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что эта этика определялась только религиозными факторами . Особо подчер

кнем и то, что разные типы религий лроявля)1и себя по- разному в экономичес
кой сфере. 
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И.Н. БРАИМ 

МЕНТАЛИТЕТ: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

t. Методологические проблемы исследования менталитета. Категория "мен
талитет" (фр . mentalite - склад ума, умонастроение, мировосприятие) в совре
менном употреблении в научных исследованиях имеет довольно шнрокое толко
вание . Так, В. Е. Семенов определяет его не только как исторически сложившее
ся, долговременное умонастроение, tю и единство бессознательных и сознатель
ных ценностей, норм и установок в их когнитивном (т .е . познавательном -
И. Браим.) , эмоциональном и поведен•1еском воплощении, присущих той или иной 
груnпе и ее представителям [ 1, 65] . В основу большинства определений данного 
понятия кладется " 1·лубинный уровень индивидуального и коллективного созна
ния и подсознательных ориею·аций, характер восприятия мира" (2, 19J . 

В качестве компонентов общественного сознания, характеризующих ме1паль
ность общества, Н . М. Канашевич выделяет: историческую память народа, в которой 
запечатлен коллективный опыт наших предков, проявляющийся в традициях, обыча
ях, нравах, стереотипах поведения и мышления; в психологическом складе - духов

но-поведенческую специфичность, проя.в.11яющуюся в историческом (национальном) 
характере как совокупности эмоциально-чувственных компонентов; историческое 

(национальное) сознание, представляющее со6ой рациональные эш~менты психологи
ческого склада (.взгляды, оценки, ценности); социальное (национальное) самосозна
ние, т.е. представления о собственной идентичности и общности [З, 88]. 

Как видно, понимание менталитета берет свои истоки в этнической (нацио
нальной) психологии, истории народа и его духовной культуре . В тех или иных 
степени и комбинациях через призму отмечениых явлений и научных категорий 
российским.и и отечественными исследователям.и рассматриваются конкретные 

черты национального ме11талитета. 

Не отвергая в целом такое широкое определение понятия "менталитет", кото
рое в политологическом плане составляет основу политической культуры, хочется 

обратить внимание на морально-этический аспект этого феномена. Именно через 
отношение к :моральным принципам и этическое поведение проявляется умона

строение и мировосприятие социумов. В частности, менталитет характеризуется 
тем, как люди относятся к другим людям, нациям, расам, к таким нравственным 

Иван Николаевич БРЛИМ, кандидат исторических 11аук, 11рофессор кафедры политологии 
БГЭУ. 
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J<атс1·uрням, 1 а1 гуi'1аш1зм, 1 uллс10111ш;:.si'1, 1шднв11дусt1ш;:.sJ1-~ 11 т. 11 ., J< J1юра.11ыtыJ11 

цсшюстям ( вобо с, правсд.rшво т11, достшшству, чест11 и т.д. ). 1:3 област11 no1111-
Т11J<11 мснтал11тст через - т11чссю1с 11орJ11ы определяет о обсшю тн отношс1111я людей 
к власти, в~-1а11J1юnтно111ен11~i пол 1 п11-чесю 1 х су61>ектов 11 11нст11тутов nласт11 . 

Мнпгоаспе1<пюстъ ппнятня 11 реалы-юго явле1111я "11 1 ента.тпгrет" 06условл11вает 
вн11111а1111е 1 нему предстаn11теле1\ разл 1r9г1ых пбщестnенных нпук: ф11лософов, эт
нографов, фольклор11стов, lfCTQ])l'ГКOB, ПСllХОЛОГОВ , СОЩIОЛQГО13, TTQЛllТOJIOГOB, тпе
раторон IJ др . Исходя 11 :..111 ред11 1 етных о ·обешюстеil н задач, каждая наука про шна
ст дu1ЮJШJJТельныil свет на это сложное явле~-ше обществ '1шо1·0 соз~-~аюJЯ 11 по.1111т11-
•1ескшu1 ку;1ьтуры •1е1ювечесю 1х общно те1u1 . 

