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посылок общие символические образы, и некоторые из них формируют систему, ко-
торая хотя целиком и полностью не существует ни в одном из произведений, но, тем 
не менее, определяет строй и взаимодействие некоторых символов конкретного про-
изведения. Символ дерева имеет схожее значение и в белорусской поэзии. Однако 
противоположно этому, с деревом в белорусской поэзии связаны традиционные 
мифопредставления. Представление этого образа в разных проявлениях, как правило, 
характеризуется одуховленно-эмоциональными отношениями. Обращение к деревьям 
дает возможность поэтам по-философски познавать важные онтологические вопросы, 
раскрыть константы природного и духовного бытия. 
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Как известно, менталитет – это своеобразный тип мышления, мировидения от-
дельного человека или какого-либо сообщества. Поэтому справедливо было бы ска-
зать, что белорусский менталитет, как и любой другой национальный менталитет, 
отражает представления белорусов о мире в целом, о природном и социальном ок-
ружении, о самих себе и представителей остальных групп населения.  

Выделяются такие разновидности менталитетов, как первобытный, античный, 
средневековый, европейский, азиатский, детский, женский, мужской, революцион-
ный, крестьянский, интеллигентский и др., а также менталитеты разных уровней – 
индивидуальный, коллективный и общенародный.  

Однако «менталитет не остается всегда одинаковым, неизменным, со временем 
он приобретает новые отличительные черты, хотя обычно ментальность меняется 
более медленно, чем экономическая и политическая жизнь общества» [1].  

Менталитет белорусов формировался продолжительное историческое время и 
приобретал свои типичные признаки в определенных обстоятельствах общественно-
политической, социально-экономической и духовно-культурной жизни. В древний 
период для менталитета жителей Беларуси были свойственны языческий политеизм 
(вера в одновременное существование множества богов), обожествление земли, не-
бесных светил, деревьев, камней и иных природных явлений (пантеизм), убежден-
ность в реальном существовании души, злых и добрых духов (анимизм), вербальная 
магия (вера в чудотворную силу особых слов, выражений), ощущение единства ме-
жду человеком и всем окружающим пространством. После принятия христианства в 
начале 2-го тысячелетия н. э. произошло своеобразное сплетение двух типов миро-
видения – языческого и христианского, для которого стал характерным монотеизм 
(убеждение в существовании единственного Бога). Во все времена белорусам свой-
ственна привязанность к своей земле-кормилице, своему родному краю, стремление 
приспособить работу и отдых к определенным природно-сезонным циклам, порам 
года, о чем убедительно свидетельствует белорусский народный календарь с чрез-
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вычайным богатством праздников, присвятков и соответствующих им песен, танцев, 
обрядов, разнообразных примет и поверий.  

Кроме того, менталитет белорусов практически всегда выделялся такими харак-
терными чертами, как толерантность (терпимость к представителям иных наций, кон-
фессий, социальных групп), патриотизм, гуманность и т. п. Такой традиционный бело-
русский менталитет продолжительное время сохранялся без изменений. Однако на 
протяжении последнего столетия под влиянием различных факторов мировидение час-
ти жителей Беларуси эволюционировало от прежней набожности к открытому атеизму, 
от магически-мифологических представлений к укоренению материалистических идей, 
ослабления механизмов национально-культурных идентификаций. В современный пе-
риод под влиянием значительных общественных перемен менталитет многих граждан 
Беларуси постепенно избавляется от чрезмерной покорности официальным властям, 
безбожия, чрезвычайной жизненной консервативности, в нем закрепляются идеи о не-
обходимости независимого государства, по-настоящему демократического общества, 
свободного самоутверждения личности, углубляется национальное самосознание.  

Но «как свидетельствует опыт, подобные позитивные изменения в мировиде-
нии людей в условиях тотального кризиса общества происходят очень медленно, не-
однозначно и нередко имеют тенденцию к регрессивному развитию, своеобразного 
«возвращения» к менталитету минувших лет» [1]. 

