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Введение
ктуальность проблемы изучения полити
ческого мифотворчества в контексте со
вершенствования технологического по

тенциала символической политики обусловлена 
комплексом вызовов уникальной белорусской 
политической идентичности в условиях нарас
тающей цифровизации политического простран
ства.

Рассматривая проблему взаимосвязи поли
тической идентичности, исторической памяти 
и мифологии, российский политолог И. Н. Тимо
феев подчеркивает: «Идентичность представляет 
собой комбинацию представлений о различных 
элементах прошлого политического сообщества, 
структурированных в определенной логике и за
дающих содержание самоопределения коллек
тивного политического Я» [1, с. 58].

Начиная с эпохи Нового времени по мере 
секуляризации общества происходит процесс 
рационализации общественного сознания, ре
зультатами которого становятся разрушение ми- 
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фологической и религиозной картин мира, де
сакрализация представлений о природе власти 
и характере общественных отношений. При этом 
сами мифологические и частично религиозные 
образы не исчезают, но воспроизводятся в рамках 
идеологического дискурса в виде образов, симво
лов, нарративов и ритуалов.

Рассматривая феномен современного поли
тического мифотворчества и его влияние на фор
мирование политической идентичности, следует 
признать, что ключевое место в политическом про
цессе занимает проблема экспансии виртуальной 
симулятивной реальности и ее подмена на уровне 
массового сознания объективного рационального 
понимания происходящих в мире процессов.

Итогами подобной трансформации становят
ся размывание границ между рациональным 
и внерациональным способами освоения дейст
вительности, фрагментация и искажение исто
рической памяти.

Российский политолог В. В. Титов считает, что 
«политическая реальность все более проявляет 
себя как пространство информационных симу-
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лякров (политических мифов, псевдоидеологий, 
медиасимволов и т. д.), воздействующих на обще
ственные процессы и социально-психологическое 
состояние людей» [2, с. 155].

При этом процесс деидеологизации социаль
ного и политического пространства способствует 
не его рационализации, а наоборот - артикуляции 
и актуализации глубинных архаичных мифологи
ческих представлений.

В условиях цифровизации одной из функций 
политической мифологии становится модели
рование цельной, непротиворечивой, символи
чески привлекательной картины мира, которая 
обеспечивала бы восприятие исторических со- 

I бытий в рамках единого нарратива. Отдельными 
I функциями политического мифотворчества также 
I являются легитимация модели властных отноше- 
I ний, формирование политической идентичности 
I через интерпретацию собственной уникальной 
I истории и судьбы политического субъекта.

Основная часть
Проблематику политического мифотворчества 

I в рамках формирования политической идентич- 
I кости изучал целый ряд ученых. Среди них мож- 
■ но выделить И. Н. Тимофеева [1], В. В. Титова [2], 
I К. Флада [3], В. А. Емелина [4], Т. М. Алпееву [5], 
I Г. П. Коршунова [б] и т. д.

С одной стороны, можно сказать, что поли- 
1 тическое мифотворчество представляет собой 
■ сознательную символическую политическую 
I деятельность, направленную на конструирова- 
I кие при помощи социальных и политических 
В мифологем, смыслогем и символогем цельного, 
I непротиворечивого и привлекательного сим- 
I волического универсума, при взаимодействии 
I (которым возникала бы стойкая эмоциональная 
■ связь, необходимая для процесса символической 
■ самоидентификации.

С другой стороны, политическое мифотворче- 
I ство - это имманентный массовому сознанию про- 
I цесс артикуляции, воображения и актуализации 
■ глубинных политических образов (архетипов) 
I вихсимволической форме. Следует подчеркнуть, 
В что на любом из этапов развития общества при- 
В сутствуют не только возможность, но и потреб- 
В ность в мифотворчестве, в мифе как источнике 
В дельной и непротиворечивой картины мира, 
В элементов ее познания и интерпретации, сопри- 
В частности с ней.

При использовании мифотворчества как тех- 
В нологии символической политики формирование 

Аполитической идентичности происходит посред- 
ством мифосимволической интерпретации

тического пространства, исторического времени, 
действий, личностей или процессов через соот
несение их с глубинными архетипическими об
разами массового сознания.

К. Флад, рассматривая политические мифы, 
подчеркивает: «Современные политические мифы 
представляют собой повествование о прошлом, 
настоящем и прогнозируемом будущем. Их рас
сказчики стремятся сделать их доступными для 
аудитории и исполненными значения в ее глазах. 
Мифы рассказывают об истоках и основах обще
ства, о подвигах героев, о возрождении и обнов
лении, а также несут в себе эсхатологические про- 
рочества» (3, с. 40].

В условиях цифровизации политический миф 
представляет собой технологический элемент 
символической политической борьбы, механизм 
формирования самоидентификационной модели, 
связанной с практиками воспроизводства и транс
ляции политического дискурса в его мифологиче
ской и символической формах.

В связи с этим И. Н. Тимофеев определяет 
политическую идентичность «как особую ин
терпретацию исторического прошлого, струк
турированную в рамках определенной логики, 
актуализацию уникальности коллективного по
литического Я посредством обозначения истори
ческой преемственности и особой исторической 
судьбы сообщества» [1, с. 73].