TepJ111111 "ме11тал11тет" ("111е11талыюсть") впервые появился в заладной науке в 
30-х rг . rx в. в работах представителей п с11холопгч ескоJ\ 11 ку ьтурно-антропо о
п1ческо{1 школы Л . Лев11-Брю я, Л. Февра, М. Блока. ПроблеJ1~аJ1111 J11ента ~пета 
111пересовал11сь к.r. [ llГ, . ДюркгеJ\11 1 , М. ai'iдerrep. 

Ещ в IX в., "о обо ть" русс1 01! души, б з улотр блею1я т р!lшна "мента 11-
тст'' 11зучал11111<ульт11вlfрова1Н "с авяноф11лы". Снецнqшчно н ру 1 ого нац~ю
нального xapai тера J1111ого в1111J11а~шя в нача. е Х в. уде я в сво11 раб та ' рус
сю 1й ф11лософ Н.Л. Бердяев. Ментал~п т белорусов, 11 х 111 11 ровоззреш1е 11 11дент11 -
ф11кац11я 11ссле11овал11с1, 11 освещат1съ 13 лечат11 13 первой четверт11 ХХ ст . И . 1 он 
чевс1ш1ч ( бдзiраловiча, 1) , В.Ф. Шантырем. 

Ilpo611 e>- 1 ы нац1юналы:10lj са>-101ще1:1л 1 ф1 1 1<ац111 1 11 мснталнтета белорусе~ ого на
рода осо6е11110 пр11ст<1лыюе вшJиаш 1 е белорусс1шх ученых пр11влсю111 в 90-х rr. в 
связJ 1 с осмысле1шс111 nроце сов 11ОJ111 т11L1ескшl сувсрсш 1 зацт1 БеларусJ 1 , с пол уч~
ш1eJ1J ею rюлJ1Т11ч ескоl1 11езаш1СJ 1 J11ост11. , 1 е1налы10сть белору ·ов , 11х нац1юаалы1ы1! 
характер 11 сследовал11сь .. Ду6енецк11r- 1 Н.М . Канашевнчеi\ 1 В.М. Кононоi\1, 
В. В. Кнр11енко 11 др. Вопросы 11зучен11я менпu1 ьност11 белорусов нашл11 отраженне 
в работах . И. Бугровш'i, А. 1 1шпыi\юва, В . И. Бобров11ча, Е. И. Зенько 11 др. 

J[ ду т T~ I ТILТЪ ](aJ( п л )1 l!T льное явл l'UIC рассмо р Нll i- leHTaJl llT та б о
рус 1< го иар да в уч бных n 0611ях [ 4, - ]. Такого рода по 0611я 11J11 ют нет лысо 
nознават ыюе значен11 . 01-111 будят нац11ональн aJ11 оз11а1111е ?-юлоде)f 11, вос
n11тывают nатр1юп1зJ11, знакоJчят с лучшшо1 нар дным11 тра ш11 1 я>-11 1 . 

Дн1 потпо~огов пробле>-~а ментально т11 народа 11нтересна прежде всего тем, что 
ее 11зуче1ше 11 11 спо 1ьзоваш1е результатов исследовшшя в полнт1 1 чес1 ой прю тихе поз
воляет не TOJl])KO лу-чше понять лол~1т11чесю 1 е процессы в 1rx 11стор11 чес1 ом разшп1111, 

но JI осмыс;о~ть проблемы трансформац1101нюго пер11ода , которы11 cei'rчac пер жнвают 
бъrnШJ1е респу6лл11 1 се Р , правшrьно оттреде. ЯТI> э1юноюгчес1 ую. оц11а.11ыrую 11 
к . .тгьтурную лоюп111<у, форщrровать вза11моотно111еJfl l Я no.m1т1rчec1<тrx убъектов 11 
восnр11ятг1е населеm1еJ11 рефорJ11ац110гrных преобразова1·П1i1 учетоi\1 J1·1 ента.rгьн:ьгх о о
бсшюстеli корешшrо эпюса 11 этш1чссю1х групп, пршю1вающ11х на терр11тор1111 5 , 1а
русн, вовлекать массы в трю1сформац1 ю1шы, процессы. [Iсучст в по uп11ке шщ1ю-
11алыюrо (этш1чео<оrо) 111е1гrашпета, как 11 1шюр11роваш1е народ 11 ых трад11ц11ii 11 сле
nое коn11р в·uте оnыта nep хода о трад1rн1юююrо бщ 'Т'Ва к J.1ндустр11алъному на
родов с 11ной noюrnrч I< 11 ку ътуро1\ nр11вош1т к ш1скред1пацт1 6лаr11х н;тереюпl 
рефорi'lаторов, к лад тпrю нх 11J1111дж(I 11 nрнв екател:ьно тн рефор>- r , а 11ноrда 11 1 ло
лншческому 6ю11 ротству. 1lp11 этом следует 11 111еть в в11ду, что консервацня опреде
леш~ых черт J\IСIПi:tЛЬносп1 (11алр1tмер, отрицательное отношею1е J< предлршшма
телъству 11 т.п.) таюке не спо обствует 11epexor1y к более эффекшвнш'i, рыночной эко
номJm:е, J< граждане~ ому обществу 11 лршювому государству. 