Размышляя о белорусском менталитете, хотелось бы затронуть и вопрос о ста-
новлении и развитии самого белорусского языка. Известно, что родной язык – это 
одновременно и культура, и образ мыслей. Язык является тем самым инструментом, 
с помощью которого сохраняется и развивается наше материальное и духовное на-
следие, и именно он составляет неповторимое выражение человеческого творчества 
во всем его разнообразии. Как инструмент коммуникации, восприятия и размышле-
ния, язык также описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым, 
настоящим и будущим. Родной язык уникален в том отношении, какой отпечаток он 
накладывает на каждого человека с момента его рождения, наделяя его особым ви-
дением вещей. Каждый язык имеет собственные выражения, которые отражают мен-
талитет и обычаи народа. Подобно нашему имени мы обретаем родной язык от на-
шей матери в детстве. Он формирует наше сознание, пропитывает заложенной в нем 
культурой. 

Однако судьба белорусского языка сложилась не слишком удачно, т. к. белору-
сам как народу не удалось ни в средние века, ни в новое время создать независимое 
национальное государство. Белорусский литературный язык (в широком смысле это-
го слова) сложился или начал складываться еще в XV–XVI вв. Но в последующие 
сто лет Беларусь оказалась в зависимости от Польши, и белорусский язык был пол-
ностью вытеснен польским. Тормозом к развитию языка стало и то, что в Беларуси 
не возникло своей аристократии, своих законов, своей армии. 

После столетней полонизации в Беларусь пришла российская власть, но и она 
пришла вместе с русским языком, помешав этим восстановлению позиций историче-
ского языка белорусов. Как раз советская власть помогла его развитию, но оно было 
односторонним и неполным, поскольку шло скорее сверху, чем снизу. Русские – са-
мый близкий белорусам православный и славянский народ, поэтому преобладание 
русского языка и его господство над белорусским произошло сравнительно быстро.  

Таким образом, как не печально было бы это отметить, но в настоящее время, 
мы считаем, что положение белорусского языка можно назвать критическим. По 
сравнению с русским языком он сейчас имеет весьма ограниченные функции и, к 
сожалению, есть мало публичных мест, где было бы необходимо говорить только 
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по-белорусски. Конечно же, сохранение нашего родного мелодичного языка зависит 
только от нас, от молодежи. Мы верим, что у белорусского языка есть право на бу-
дущее, и мы желаем, чтобы при поддержке правительства сферы его употребления 
расширялись и укреплялись.  
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Эпоха глобализации предполагает активные контакты с носителями других 
языков и культур. Даже блестящее знание языка без понимания культуры его носи-
телей не приведет к взаимопониманию, поэтому в общении важно умение интерпре-
тировать поведение партнера не в рамках своей собственной, а в рамках его культу-
ры. Необходимо понять и осознать основополагающие элементы мировосприятия 
носителей другого языка, формирующие определенный тип коммуникативного по-
ведения и эмоциональные реакции людей на события повседневной жизни. Именно 
изучение менталитета выделяет те черты в поведении и мировосприятии людей, ко-
торые в той или иной степени характерны для всех носителей данной культуры и 
могут проявляться на неосознанном уровне. 

Менталитет – это совокупность определенных образцов поведения, привычек и 
установок в осмыслении событий, характерных для народа, объединенного единым 
историческим прошлым, единой культурной традицией, и проживающего, как пра-
вило, на одной территории.  

Менталитет проявляет себя только при соприкосновении с носителями других 
ментальностей.  

Менталитет человека отражается в его речи, интонации, мысленных образах, 
манере обдумывания и принятии решений, жестах, проявлениях воли, при преодоле-
нии беды и горя. Он формируется под влиянием культуры этноса, традиций, быта, 
семьи, среды обитания. 

В течение веков белорусы жили, соседствуя со многими культурами. Естест-
венно, они что-то брали в свою культуру и, в силу этого, в настоящее время отдель-
ные черты их культуры и нравов походят на культуру, нравы того или иного народа. 
Белорусы, выдержав столько исторических испытаний, показали себя как сильный 
этнос, имеющий свой уклад жизни, свою культуру. 

Менталитет белорусов формировался в разных исторических условиях, благо-
приятных и не благоприятных, что нашло свое выражение в сказках, пословицах, 
поговорках, фразеологических единицах. В них раскрываются такие черты народа, 
как способность к абстрактному мышлению и творческой фантазии, юмор, заблуж-
дения на основе фантазийных надежд и желаний, стойкость в беде, независимость и 