Современная политическая мифология не 
столько дополняет, сколько поглощает полити
ческую идеологию. На место идеологической 
доктрины как теоретической модели осознания 
политическим актором своих интересов, целе
полагания и конечного результата политической 
деятельности приходит мифосознание, для ко
торого политическое мифотворчество - это одно
временно процесс и результат даже не миропо
нимания, а мироощущения. Немецкий политолог 
У. Матц отмечает: «Идеология есть, по сути, кар
тина мира, сложившаяся в ходе систематиче
ского редуцирования сложности действитель
ности» [7, с. 133].

Логика формирования мифологической кар
тины мира, в отличие от той, которую предла
гает идеология, исключает само существование 
объективных безличностных законов и законо
мерностей общественного развития. Как великие 
достижения, победы и общественные прорывы, 
так и неудачи, проблемы, поражения в рамках 
мифологического сознания персонализированы 
либо в образах реальных политических деяте
лей, либо в абстрактных конфигурациях, всегда

поли- в своей основе имеющих дишшш1аАц£01Ж___
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В процессе мифотворчества объективно происхо
дит замещение реальных причин политических 
и социально-экономических изменений персони
фицированными архетипическими образами.

Особенно ярко данная ситуация находит свое 
отражение в интерпретации социально-полити
ческих и исторических явлений, которые на обы
денно-актуализированном уровне понимания по
литики включают в себя не просто отрывочные 
и эмоциональные стереотипы и установки, а за
частую и взаимоисключающие друг друга пред
ставления о прошлом как текущем политическом 
моменте и потенциально возможном будущем.

Российский специалист в области символиче
ской политики Т. В. Евгеньева считает, что: «про
цесс самоидентификации культурного, социаль
ного или политического сообщества приобретает 
законченную форму после формирования осо
бой системы символов и ритуалов, с помощью 
которых происходят символизация сознания 
и ритуализация поведения, достигается эмо
ционально-психологическое слияние личности 
с группой» [8, с. 89].

Можно выделить две основные тенден
ции формирования политической идентичности 
в рамках современного общества: ремифологи
зацию идеологии и симулятизацию мифологии.

Политические архетипы, будучи наиболее 
стабильными и устойчивыми элементами массо
вого сознания, мифологизируются, а затем стано
вятся частью идеологических моделей уже в каче
стве символов и ритуалов. При этом политический 
архетип составляет сущностное ядро политиче
ского мифа, символ - его формальное оформле
ние, а их соединение порождает определенный 
смысл, побуждающий к тому или иному паттерну 
политического действия.

Следует подчеркнуть, что в любой идеоло
гической доктрине всегда присутствует архетип 
«Золотого века», реализуемый в утопических 
представлениях как о далеком прошлом, так 
и о далеком будущем.

Политическая мифология не только создает 
свою собственную символическую модель поли
тической реальности, но также соответствующим 
образом интерпретирует ее, порождая процесс по
знания, основанный не на фактах, а на символах 
и архетипах.

Мифологическая интерпретация реальности 
связана с сакрализацией политических процессов, 
их персонализацией в фигурах великих лидеров 
и апеллированию к глубинным пластам массового 
сознания с целью вызова эмоционального откли- 
ка; находимого для обеспечения коммуникации

между властью и подвластными, а также соци
альной мобилизации последних.

При этом в условиях виртуального простран
ства политические мифы выхолащиваются до 
уровня симулякров, пустых форм, лишенных тра
диции и глубинного сакрального содержания.

В основании цифрового политического мифа 
лежит гипертекст, который способствует пер
манентному эффекту стирания границ между 
реальной и виртуальной реальностями. По сло
вам В. А. Емелина, «исчезает грань между поверх
ностью и глубиной, между верхом и низом, между 
правыми и левыми, между действительностью 
и виртуальностью, между действием и симуля
цией» [4, с. 115].

Современное политическое мифотворчество 
в условиях господства виртуального над реаль
ным направлено на массовое сознание не с це
лью формирования осознанного понимания по
литической действительности, а с целью вызова 
эмоциональной сопричастности, так как для со
временного мифосознания превалирующим яв
ляется механизм идентификации личности через 
экзистенциальное слияние с группой, а не через
ее выделение и индивидуализацию.

Таким образом, глубокая архаичность по
литической идентичности современного чело
века обусловлена неразделимостью субъекта 
и объекта мифологического познания. Политиче
ский миф в самом себе содержит все необходи-
мые доказательства истинности транслируемых 
им моделей, образов и паттернов поведения, так 
как личность символически обретает идентич
ность через идентификацию с символическим 
универсумом мифа, пространство теряет свои 
объективные характеристики и становится «на
шим» или «не нашим», а время из линейного - 
циклическим.

Это создает реальные предпосылки для пол
ного забвения исторической памяти.

Во-первых, становится невозможным сформи
ровать цельное понимание истории в силу цикли
ческого понимания времени в рамках мифа и его 
антиисторичности.