Безус.ттовнп пп.mпологов прежде всегп 11нтере ·ует nnml'Пr<re юпl >-rента.1ппет. 
под котпрым поm1iчают совт<у11нпсть у ·тm\91шых, пбщерасnространеmfhГХ n тп11 
11т1 шю1\ rpynпe предrтпвлен нli, оырюю1ющ1·1х п обпе щ1де1пrе пр11н;:~длежащ11м111 
нeli 1юдь11ш лшштнчес1 01\ 11 сош 1 а 1 ьнш'i реа.1 1 ыюст11 16, 73 1. 

По1шп1чесю L il 111ента 111тет со та.вляет нрежде в ·его 11одсозш1.тельную основу но u1 -
т11ческоii ку 1нгуры тoli шш нноii человеческоli 06щ1юст 11 . Он 11редстав ~яет coбoi'i 
сво,обра:..~ныЛ гснстнчссю1li код соцну111а , которыЛ вд11яет 11 а сш11аш1с 11 ку LЬтуру но
т1пгч кого щ вед m1я .mоде1! i\rrюпrx no1 олен11~'i. Возде1lствне .- того l<ада н одтпrако
во на 11сторJ.rче ком пупr ра.зшrт11я общества. H;i оrтр делет 1ы · эт;~пах оно может m -
пrв110 вюrятъ на поюrпгч сю 1 прон ссы н.m1 н;~оборот проявлят1,ся неоыраз11телъно. 
Исчезнуть же он J\JO)I ст с по шым 11сL1сз11овсш1см общества шш общссruсшюй груплы. 
Это опюсшся и к 11ац1юшuLЬ1Ю~rу (эпшL1сско~rу ) J\lc1rrcuштcтy. llpиi 'ICp то>- 1у 11сто-
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р11чсс1 ая у ьба евр св 11 цьтш. l luтсряв свош нац11шш.r~ь11ую ro у;щрствсшш ть, 
11 псрс1ш 11рш1швая на тсррнтор1111 другнх ro у ар твеш1:ых образоваш1й , ош 1 вс ,1< 
сохраншш свой r.1с11та.ш1тст 11 трад1щ110шr ю ку1~ьтур). 

В ттотп11чес1 ом ментал11тете nьщеляют следуюп r:~1 е т 11 пы: демократ11чесю 1 й, т1 -
берал ьньп\ автор~ 1 т<1рно-тотат1тарНl>IЙ, penomo1 tl юн н ы й, реющ1ююf1>11Li, кр11з11с 
нь1 й, консенсус1-гыii. Особое положеюfе заН11Мает рел11п10зны1Li i\ 1 ентатпет, кото 
рый в свою очерелъ 11меет конфессноналыл,1е модет-r: правое авную, 1<атот 1 чес 
кую, JJсламскую , нудсiiскую , протс ·таtпскую, ме11тал1пст отдельных сект . Дела
ются nо1Jытю 1 класснфш<<ЩJ11 1 i\1ента.111петов прнмеш1те 1ыш 1< отдс.1 1ыLым странам. 
Так , в со.вреr. 1еш1ом 1юсс1 1 lkко11 1 общест13е выделяют следующн т11ды мента 11 1Р
тов: советстко-соц11ал11стнчесю11'i, про.:~ашщ110-кат пал11ст 1 rческ111I правое ав-
110-росс111'сю11', кр11i\п1 11алыю-i\ 1 аф110.:1 1 [ы11; моза1 rч1rо -праrматнчесю1й псевдоме1па
л11тет, порожденный 11 i\iaccono1I культуро1I" 11 прелставляющшi соб01I неюп1 кон
rлоiчерат "оско ков" вышеуказаJнrых ментал 11тетов [1 , 65 ] . 

