
библиотеки в Минске (1929–1932 гг.), Дом Советов (1937–1939 гг.), кинотеатр
«Родина»  в Могилеве (1939–1940 гг.) и др.     

Таким  образом,  в  развитии  белорусской  культуры  в  20-е  годы  были
достигнуты определенные результаты. Но в конце 20-х – начале 30-х годов
усиливается  натиск  со  стороны  партийных  и  государственных  органов.
Сталинская диктатура ограничивала, а временами и останавливала процесс
культурного  развития  в  Беларуси.  Массовые  репрессии  исключили  из
творческой  работы  и  жизни  республики  многих  работников  науки  и
культуры.    
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА

Т. И. СОСНОВСКАЯ
Учреждение образования

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

Чтобы  понять  социально-психологические  особенности  белорусского
народа,  необходимо  учитывать  тот  факт,  что  в  само  понятие  «народ»
подразумевает  под  собой  не  только  людей,  этнически  принадлежащих  к
определенной  нации,  но  и  людей  других  национальностей,  населяющих
данную  территорию.   По  данным  переписи  населения  2009 года,  на
территории  Беларуси  проживают  представители около  140
национальностей.  

Наиболее многочисленные из них:  
 белорусы – 83,7 %, наибольший удельный вес в Могилевской области –

87,5 %, наименьший в Гродненской – 66,7 %; 
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 русские – 8,3 %, наибольший удельный вес в Витебской области – 10,2 %,
наименьший в Брестской – 6,4 %; 

 поляки – 3,1 %, наибольший удельный вес в Гродненской области –
21,5 %, наименьший в Гомельской – 0,1 %;

 украинцы – 1,7 %, наибольший удельный вес в Брестской области – 2,9
%, наименьший в Витебской – 1,2 %;

 евреи – 0,1 %, расселены по всей территории Беларуси. Наибольший
удельный вес в Минске – 0,3 % [3].

В  разные  исторические  периоды  территория  современной  Беларуси
входила  в  состав  совершенно  разных  государств:  Великого  Княжества
Литовского,  Речи  Посполитой,  Российской  Империи,  Союза  Советских
Социалистических  Республик.  Несомненно,  что  каждый  из  исторических
этапов отражался на национальной психологии белорусов. С другой стороны,
социально-психологические  особенности  белорусов  влияли  на
представителей  других  национальностей,  проживающих  на  данной
территории.   

Само  понятие  «социально-психологические  особенности  нации»
довольно сложное. В литературе часто используются такие синонимы, как
«психический  склад  нации»,  «национальная  психика»,  «психология
нации».  Оно  включает  в  себя  такие  понятия,  как  национальный
менталитет,  национальный  склад  ума,  национальный  темперамент,
национальный характер, национальные чувства, национальные интересы и
ориентации,  национальное  самосознание,  национальные  традиции  и
обычаи.      

Национальный  менталитет –  это  система  устойчивых  к  изменению
взаимосвязанных  образов,  включая  бессознательные,  лежащих  в  основе
представления  нации  о  мире  и  о  своем  месте  в  мире.  Менталитет
складывался  исторически  на  протяжении  веков  и  поэтому  выполняет
функцию  стабилизации  этнической  целостности,  а  также  задает  набор
определенных смыслов жизни, целей и задач для социальной общности, то
есть  способствует  инициированию  определенных  действий,  следованию
определенным ценностям,  предпочтению определенного  образа  мыслей  и
чувств. Также менталитет выступает барьером, отталкивающим чуждые для
человека идеи, стандарты поведения.    

Национальный склад ума – образ мыслей, к которому предрасположены
члены данной нации.  

Национальный темперамент предопределяет эмоционально-экспрессивную
специфику  поведения  и  поступков  людей,  характеризует  своеобразие
поведенческой  активности  представителей  определенной  этнической
общности. Одни нации более эмоциональны, другие склонны к меньшему
изменению настроений. 
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Национальный характер представляет собой совокупность устойчивых
психологических  черт  представителей  нации,  определяющих  привычную
манеру поведения и их типичный образ.

Национальные чувства выражают отношение людей к своей этнической
общности,  к  другим народам и  ценностям.  Национальные  чувства  могут
носить  как  позитивную,  так  и  негативную  окраску.  Например,  чувство
национальной гордости абсолютно противоположно гипертрофированному
чувству национального превосходства и исключительности. 

Национальные  интересы  и  ориентации отражают  мотивационные
приоритеты  этнической  общности,  и  попытка  их  ущемления  зачастую
приводит к конфликтам. 

Национальное  самосознание –  это  осознание  народом  себя  как
этнической общности. 

Главным,  системообразующим  фактором  социально-психологических
особенностей нации, несомненно, является национальный менталитет.

