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Вопросы формирования и трансформации этнической и гражданской идентичности 
жителей постсоветских государств, включая Россию и Беларусь, остаются актуальными 
уже более двух десятилетий, прошедших с момента распада СССР. Исследователи, изу-
чающие проблемы соотношения этнической и гражданской идентичности россиян и бе-
лорусов, подчеркивают сложный и порой противоречивый характер их связи [4], [7].  

Чаще всего ученые рассматривают их как однопорядковые или рядоположные 
понятия. В этом случае этническая и гражданская идентичность, наряду с религиоз-
ной, гендерной, профессиональной и др., представляют собой отдельные виды соци-
альной идентичности, порой самостоятельные и независимые, а порой частично сов-
падающие или пересекающиеся [6]. В рамках данного подхода к пониманию 
этнической и гражданской идентичности проведено много исследований, посвящен-
ных изучению содержания когнитивного, аффективного, ценностного, поведенче-
ского компонентов этнической и гражданской идентичности; сочетанию этнической 
и гражданской идентичности между собой и с дополняющими и конкурирующими с 
данными видами идентичности религиозной и региональной идентичностью; а также 
анализу значимости (интенсивности, степени выраженности) этнической и граждан-
ской идентичности [4; 8]. Выявлено, что этническая и гражданская идентичность мо-
гут занимать как «верхушку» иерархической структуры социальной идентичности, 
так и находится в ее «хвосте», уступая место общечеловеческой, религиозной, се-
мейно-ролевой, личностной или другим видам идентичности [9]. Показано влияние 
политических, социально-экономических, демографических, территориальных, пси-
хологических, этнокультурных и других факторов на формирование, динамику и 
взаимосвязь этнической и гражданской идентичности [10]. К примеру, М. В. Дро-
бовцева и М. В. Котова среди факторов, усиливающих взаимосвязь между этниче-
ской и гражданской идентичностью, выделили такие, как экономический оптимизм и 
воспринимаемая гражданская дискриминация [5]. 

Еще один вариант соотношения понятий «этническая идентичность» и «граж-
данская идентичность» характерен для исследователей, которые соотносят данные 
понятия как целое и части. По мнению ряда ученых, содержание понятия «граждан-
ская идентичность» охватывает более широкие реалии по сравнению с понятием 
«этническая идентичность». В этом случае этническая идентичность, наряду с рели-
гиозной, региональной, социальной общероссийской, понимается как форма, уро-
вень или элемент гражданской идентичности [1], [12]. Так, А. С. Батнасунов, изучая 
гражданскую идентичность молодежи полиэтничного региона, высказывает предпо-
ложение о том, что этническая идентичность является элементом гражданской иден-
тичности в том случае, когда гражданская идентичность определяется как общерос-
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сийская гражданская идентичность и понимается «как процесс отождествления мо-
лодежью полиэтничного региона, себя с «представителями своей национальности», 
«гражданами своей республики» в составе Российской Федерации» [1, с. 299]. 

Третий вариант соотношения понятий «этническая идентичность» и «граждан-
ская идентичность» в последнее время достаточно распространен среди исследова-
телей, которые утверждают о тесной их взаимосвязи и взаимовлиянии. Характерным 
примером такой трактовки являются работы, в которых подчеркивается не тождест-
во, а органичное единство и взаимообусловленность этничности и гражданственно-
сти, доказывается оправданность применения терминов «национально-гражданская 
идентичность» и «национально-этническая идентичность», отражающая связь двух 
традиций или двух видов идентичности [4]. Многие авторы утверждают, что актуа-
лизированная этническая идентичность может в одних случаях, провоцируя ксено-
фобию, этнократический изоляционизм и сепаратизм, выступать фактором граждан-
ской дезинтеграции полиэтнического общества, а в других – являясь мощным 
интегрирующим механизмом этнокультурной солидарности, способствовать форми-
рованию гражданской идентичности и национально-гражданской консолидации  
[2], [11]. Выдвигая тезис о взаимобусловленности и взаимовлиянии этнической и 
гражданской идентичности, исследователи выделяют разные типы и соотношении 
этих видов: комплементарный, амбивалентный, конфликтный, тем самым подчерки-
вая конструктивный или деструктивный характер их взаимосвязи [3]. В этой связи 
закономерно встает вопрос, при каких условиях сочетание этнической и граждан-
ской идентичности будет оптимальным, отражаясь в конструктивных формах соци-
альной активности представителей разных этногрупп в полиэтничном обществе. Од-
на из попыток ответить на данный вопрос представлена в книге, изданной под 
редакцией Л. М. Дробижевой [4]. В ней описаны возможности позитивного и гармо-
ничного совмещения многообразных видов этнической, этноконфессиональной 
идентичности с общероссийской, гражданской идентичностью. Опираясь на резуль-
таты многолетних исследований, авторы коллективной монографии справедливо от-
мечают, что доминирование общегражданской идентичности над этнической авто-
матически не приводит к интегрированности полиэтничного общества. Среди 
множества условий, влияющих на консолидацию общества, выделяют такие, как до-
верие и психологическую близость между гражданами разных национальностей [4]. 

Итак, подытоживая вышеуказанное, отметим, что этническая и гражданская 
идентичность, непосредственно влияя на поведение индивидов и их взаимодействие, 
не представляют собой целостные и непротиворечивые образования. Связь между 
этнической и гражданской идентичностью неоднозначна, она носит сложный харак-
тер взаимозависимости и взаимовлияния. Формирование конструктивных типов со-
отношения этнической и гражданской идентичности зависит от действия многих 
факторов. Эмпирическое исследование, которое планируется провести силами рос-
сийских и белорусских коллег, будет посвящено изучению системы факторов, спо-
собствующих сохранению оптимального баланса между этнической и гражданской 
идентичностью молодежи России и Беларуси как ресурса развития интеграционных 
процессов в Евразийском экономическом союзе. 
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После распада Советского Союза на всей территории Беларуси было отмечено 
резкое увеличение числа религиозных общин и активизация их деятельности. Като-
лицизм возрождался на Гомельщине, опираясь на два источника: опыт пожилых лю-
дей, сохранивших свою веру, несмотря на многолетнюю атеизацию, и активное уча-
стие представителей молодого поколения, которые не получили религиозного 
воспитания в семье, но будучи уже взрослыми, решили стать католиками. В данной 
статье рассматривается тип религиозности, который характерен для представителей 
молодого поколения. Статья основана на результатах исследования, проведенного в 
сентябре 2017 г. в Гомельском приходе Римско-католической Церкви под воззвани-
ем «Рождества Божьей Матери». В качестве метода исследования было использова-
но этнографическое наблюдение в сочетании с неструктурированным интервью.  
В ходе исследования были определены элементы религиозной идентичности, опира-
ясь на биографии респондентов, а также важные для них нормы и ценности.  

Индивидуальная религиозность в официальной религии выражается через членст-
во и участие в религиозной организации. «Проявления культа переносятся на катего-
рии индивидуального благочестия и преданности» [1, c. 142], и поэтому люди выстраи-
вают модель религиозного поведения, основываясь на практиках, существующих в 
официальной религии. Это не означает, однако, бездумного подражания. Как отмечает 
Томас Лакманн, сегодня религиозные учреждения выбираются как «продукты» из ши-
рокого спектра источников конечных значений. «Автономные единицы», решившие 
принять источник конечных значений, руководствуются адекватностью частной сферы 
и, следовательно, их личной биографией [2, c. 145–147]. Это не обязательно приводит 
к проявлению ситуации «выбора религиозности», которая характеризуется большой 