l [ сr-ютря на устоi1ч1rвь11I араJ<тер, 1> 1 снтал 11т т, как 11 всяк е общ ств 1шо яв-
1еш1 , 11зменч11в. О 6 1шо эта 11зr-1енч11в сть пр являет я в услов11ях nол1п11ч с
ю1 · 11 ко1юr.шч ю1х кр11з11 ов н мод р1-шзац11i1 . В Т11 nep11 ды опред л нная 
часть населен11я с неустойч 11 вым11 нрав твенным11 , л равовыr-111 11 пот1п1Iче ю1м1 1 
це1-гностям11 и установка~ 11'1 пр11 ослаблеюп'I 1<01проля со стороны государства 11 об
щества "расслабляется" 11 про5rвляет свои хущ1л1е черты хара1 тера . В таю1х усло
внях ос. ще тв ~яется nереоцен1<а общественных ценносте11, ведущая шюгда 1< рас-
11ространеJ-шю поведенче кого неп1т1 1 ва н сш раще 1 01ю поз1п1 1 в1ю 1·0 nоведею 1 я. 

Так в 1-1ынешJ-0 1 i1 пер110д в Белар_ с1 1 ~юж 1 ю t1абтодать Юll< доброта, честность , вы
сокая 11равствею1ая 1. дьтура. 1юр~1 ы эт11 1{ета у част11 1:1аселеLi 11 я представ яются 

анахрон11змом, i\ 1 ешающ11i\ 1 ш1 обогащаться 11 устраJ1вать свою 11-чную ж11 знь. На 
первы1·i план выход11т nр11нцнn 'не об1чанешь не прож11вешъ" за~1ена культурного 
досу га пьянством, азартны~111 11граi\ш . вободно 11 нагло ведут себя так называе
r.1ые деловые люд11 . сомю 1т лы1ыr-1н спое баr- 111 д .тнжею rя ~ • ат р11ального б аго-
о тояю rя. тановятся nопуля-р11ыr-111 та]{11е осуждаеr- rые paJ-1 пр ф сс1111, как nе
кулянт, прост11туп а роNа11тJ1зJJруется крнмн11а. ыюе nоведен11 . 

д рж 1 шат1е проuе са 11егат11впой дефор~1аш 1 11 тра 1 1штоююг мента JП та 11 
реанш1ация его поз1п1ш1rых черт возможны ;шшь с улучшен 11 ем материального 

6тносостоян11я общества , стабилизац11 11 е го общественно-пол 1 п11 чес 1 ой и экшюм11 -
чесl{оii ж11зне1tеятельност11 11 аJ<пш 11защш восп11тательных фу1rкц11 й учебных заве
денш1, средств ~ r accoвoll ш1форi\1ацш 1 . Определенную ро;r ь i\южет ыграть ж1пзу
че тъ apxeтrrnou (прообразов) общественного ознаm 1 я. 1<оторые по опреде;1ен1rто 
к. r. IОнга представляют 06011 J1еi\1енты nодсознатеJП>liОГО, передающ11еся от од
ного 1101 олеюrя к друrону, 11 определяют хара1<терные для ou11y1"1a черты отлrгча 

ющ11 е одну человеческую общность от друго1'i. 
В тра11сформе:щ1 rо1шыс пер11 оды, прн качеств>11 1LЬ1х 11змене1 шях в эконом11ч 'C

кoJi, соцна 1 ышй н по 111п 1 чесю1х сф •рах ж11 з 111 1 общества н ' только обостряются 
протJ1вор ч11я r. 1 ежду трад1ш11яr.111 11 новашtяr-11 1, но 11 11 тнв11Jируется ро т нащ10-

налыюго <1i\ю ознюn~я . 

