the existing ones 

along with the common historical past is 

obvious in the conditions of statehood 

formation. In this context the example 

of inner political variety of positions 

and approaches in Belorussia as in one 

of the active participants of the integra-

tion processes in the region is interest-

ing. The attempts to define the area of 

the political identity in the Belorussian 

society are made in the article. The 

analysis of the official holidays shows 

main characteristics of political identity 

in Belorussia at the present stage. Dif-

ferent political and social forces per-

ception of these events and attitude to-
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менном этапе. Показано восприятие 

этих праздников и отношение к ним 

различных общественно-политиче-

ских сил. Через призму знаковых дат 

и событий определены основные и 

альтернативные тренды дальнейшего 

развития страны.

Ключевые слова: праздники, 

политическая идентичность, государ-

ственность, Белоруссия

wards them are displayed. The basic and 

alternative trends of the further country 

development are defined through the 

lens of the significant dates and events. 

Keywords: holidays, political iden-

tity, statehood, Belorussia

Дни, отмеченные на календаре того или иного государ-
ства как праздничные, несут в себе конкретный политиче-
ский смысл, подчеркивают общегражданские традиции и 
служат определенным целям: выстраивают систему коор-
динат государства и формируют его жизненное простран-
ство на символическом уровне; расставляют ценностные 
приоритеты населения; дают понять, что важно для госу-
дарства и его граждан и на какой культурно-исторической 
почве они развиваются. Среди прочего праздники носят 
объединяющую функцию и выполняют важную задачу по 
укреплению государственности через восприятие знаковых 
моментов истории, поднятие патриотического духа и чув-
ства гордости, сплочение населения. Российский политолог 
И.Н.Тимофеев относит государственный праздник наряду с 
государственной символикой к ритуально-символическому 
комплексу по формированию политической идентичности 
[15, С. 62].

На официальном сайте Президента Республики Бела-
русь размещена информация об основных и наиболее значи-
мых для страны праздниках, где их характеризуют как со-
бытия, оказавшие серьезное влияние на развитие общества 
и государства. При изучении материалов сайта, отсылаю-
щих к актуальной редакции Указа Президента Республики 
Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 «О государственных 
праздниках, праздничных днях и памятных датах в Респу-
блике Беларусь», была составлена следующая таблица [6].
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Таблица 1

Нерабочие праздничные дни в Республике Беларусь

День Название праздника Характеристика

1 января Новый год общереспубликанский

7 января Рождество Христово 
(по православному календарю)

религиозный

8 марта День женщин общереспубликанский

по православному 
календарю 

Радуница религиозный

1 мая Праздник труда общереспубликанский

9 мая День Победы государственный

3 июля День Независимости 
Республики Беларусь 

(День Республики)

государственный

7 ноября День Октябрьской революции общереспубликанский

25 декабря Рождество Христово 
(по католическому календарю)

религиозный

День Победы и День Республики являются государ-
ственными праздниками и объявлены нерабочими днями, 
поскольку несут в себе особое сакральное значение для бело-
русского населения. В остальные государственные праздни-
ки (День Конституции и День единения народов Беларуси 
и России) население работает, исключение составляет День 
Государственного герба и Государственного флага, который 
всегда отмечается во второе воскресение мая. 

Стоит обратить внимание на то, что День Независимо-
сти Республики связывают не с раскручиваемым в других 
странах мифом о «советской оккупации», а с важным собы-
тием Великой Отечественной войны. По итогам референду-
ма 1996 года 88,18% населения республики выступило за 
перенос Дня Независимости со спорного 27 июля (день при-
нятия Декларации о государственном суверенитете БССР 
в 1990 году) на 3 июля (день освобождения Минска от не-
мецко-фашистских захватчиков в 1944 году) [4, С.167]. Та-
ким образом, в праздник свободы был вложен совсем иной 
смысл. Тем более что на референдуме 1991 года за сохра-
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нение СССР проголосовало 82,7% населения Белоруссии 
[4, С. 115]. 