Во-вторых, в силу значительного ускорения 
и расщепленности самого течения исторического 
времени, которое из единого, цельного, непро
тиворечивого нарратива, подчиненного логике 
и здравому смыслу, распадается на множество 
микронарративов, формирующих не цельное, 
а расщепленное, ризоматическое сознание.

Конечной целью мифотворчества как полити
ческой технологии в условиях цифровизации ста-
нов
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проекта, симулятивной идентичностной модели, 
включающей интерпретацию прошлого, которо
го никогда не было, исторического пути, кото
рый наполнен не реальными фактами прошло
го, а эмоциональными представлениями о нем, 
и потенциально возможного будущего, которого 
в настоящий момент нет, а возможно, никогда 
и не будет. В таких условиях массовое сознание 
стремится при помощи архаизации представле
ний стабилизировать картину мира.

Под влиянием цифровизации происходит 
симуляция моделей «идеального политическо
го времени», которая реализуется как производ
ство и потребление не реальных, а утопических 
или даже фантастических интерпретаций соб
ственного исторического прошлого. Это явление 
в рамках политической социологии 3. Баумана 
можно обозначить как «ретротопия» [9]. Данное 
состояние идентичности в рамках политической 
психологии можно представить как реконструк
цию утраченного или несостоявшегося образа 
прошлого, которого не могло быть, но которое 
политический субъект, находясь в состоянии 
перманентной смены идентичностей, хотел бы 
вновь для себя воплотить в виде образа буду
щего [9, с. 18].

Наиболее важными из политических мифо
логем являются хронотопы (мифологемы времени) 
илокотопы (мифологемы пространства). Пони
мание и восприятие политического пространства 
и времени в рамках мифотворчества по своей 
природе не являются объективными и эмоцио
нально нейтральными в силу строгой дихотомии 
и персонификации представлений о причинах, 
предпосылках и целеполагании политических 
трансформаций. В связи с этимТ. В. Евгеньева под
черкивает: «„Чужая" территория пребывает в со
стоянии хаоса, вызывает ощущение исходящей от 
нее опасности, грозящей разрушить целостность 
нашего Мира» [8, с. 85].

В основу хронотопов могут быть положены 
в том числе и реальные исторические события, 
которые оказывали негативное, травмирующее 
влияние на развитие общности, но при этом ми
фологические образы исторических событий со
держат в себе элементы познания и соотнесения 
[существующей социальной реальностью.

В условиях виртуального политического про
странства трансляция мифологических образов, 
символов и смыслов посредством политической 
рекламы, массмедиа и индустрии развлечений 
выступает важнейшим фактором эффективности 
.технологий политического манипулирования.

В связи с этим белорусский ученый В. С. Сте
пин подчеркивает: «Современная индустриальная 
культура действительно создает широкие воз
можности для манипуляции сознанием, при ко
торых человек теряет способность рационально 
осмысливать бытие. При этом и манипулируемые 
и сами манипуляторы становятся заложниками 
массовой культуры, превращаясь в персонажи ги
гантского кукольного театра, спектакли которого 
разыгрывают с человеком им же порожденные 
фантомы» [10, с. 31].

Будучи одним из технологических изво
дов мягкой силы, политическое мифотворче
ство в странах коллективного Запада базируется 
на четкой системе идеологических ориентиров, 
описывающих Запад как «совершенный мир», 
в основе функционирования которого лежит специ
фическая иерархия либеральных ценностей, по
нятная для рядового американца или европейца.

Заключение
Политическое мифотворчество как техноло

гия формирования политической идентичности 
представляет собой комплекс методик по целе
направленному формированию, изменению или 
разрушению исторической памяти посредством 
воздействия политических символов, мифов, ар
хетипов и стереотипов на восприятие и механизмы 
интерпретации политической реальности.

Политический миф - это механизм форми
рования политической идентичности, в котором 
в символической форме содержатся политические 
архетипы пространства, времени и лидера.

Итогом политического мифотворчества как 
технологии становится формирование мифо- 
пространства, которое в условиях цифровизации 
характеризуется формированием сиюминутной 
симулятивной идентичности, а также эрозией 
разумного и рационального пони,мания полити
ческого процесса.

Важнейшим свойством современной поли
тической мифологии являются ее укорененность 
в массовом сознании, использование образного 
языка, схематичности и персонализации с отсыл
ками к глубинным политическим архетипам.

Под влиянием вызовов глобализации проис
ходит архаизация массового политического со
знания, при этом оно обращается не к реаль
ному прошлому, которое на самом деле было 
и реальность которого можно подтвердить, 
а к его вымышленной симуляции, эмоциональ
ным неполным и искаженным представлениям 
об историческом процессе.
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POLITICAL MYTH-CREATING AS A TECHNOLOGY 
FOR FORMING POLITICAL IDENTITY

The article analyzes how political myth-making functions 
as a technique, mechanism, and goal of symbolic politics in 
shaping political identity. It uncovers the fundamental nature, 
organization, and technical aspects linked to political symbols, 
myths, and rituals as tools for constructing political identity 
throughout the political process. The application of political 
myths within the scope of symbolic politics and identity politics 
is justified as a means of establishing symbolic space that is 
essential to the sustainability of political identity.
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