Тю<, в Б ларус11 ОЖJlВ el\Jt нащюпалыЮ-ТТОJПIТНЧ СJ<ОЙ ЖllЗJПI наn;nодало ь сут
вер)I .'1ен11 е1 1 кал11та.тшсп1чесю 1 х отноше1шli. В 20-х гг. ХХ ст" в пер1 юд перехода к 
соц11а :шзму, в респубтп<е осуществлялась ,шсштабная 6еларусизац11я языкового об
щения , образова~шя, кул:ьтуры , общественных нау1 . Актшшз;щ11я н:шц1011а.т1ьного и 
1юЛ11п 1 чес1 ого сознаюш в сре:1е шпеллшенц1111 и студенческоii мо ·ю11еJ1ш, фopr.шpo
вriНlff' ююгопартнйноli с11стеi\rы. переход 1 образоваютто п ведеюrю офш111(\./11,1-юй до
кумент;щ1111 на белоиr ком яз 1,11<е. nоявле1л1е наwюна:rrьно ор11е1-ггпрованноti поюгг1 1 -
чес1 oli эллты. 1JO:ip0>1 дею 1е бел ору ·с1 011 ку1n,туры nрон ·ход ~ 1mr в 1<ою1е 80-х - начаn 
90-х гг. в лер1юд ш~рсстроliю 1 06ществеш~ь1х oтнowe.i u ui демuкрат11зацш1 обществе11 -
1ю-1 ю шп1ческш'i ж11 зш1 н 1юлнт11 чес1 uii сувереш1зацш 1 Бе;шрусн . 

Прн стабн ш ::1е:щш1 л01шт11 ческо ii ЖJt::11L11 общества в у1>10настрuеш1ях 11 пuвсдс
шш дюдеi i на нервыЛ нлан выстунают r. 1 снтальные черты, связа1шые с со::111дате LЬ

т,1м трудо~• . щ вышепт1е~ 1 уровня мат рна ыц го блаrосо ·тоя1n1я , у1 реп е1п1ем 
стf1б11лыюсп1 общ ствешrо-ттоm1Т1rчес 1 0{1 ж11 з 11 11, рас1.1mре 11 11ем 11yxomroi1 01Sласт11 
жнзн деяте.m,110 п1 с бщ ·тnf1, в том ч11сле 11 эп10 1 у ътур 11 01I сф ры . 

Осо6сш10сп1 1> 1 с1 па;штста 011рсдслнются целым рядом факторов: - 1<0 1 юr-шчсс1ш
r.ш, COЦJ\aJIЫLЬJi\lJL, JIO 'ШTll ЧCCIO\JIШ (внутрсшшr-ш ]') Ш!СШJ U1 1'Ш), культурныr.ш, JIДCO JO-
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Н!ЧС КJIJ\lJ I , Р' ШПЮЗНЫJIШ, 6J1 0JIOl 'J1Ч j(JIJllJI , 11е11ю 1 ·раф11чсс1111\Ш . в связи ЭTИJll фор-
11шрустся J11с11талнтет: боrатых н бедных, шrтслтtrс1щ1ш , рабо,шх , крестью 1 , буржуа, 
111арrш~алов; наролов транс ры1шчнuй и командно-ад11шш1 тратнвноli э1 011011шкой , с 
IJ>IOI .'1.анскоli 11 этат11стскоН пот1т1fЧес1<оli ку.11ътуро1\; пот1п1-чесю 1 х общностей, 11спо
ве11,ующ11х т1беральнъ1е , консерват1mные, комму1шсп1чесю1е 11 лруп1е 1{ен1юст11; 
хр11 ст11ан мусу.11ъман , булл11стов, бюп11 стов, штунщ1стов 11 т.л. 

Натrч11 е в обществе разт 1чю,1х co1{lia.11ы1ьrx, пот1тнчест<их лемографичес1<11х 
гру1ш людеii с разны11 1 уршше111 06разо1:1аш 1 я, 1 у.11ьтуры, веро11споведаю1я , тгш 
ческоit пр1шадлеж11остн 11 др гш11 1 по казателя11ш З}lач11те.11ыю затруд~1яет нес 1едо-
1:1а~ 111 е 11ац1101iалышго (этш 1 •1ес1 ого) 11 1 е 11ташпета, особ ~шю умог1астроею1я ушед
ш11х ПOKO.'ICllJllJ . 