Однако, как пишет белорусский ученый А.Д. Гронский, 
в современном белорусском отношении к событиям Вели-
кой Отечественной войны есть свои крайности [7]. Наблю-
дается тенденция «национализации» Победы: в медийном 
пространстве и в школьных учебниках речь зачастую ведет-
ся не о героическом вкладе белорусов в общую советскую 
Победу, а об отдельной и особой белорусской, при этом Со-
ветскому Союзу отводится лишь роль союзника. В рамках 
подобной логики совершаются попытки заменить георгиев-
ские ленточки красно-зелеными. 

Помимо государственных праздников нерабочими так-
же являются христианские праздники: 2 православных и 1 
католический (См. Таблицу 1). Такой количественный рас-
клад можно объяснить процентным соотношением верую-
щих: согласно справочной страноведческой информации 
МИД России 80% верующих Белоруссии – православные 
христиане, 13% – католики, 5% – протестанты [2]. В целом 
для постсоветского пространства характерна тенденция 
возврата религии в общественно-политическую орбиту, ро-
ста ее роли в общественной жизни и потребности в ней со 
стороны граждан. Естественно, что в каждом государстве 
подобные процессы регламентируются собственным зако-
нодательством. Так в Белоруссии закон «О свободе совести 
и религиозных организациях» обеспечивает свободу веро-
исповедания и равенство религий перед законом. При этом 
в преамбуле данного закона, то есть на законодательном 
уровне, православию отводится ключевая роль в развитии 
народа Белоруссии, упоминается значимость католицизма 
и важность лютеранства, иудаизма и ислама [10]. Подобное, 
на первый взгляд, противоречие характеризует суть про-
исходящего процесса формирования белорусской государ-
ственности и может быть рассмотрено как попытка выявить 
и задать определенное историко-культурное пространство 
развития. Действительно, как указывает белорусский по-
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литолог Е.Г. Абраменко, Белорусская православная цер-
ковь, судя по разветвленности институциональной сети, 
объективно занимает ведущие позиции в религиозной жиз-
ни страны, затем следует Римско-католическая церковь [1]. 
Но в указанном выше законодательном противоречии про-
слеживается общий концепт «многовековой белорусской 
истории» с признанием значимости спорного для самих бе-
лорусов исторического наследия. Например, полонизация и 
сопутствующее ее окатоличивание православного белорус-
ского населения были насильственными, поэтому роль ка-
толицизма в данном случае неоднозначна. 

Общереспубликанские праздники, приведенные в Та-
блице 1, перешли в современную белорусскую жизнь из со-
ветского прошлого. С учетом общего настроя граждан в 1991 
году, когда большинство выступило за сохранение СССР, 
широкое включение советского компонента в современную 
жизнь представляется закономерным. Например, исполь-
зование модернизированной символики БССР в качестве 
государственной [3]. Особенно интересна сохранившаяся 
традиция отмечать День Великой Октябрьской революции 
в формате общереспубликанского праздника и выходного 
дня. При этом отношение к этому дню в белорусском обще-
стве самое разное. 

Белорусские коммунисты исходят из того, что 7 но-
ября – важный день в истории их страны. При этом особо 
подчеркивается мировая значимость события, его влияние 
на положительные социальные реформы в западных стра-
нах. Согласно представлениям коммунистов белорусское 
государство возникло благодаря и в результате Октябрьской 
революции, а 7 ноября 1917 рассматривается как точка от-
счета формирования белорусской государственности и раз-
вития национальной культуры [8]. Интересно, что похожих 
взглядов придерживаются и представители оппозиционной 
партии левого толка «Справедливый мир» [13, C.9; 14].

За последние 25 лет объективно появление поколения 
людей, обладающих правом голоса, но родившихся уже в 
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постсоветских реалиях: в суверенных государствах, а не со-
юзных республиках. Советское прошлое для них – это пери-
од истории, который они не застали.

