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на историческом материале как минимум с XII в. – со времен борьбы за «Киевский 
стол» Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжества. Столь же долгую 
историю имеют и сербско-хорватские противоречия. Конечно, ни в коем случае нельзя 
абсолютизировать исторические конфликты между отдельными славянскими народами. 
Но строить внешнюю политику исключительно на идеях и принципах изначального 
«славянского братства» является серьезной ошибкой. 

В-третьих, крайне негативно сказался на интеграционном потенциале славянских 
народов конфессиональный раскол. Исторически сложилось так, что абсолютное боль-
шинство романских народов по вероисповеданию являются католиками. Большинство 
германских народов восприняли идеи Реформации. Лишь австрийцы и часть немцев 
сохранили верность римскому папе. Совпадение этнокультурных и конфессиональных 
характеристик, несомненно, позитивно влияет на интеграционные процессы в Западной 
Европе. 

Принципиально иную картину можно наблюдать у славянских народов. Большин-
ство славянских наций – семь из тринадцати – в большинстве своем исповедуют право-
славие. Это русские, белорусы, украинцы, болгары, сербы, македонцы и черногорцы. 
Следующую группу из пяти славянских наций составляют католики: поляки, словаки, 
словенцы, хорваты и чехи. Что касается боснийцев, то они исповедуют ислам. При этом 
необходимо отметить, что в Чехии и на юге Польши в Силезии сильны позиции про-
тестантских деноминаций, а на Западной Украине – греко-католической или униатской 
церкви. Таким образом, «славянский мир» оказывается расколотым на пять конфессий: 
православие, католицизм, ислам, протестантизм и униатство. 

В результате политическое измерение регионализации славянских народов оказы-
вается крайне разнообразным. Пять славянских наций являются членами Европейского 
Союза: болгары, поляки, словаки, словенцы, чехи. К ним активно готовятся присоеди-
ниться хорваты. Две славянские нации усердно участвуют в развитии ЕвразЭС: русские 
и белорусы. Пять славянских наций еще не определились с геополитическим выбором. 
Это боснийцы, македонцы, сербы, украинцы, черногорцы. 

Показательно, что большинство славянских народов в составе Европейского Сою-
за вошли в него лишь в 2004 г. Они принадлежат к так называемым «новым членам», 
обреченным на долгий путь «выравнивающего», т. е. «догоняющего» развития. Кон-
фессиональные барьеры приводят к тому, что в рамках интеграционных процессов ре-
шающую роль играет не этнический принцип, а общий исторический опыт. В качестве 
примера можно привести «Вышеградскую группу» – созданное в рамках ЕС объедине-
ние Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, склонное видеть свои «корни» в монархиях 
Ягеллонов и Габсбургов, а не в абстрактном «славянском единстве». 

О ВЛИЯНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА НА ХАРАКТЕР  
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Миграция уже долгое время является актуальной научной проблемой. В связи  
с этим были разработаны различные подходы к ее изучению [2]. 

Демографический подход. Изучает миграцию с точки зрения воспроизводства  
и сохранения человеческих популяций, их численности, половозрастной структуры. 
Процессы, происходящие в этой области, тесно связаны с демографической безопасно-
стью страны. 
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Экономический подход. Рассматривает миграцию как один из важнейших регуля-
торов численности трудоспособного населения, который стимулирует здоровую конку-
ренцию на рынке рабочей силы. Большинство видов миграций обусловлены экономи-
ческой необходимостью и в той или иной мере связаны с рынком труда. 

Юридический подход. Определяет правовой статус разных категорий мигрантов. 
Направлен на разработку правовых норм и законодательных актов, регулирование ос-
новных прав мигрантов. 

Социологический подход. Основное внимание уделяет проблемам, связанным  
с адаптацией мигрантов к новым условиям жизни. Другое понимание роли социологи-
ческого подхода раскрыто в работе Т. Н. Юдиной «Социология миграции», где подчер-
кивается роль социологии как интегративной науки и высказывается необходимость 
создания целостной специальной социологической теории миграции. 

Исторический подход. Исследования истории миграционных движений того или 
иного региона с применением историко-демографических исследований, описывающих 
миграцию в контексте исторической эволюции демографических процессов. 

Психологический подход. Основной акцент падает на мотивационную природу 
миграции. Миграция рассматривается как способ удовлетворения ряда социальных по-
требностей, в том числе и потребности в самоутверждении. 