Трудностн 11 сследовашrя 111енталJпета свя.шны с прот11вореч11востью поведешrя 
людеli, в нат1-чш1 в этоJ1 1 поведен1111 ран 1 10налыrых 11 11рращюнальных поступков , 
усто~'i-ч1шы х 11 с11туат11 вных уJ110настроен11li 11 де1l ств111I. Такую б11нарностъ, прот11 -
вореч 11 во тъ от111ет11 в характери тнкс ру ского народа lI . Бердяев. Он п11с, л, чтu 
в ру ком народе " пр11 ут твуют'': "де лотнзм , пшертросj))l я го удар тва 11 анар-

· 11з11 1 , в лыюстъ; ,кесток сть, склонность к иас11 1110 и д брота, человечно тъ, 111яr
кость; 06рядовер11 е 11 11скаю1е правды; 11нд11в1 щуал11зм, обостренное сознаm1е т1ч 
ност11 11 6езт1-ч ны ~i 1 о:тлект11ш1 зJ1 1 ; на ц11она.iШ3J11 , самохвальство н ун11версат1з11 1 , 
всече.тювечность ; эсхотолоп1-чес1<1н r есс11 анская рет1rиозность и внешнее благочес 
Т11е ; нcкa1iJJe Боrа 1J во11J·tствующее 6ез6ож 11 е; с~111реш 1 е 11 11апюсть; раб тво 11 б.11 · 1"' 
[7 , 14- 151. Отчастн такую протнворе<11 шость ~южно увндетъ в ~1 снтаJ111'1'ете 11 i\111 0-
шх друrнх народов , в TOJl l ЧLI CJl e 11 бeJJOP. Сl<ОГО. 

В более ны 11грышt1011 1 положеш111 11аходятся попытю 1 11 ссJ1едовать 11 1 е11та rпет 
совреJ1 1еюrъ1х соц 11 у J11 ов. Особенно репрезентат11вны11r11 11 резу ътат1 1 вныJ1111 яв 1 яют
ся J11ежд11сщ 1 п.1111нарные 11 сследован11я : этнол с11 холоп1чесю1е, соцна ЫiО-пс11холо

п1чесю1е, nо.111п11ко- пс11холоп1ческ11е с пр 11 J11ене1-ш еJ1 1 анкетных опросов 11 другнх 
111ет д в заJ1 1 ра те 11т1 11ны ч рт , прнсуЩJ J Х умогrастр енню 11 nов денню челове
•1 ю1х общн тей. В111ест т 11111 ел дует за11 1 ет11 ть, что так11е дово ыю эфф кт~tв
нъ~е методы бора 11 ана 11за 11 нфорr.rаш 1 н J11 o ryт HJl l тъ неадекватный характер . В 
н 11х прояв 1я т я парщ1сс 11з J11 11 завыш н11е aJ11 оненю 1 [8 , 37] , разлнчное толкова
ю1е поняп1й употребляемых в ан 1 етных опросах , идеолоrи-чесю1е , нацнональные 
потm1ческ11е пр11страст11я респондентов 11 суб·ьектшшзм 11 сследователей. 

И сследоваю 1 е тра111щ11онных , сфорJ1 1 11рованных за дл11тельны 1 i 11стори-ческ11й 
пер110д менталы-rых черт. дошедш11х до на с язычес1<11х вреr.-1 ен. гораздо труднее. 