Менталитет  белорусского  народа  формировался  на  протяжении  всей
истории  его  существования  и  приобретал  свои  специфические  черты  не
только  в  суровых  природных  условиях,  но  и  в  сложных  условиях
общественно  политической,  социально-экономической  и  культурно-
духовной  жизни.  Для  начала  сравним  описания  белорусов  в  разные
исторические периоды.  Так,  Ф.  Кудринский в  своей  книге  «Белорусы»,
изданной в 1904 году в г. Вильно, отмечает, что «характерной чертой для
белоруса  следует  признать  его  умение  сосредоточиться,  подолгу
останавливаться на наблюдаемом явлении… Порою его ум очень широкий
по захватам мысли… Но природная боязнь ко всему широкому заставляет
ум  белоруса  съежиться,  обуздать  самого  себя.  Трудно  найти  на  свете
человека, менее требовательного, чем белорус. Постоянное «себе на уме»,
обдумывание своего положения, вечные счеты… сделали его чувственным
ко всем неожиданностям… Он не знает русского «авось». Белорус всю свою
жизнь  повторяет  «а  зараз»…  и  никогда  не  торопится.  … Белорус
необыкновенно  терпелив.  Белорус  отличается  бережливостью,  почти
скупостью,  расчетливым  ведением  хозяйства.  На  работе  отличается
выдержкой,  мало  гармонирующей  с  его  физической  хилостью.  …
Белорусы  отличаются  гостеприимством,  склонностью  к  веселью  и
доверчивостью…  отсутствием  злопамятности.  При  отсутствии
предприимчивости  белорус  однако  отличается  сильным  развитием
воображения  и  впечатлительностью» [1].  В  качестве  важнейшей  черты,
присущей  белорусам,  этнографы  отмечали  трудолюбие,  хотя  более
правильно его  можно было бы назвать  «трудовитость» (працавiтасць),  то
есть  привычка  к  труду.  Белорусы  проживали  всегда  на  неплодородных,
болотистых,  лесистых землях,  требующих постоянного и упорного труда.
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Необходимость  выживания  в  экстремальных   природных  условиях
сформировала у белорусов тот самый коллективистский менталитет, когда
выжить можно было только вместе с другими, по принципу взаимопомощи,
«талакi».  Обратная  сторона  коллективистского  менталитета  –  отсутствие
конкурентности,  индивидуализма,  желания  выделиться,  выраженные  в
базовых алгоритмах нравственности: «так, как у людей», «не хуже,  чем у
людей», «как люди, так и я».

В  описании  белорусов  известного  современного  исследователя
профессора В. Г. Крысько в его книге «Этническая психология» наиболее
характерной чертой  белорусов называется  упорство,  а  также трудолюбие,
надежность,  скромность,  уважительное  отношение  к  старшим,
выносливость,  неприхотливость  в  любых  условиях,  верность  в  дружбе.
Автор отмечает,  что большинству белорусов присущи такие качества,  как
обстоятельность,  честность,  порядочность,  совестливость  и
бесконфликтность.  «Свои профессиональные обязанности они выполняют
ревностно,  по  этой  причине  белорус  вступает  в  конфликт  с  теми,  кто
работает недобросовестно, пытается переложить ответственность на чужие
плечи… Особо следует отметить любовь белорусов к технике. Они быстро и
уверенно  осваивают  сложнейшие  трудовые  специальности,  проявляют
разумную инициативу в любом деле, смело берут на себя ответственность,
если этого требует обстановка, и всегда доводят начатое дело до конца» [2].

Белорусам  не  свойственен  национализм,  у  них  нет  склонности  к
образованию этнических микрогрупп в больших трудовых коллективах, так
как в другом человеке они ценят не фактор этнической принадлежности, а
прежде  всего  его  личные  качества.  Национальная  гордость  белорусов
проявляется в их отношении к служебным обязанностям,  делу, товарищам,
что не позволяет им равнодушно пройти мимо несправедливости, унижения
человека  и  глумления  над  его  достоинством.  «Представители  этой
национальности  более  замкнуты,  чем,  например,  украинцы,  проявляют
сдержанное отношение к новым знакомым, сослуживцам до тех пор, пока не
узнают  их  в  деле,  но  затем,  по  мере  сближения,  становятся  надежными
товарищами и деловыми партнерами» [2]. 