Историко-биологический подход. В основном разработан российскими учеными 
Л. Н. Гумилевым и др. Основным понятием в подходе Гумилева является пассионар-
ность. Пассионарность как характеристика поведения – активность, проявляющаяся в 
стремлении индивида к цели. Пассионарный признак – генетический признак, переда-
ваемый по наследству и лежащий, согласно гипотезе Л. Н. Гумилева, в основе феноме-
на пассионарности как черты конституции человека. Пассионарии (носители этого при-
знака) отличаются особо активным миграционным поведением, их процент в этносе во 
многом определяет миграционное движение всего этноса. Например, вторая половина 
XVI в. в России – это эпоха высокой пассионарной энергии великороссов, результатом 
которой была невиданная экспансия на восток. Другие примеры: начало Великого пе-
реселения народов, арабские завоевания, походы викингов и т. д.  

Именно социологический подход помогает исследовать социальные основы ми-
грационных процессов и установить влияние менталитета на характер интеграции. 

Институт социологии НАН Беларуси осуществляет социологический мониторинг 
внешней миграции населения Беларуси. Последнее по времени республиканское со-
циологическое исследование проведено в 2010 г. Данные этого социологического ис-
следования говорят о довольно низком уровне потенциальной внешней миграции насе-
ления республики: только 5,9 % опрошенных граждан хотели бы выехать за границу на 
постоянное место жительства. Граждане Беларуси настроены больше на временную 
трудовую миграцию, чем на эмиграцию [1] (рис. 1).  

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Хотели бы Вы уехать из Беларуси?» 
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Исходя из опроса, видно, что белорусам не свойственны миграционные стремле-
ния, поскольку национальный менталитет белорусов отличается от менталитетов дру-
гих наций значительно более выраженным коллективистским, чем индивидуалистиче-
ским, компонентом [3]. Поэтому миграционный отток белорусов за границу слаб. 
Соответственно интенсивное проявление такой ментальной характеристики как госте-
приимство помогает хорошо относиться к иноземцам, проживающим на нашей терри-
тории. Несмотря на то, что белорусы пережили множество бедствий, они не злопамят-
ны, а всегда приветливы и дружелюбны.  

Подсознательно, а возможно, и осознанно белорусы настроены на равенство –  
если хорошо, то всем, а если плохо, то тоже всем. Белорусская самооценка «так как  
у всех» может дополняться самооценкой «не хуже, чем у других», но не самооценкой 
«лучше, чем у других», «хуже, чем у других» [3]. Белорусы обладают самокритикой  
и умеют признавать достоинства других наций. Наше отношение к свободе связано не  
с индивидуализмом, а с коллективизмом, поэтому люди не сильно стремятся к таким 
кардинальным изменениям в своей жизни, как все бросить и поехать жить и работать  
в другую страну на постоянное место жительства. 

Таким образом, можно сказать, что менталитет и миграция влияют друг на друга. 
Люди, долго жившие в чужой стране, будут приспосабливаться, постепенно меняться  
и подстраиваться под взгляды и традиции коренного населения, хоть это и очень дол-
гий процесс. И наоборот, коренные жители, глядя на иностранцев, стремятся перени-
мать у них понравившиеся привычки, модели поведения.  

Влияние национального менталитета на белорусский народ, расположенный к 
коллективизму и обладающий высокой толерантностью, проявляется в предпочтении 
выезжать за границу на некоторое время, а не на постоянное проживание и в стремле-
нии перенять у иностранцев понравившиеся социальные нормы и модели поведения. 
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В современной российской историографии и публичных заявлениях политиков 
часто можно услышать тезис о том, что славянские народы в странах Балтии являются 
дискриминируемыми меньшинствами. Их настоящим и будущим озабочены государст-
венные институты и общественные организации. Однако не так много исследований, 
которые проливали бы свет на исторические условия сегодняшнего статуса для славян-
ских народов в странах Балтии. 

Во время перестройки были актуализированы многие проблемы национального ха-
рактера. На волне углубляющейся демократизации и гласности в трех балтийских рес-
публиках возникли народные фронты (далее НФ – авт.) – максимально широкие объе-
динения граждан, которые возглавлялись местными интеллектуалами-коммунистами. Их 