Ba>f не1I Lшrr. r r1сточ н~11 0111 для нсторнч ес1<11х 11сследован1 1 li 111ента. 11 Tf'T<1 ЯlЗJI Яf'ТСЯ так 
н~1зы~заемая фолъклорlfая культура. В тoli l(ультуре. J<o·ropyю состав;1 яют J1111фы . 
бытrны. сказю1, 11есю1, 11редан1 1 я. nослов1щы , 11оговорто1 11 друг 11 е жанры народ
ного творчества в ЭJIJOЦJIOJLaJtышli форJ11с nрояв LЯ 'Н.:я ко 1 1е1<т11в 1 юс бессознате 1ь
но '. Значнтелы 1ую этнопсJLХО шп1чссJ<ую 11нформащ1ю 11 есут традJщ11 шшые обря 
ды JI всров<:uшя обыча.11, табу . В связ11 с эт11 J11 немаловаж11ую цсшюсть д 1я нес 1 е
дован11я трад1щ11 он но{r 111енталыюстн пред тав яют путевы а11 1 етю1 пут ше тв н-
1111ков , 11ссл доваю 1я 11стор11ков, пюrрафов 11 ф1 лы лор истов прошлых тол тнli. 
Определенную 11нформащ110 J11ОЖ1ю nолуч Jiть 11J m1сь11 1 енных 11стор11ч ю1х 11 лнте
ратурных пас,штш1 ков. Безусловно , ко 11111оп1111 11з эп1 х 11сточн111 ов следует отно
с11ты:я с осторожностью, 1160 в н11 х порой проявляется у6ьект1ш11зм, эмощ 111 , лш1 -
ные стереоп111ы , пол1п1 1 ческая 11 11деолог11<1еская анга'1 11 рованность. В частност11 , 
такую аю·ажнровшшость можно замет11ть в 11сследоваJшя:х культуры белорусов у 
шовшщстическ11 нRстроенm11х 11сследователей Ро с 1111 11 Польш11 , ттред тав1пе.ттеJ1 
трRн, которые 11ретендовалr1 F1a Бrларуrъ как на вото вотч 11ну . 

М0>1 FIO отчаrт 11 rоrласит1,rя заявлеm1ен этно11п1хо. ога Л. И . Наутv1ен1<0 о том , 
что 11 е все выде 1я еJ1Lые нсследоватеJLЯJ\111 черты шщ1шшu1ышго характера н J11ента-

111тета 11 йучно обосвошшы. В 11ервую uчере.:~ь она ш1еет в в11ду J1у6т1кащш 
Э. . Ду6е11 >цкш·о. ДеJ'iствJ1тельно , Э.С. Ду6енецю1ii ю1J< 11 стор 1tк 11е J1ользуется 
11 1 стодам 11 11 Jшстру111ентарнем ко шч ествешюго эю11сра н11тснс1tв110 ·тн щюяв 1ешш 

· п111чес 1 11 · мента.льны · ч рт 11 теnею 1 11х выражеmrост11 . ] [о , думается, неверно 
будет полностыо ставнт1, под соннен11е пу т1, его л::~ж " · уб1.ектпв110-11нтунтивнъ11I 
в rляд'' на про11лему ~1 11талнтета белору ов . ледует отметнт1, , что в публпкац11ях 
Э . . Дубс11ещ<0rо есть нс111 ало доказательств выделяемых ментальных ч ерт. Рус
сю 1 с фшюсофы lL .Л . Бердяев , А.И. Герцен 11 .'1руrис тоже не ош1рал11сь на эмш1 -
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р11чсс1 llC матср11алы , говоря u "ру кой yw ". 1 ! о с их взrляда11ш читаются и 
соuремешrыс 11 сслс оватслн пuлнтнческой кул 1>туры ру кого наро а. 11. И. llау
мсш<о вообще СЧJ 1 таст нскорре1пным изучсю1 с чс1л 11 ац11оналыюго характера 11 
ментптпет;1 нарtщов. " .. . /l,умnется бтrее корректно~'i /llOГЛrt быть - mттет онп -
постановка проблемы, касюощеifся не сто. l>KO выявле1111я, по11с1са 11 переч11слеюrя 
1шмnлекса опреnеленных черт нnц1юнального харатперп сколъ1<0 11зуче1111я осо

бенностеli самосознат1я 11 самовос1111таm1я белорусам11 себя как этн11ческоН общ-
1юстн (11ацш1 ). Л116u воспрJJятня бе юрусов предстюштелтш друп1.х иащ1011а.1Lыю
стеJi , налрш 1ср JLX соседяl\ш юповщtl'ш, ПОJLЯ.каи11, рус 'IOJJ\IJJ 11 др.). Tu есть это 
11 :Jуче1ше тuгu , как в11 дят <.:ебя сегuд11яLшL11е 6 лuрусы ... " [9 , 104 1. Бе::~уиюшю , нзу
чать этттческую (11ац1ю11алъную) самшnrде11т11ф1шац1110 совреl\ 1е1шых белорусов ак
туалыю . По не нзучать 11 стор1110 ра~ш11т11 я нацнuнального характера 11 J\ 1е11та нтета 
::!ТО .шач1п не понят~> 11 нынешнее состоя1ше этн11ческого самоотождествленн я. 