С ориентацией на эту категорию граждан поступают 
предложения переименовать рассматриваемый праздник в 
«День согласия и примирения», исходя из того, что рево-
люцию нельзя оценивать однозначно из-за большого числа 
жертв. Сторонники данной идеи, либерал-демократы Бело-
руссии признают роль Октябрьской революции в обретении 
Беларусью своей государственности, но призывают помнить 
и другие периоды истории, которые разворачивались на со-
временной белорусской территории [5]. 

Необходимость помнить историю не вызывает сомнений, 
но вся сложность заключается в методах, способах и интер-
претациях. Как пишет А.А. Еловик, в условиях внешнепо-
литического курса на интеграцию с Россией в белорусском 
обществе активно, в том числе с помощью внешнего воз-
действия через ангажированные СМИ, различные фонды, 
взращивается культ благополучного польско-литовского 
периода, совершаются попытки доказать принадлежность 
белорусов к чуждому культурному пространству Западной 
Европы [9]. 

Основывающие свои действия на пропаганде «европей-
ского братства», оппозиционные силы в Белоруссии требуют 
отмены празднования 7 ноября. Модель их поведения и рито-
рика строится по аналогии с поведением и риторикой теперь 
уже действующих властей Украины: отрицание успехов ком-
мунизма, распространение мифа «о геноциде белорусского 
народа в советский период». Происходит подмена понятий, 
выдача польских культурных ценностей за белорусские. 

Основная оппозиция выстраивает собственное простран-
ство на территории республики через альтернативную сим-
волику (бело-красно-белый флаг), свои памятные даты (25 
марта – День Воли), названия на европейский манер («Бе-
лорусская христианская демократия»), русофобские акции 
(«Дзяды») с участием европейских дипломатов и политиков. 



117

Как справедливо заметил белорусский ученый А.А. Ки-
селев, сложилась ошибочное мнение, что только оппозиция 
имеет отношение к белорусскому национальному движению 
[11]. Более того, к развитию белорусской нации она не имеет 
никакого отношения. И идеи западнорусизма, основанного 
на культурном единстве восточных славян, представляются 
более пробелорусскими. 

После распада СССР многие союзные республики, в том 
числе Белоруссия, столкнулись с необходимостью форми-
рования собственной государственности, которой у них 
никогда не было. Территория Белоруссии находилась в со-
ставе разных государственных образований, что, безуслов-
но, отразилось на генезисе ее жителей. В результате разноо-
бразного исторического прошлого в Белоруссии сложились 
силы, которые используют различные периоды истории для 
кодификации своего пространства, определения границ 
своей логики. 

Сложность заключается в том, что Белоруссия находит-
ся на стыке геополитических блоков, культурных и рели-
гиозных ареалов. Отсюда разнообразие и множественность 
культурных традиций и подходов в белорусском обществе. 

Проведенный анализ праздников показал, что переход-
ные процессы в Белоруссии пока не завершены, происходит 
определение политической идентичности граждан и форми-
рование государственности. В естественных попытках при-
мирить и объединить различные слои населения в рамках 
единого государства, создаются условия противоречивости. 
Характерно наличие прозападного и пророссийского идей-
ных лагерей, а также наблюдаются попытки создания са-
мостоятельной и независимой государственной концепции, 
которая в некоторых случаях кажется свободной от истори-
ко-культурных рамок и хода цивилизационного развития 
[12, С. 84]. 

Можно говорить о том, что внутриполитическая ситу-
ация в республике очень непростая. Белорусские ученые 
пытаются сгладить сложившуюся остроту идеями «транс-
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культурности» Белоруссии, предлагающими одновремен-
ное вовлечение страны в разные культурные пространства 
[16]. Политические тенденции внутри государства напря-
мую связаны с выбором внешнеполитических партнеров: 
выстраивать более тесное сотрудничество с ЕС или продол-
жать интеграцию с Россией. Популяризируется нейтраль-
ные представления о Белоруссии, как о центре Европы. Бе-
лоруссия позиционирует себя посредником в улаживании 
украинского конфликта.
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