По  данным  социологических  исследований,  проведенных  в  2003  году
под  руководством  доктора  социологических  наук  профессора  В.  В.
Киреенко,  собственный  ментальный автопортрет  белорусы  определили,  в
первую  очередь,  следующими  характеристиками:  гостеприимством;
трудолюбием;  теплотой  и  сердечностью  отношений  между  людьми;
совестливостью  и  состраданием;  толерантностью;  коллективизмом.  В
качестве  слабоприсутствующих  белорусские  респонденты  в  автопортрете
зафиксировали:  стремление  к  личной  свободе,  независимости;
законопослушание;  верность  слову,  принятому  решению,  обязательность;
точность,  аккуратность;  предприимчивость,  расчетливость;
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соревновательность,  конкуренцию  [1].  Причем  интересна  оценка
положительных  или  отрицательных  качеств.  Так,  безусловно,
положительными  сами  белорусы  считают  такие  характеристики,  как
трудолюбие  (93,3  %);  теплота  и  сердечность  отношений  между  людьми,
совестливость  и  сострадание  (91,6  %);  уважение  младшими  старших  и
забота  старших  о  младших  (90,7  %);  обязательность,  верность  слову  и
принятому решению (90,0 %); точность, аккуратность (88,6 %); стремление
к личной свободе и независимости  (89,6 %);  гостеприимство (88,8  %).  К
умеренно  положительным  отнесены:  уважение  традиций,  следование  им
(86,9 %); чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей
нации  (84,7  %);  законопослушание  (84,0  %);  патриотизм  (79,5  %);
коллективизм  (60,1  %);  духовность  (57,9  %);  толерантность  (55,6  %);
соревновательность,  конкуренция  (52,9  %);  предприимчивость,
расчетливость  (47,4  %).  К  отрицательным отнесены индивидуализм (31,2
%); созерцательность и мечтательность (21,2 %) [1].  

При  анализе  сведений  данного  социологического  опроса  становится
очевидным  интересное  ментальное  противоречие.  С  одной  стороны,
белорусы  хотят  сохранить  традиционную  коллективистскую  систему
ценностей:  чувство  локтя,  уважение  старших  младшими,  теплоту  и
сердечность в отношениях, совестливость и сострадание. Сознательно они
не приемлют индивидуализм. С другой стороны, одновременно с этим, им
хочется обладать системой качеств из индивидуалистского спектра, такими
как  соревновательность,  конкуренция,  стремление  к  личной  свободе,
предприимчивость и расчетливость. Можно сказать, что белорусы попали в
ментальный тупик. На уровне сознания хотят выработать у себя западную
индивидуалистскую систему ценностей, а бессознательное желание диктует
придерживаться  традиционной  коллективистской  системы  ценностей.
Менталитет народа складывается тысячелетиями, и сознательное желание к
изменению  не  должно  входить  в  противоречие  с  глубинными  пластами
психики.  Осознание  данного  ментального  тупика  поможет  выстроить  не
только самосознание белоруса, но и ориентиры в государственной политике.

Особенностью белорусов является еще и то качество, что при твердом
сохранении своей национальной идентичности, гордости за свой народ, у
них  нет  чувства  национального  превосходства.  Они  не  делят  людей  на
своих и чужих по национальному признаку, а ценят их за личностные и
деловые  свойства.  Поэтому  к  каждому  человеку  стараются  относиться
«по-человечески». Это, несомненно, влияет на специфику взаимодействия
белорусов  с  внешним  миром,  в  том  числе  на  процесс  отстаивания
национальных интересов.    
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Славянские народы, а позже и государства, образовавшиеся на просторах
Европы,  в  основе  единства  которых  лежит  менталитет,  подвергались  и
подвергаются сложным испытаниям.       

Исчезновение  социалистической  системы на  Европейском  континенте,
куда  входили в  основном славянские  народы,  распад  СССР,  не  принесли
благ для народов этих государств. Исчез объединительный экономический
центр  СЭВ,  способствующий  более  равномерному  распределению
экономических  ресурсов  среди  этих  стран.  Некоторые  государства  резко
поменяли  направленность  развития,  став  капиталистическими,  изменив
форму собственности. Всё это привело к поляризации общества на богатых,
сверх богатых, и людей с низким достатком. Исчез многочисленный средний
класс, который сложился в социалистических странах.       

Странам, оказавшимся суверенными, приходится решать множество про-
блем  самостоятельно.  Практика  подтверждает,  что  при  современных
глобальных  процессах  в  одиночку  трудно  успешно  обустроить  жизнь.
Поэтому  все  бывшие  соцстраны,  в  т.  ч.  славянские  народы,  ищут  пути
интеграции в различные союзы.       

Однако  мировой  империализм   прилагает  усилия  по  дальнейшему
разъединению славянских народов. При содействии США и других стран –
членов НАТО произошло расчленение Югославии, продолжается давление
на Сербию, чтобы окончательно отодвинуть ее  от  России, спровоцирован
профашистский переворот в Украине с целью разъединения украинского и
русского народов.      
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