очется заl\ 1 ет11ть, что корректно ть в осве1цеш111 ре;-1ул1,татов 11сследован11й та-
ю~ J\!ОЦ1юналыю уязвшrых явлсш1 11, как J\1снталнтет шш нацнональныii харак-
ср нужна . О обенно то 1~аса тся 06обще1-шы арактсрнстш негат11вных ст рон 

в мнрово лр11яп111 11 повсден 11н тех ш111 нны т1шчесю1х общно т й . ll корр кт-
ность замечаJшii 11сслеnовател й. особеюю 111-юй этн11ч ес1<0ii пр11надлел ност11, мо 
" ет ттр11вест 11 к нац11ональным обилам 11 вызщп1) конфт1ктную с1пуацто. Вряд ;ш 
может быть nо:шп1вно восnршrята хара 1 тернст111 а кавю1з1tев ка1 банюпов, рус
ск1 1х IO:IJ{ . l еJ-Jтяев JI ЛЬЯtllЩ 11 т . n . 

Дума тся , LIТO в мстодолол 1 ческо1'1 , г101шт11L1 еско1ч JJ эт11 ч~с1 01'J 11одходах 1< о ne
JJ..(ei111ю 1'JeHTf-1Jll lTeтa того ll Jlll llHOГO народа иео6ХОДJ IМО npJILlllJ\li:ITЬ во BHLl"J\'laJ:IJ1e 
с 1 едующее: 

( ИJ\ 1 еть в в 11 ду , что в J\ 1 ентал11тете каждого соц11уl\ 1 а, в тоl\ 1 ч 11 с е 11 нац11ональ-
11ого, есть nоз1~т 1 шные 11 11 егат11вные ч ерты . Р чь может 11 дт11 о ко нчественно/1 1 
проявле11ш1 тех 11т1 1111ых качеств; 

2. рашште IЫJаЯ хара:ктерJ I т1 1 ка J\1llровоспр1 1 ят1 1 я 11 ЛOBCДC llllЯ долж11а ОПll
раться на серьезную фактолог11ческую ба:-~у. Особую ценность нмеют данные со
шн оп1че ю1х 11сс доваш 1 li , позв ляющ1 1 е сущ с в. ять колнче . в нные заме
ры nроявлен 11я мента 1ьных ч ерт. Прн невозl\ 1 шк110ст11 осуществ 1 ення ко шче твен 
ных за1'1 сров в сравн11тельных 11 сследован11ях целесообразно 11 более этнчно 11с 
пользовать в первую чередь данные 11 оценк11 11 следова еле1(, представ11те й т 
общностеi i , с которым11 осуществляются сравне1 111я ; 

3. арактернстнка J\ 1 е1падьносп1 той 11 т1 н11ш'i общно ·т 11 не обязате 1ьно до 1-
ж1-1а пр дnо. агать равпе1111я друп rмн общно ТЯ1'111. Ее /IJO)I но елать 11 6 з срав
интельного анат 1 за; 

4. Прнзнавать оnределе1шую условность резу 1ьтатов нес 1едова 1111 я менпv11пе
та вв11ду того, что во всякоii обLцtю т1 1 есть люд1 1 ра з. 11чнъ1т-.111 J\111ровосnр11ят11е1' 1 11 
поведею r r-1. Т 111 60 е, что уNон·1.троен11 е11 поведенне 11ю i111зм нч11вы 11 11югут 
nрнобретать в определе1шых условнях разm1чный, в том ч 11 сл' 11 нрращ10шv1ыLЬ1J~i 
характер . Та1 11 е уNозак. шче1f1 1 я ставш не I<ры атыNн фраза1' 11Г , ю1к 'Восток - д -
ло тонкое", "y1'10J11 Россшо не понять , аршнно, 1 общнм не измернть : у ней особен
ная .тать в Рос 11ю Nm но т1 ы<о вер11ть" (Ф. Тютчев). "пrто не rr1 ава, то ро
:.~ум'' (6с юрусская народная пос ов1ща) ш1сют под oбo ii р •а ы1ы' основшшя. 
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