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эканамічныя супярэчнасці, а не міжнацыянальная варожасць. Сведчыць пра тое і такі 
факт, што латышоў ахвотна выбіралі ў склад сельсаветаў [3]. 

Паступова сітуацыя ў савецкай дзяржаве станавілася ўсё больш складанай. 
Узрастаў ціск на вёску. Новы віток напружанасці быў выкліканы палітыкай 
калектывізацыі. Падчас ідэалагічнага націску зноў пачалося змешванне класавага і 
нацыянальнага. Некаторыя людзі паддаваліся такой прапагандзе. Як засведчыла нам 
жыхарка в. Забалацце Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці падчас экспедыцыі  
21 ліпеня 2011 г. [4], адзін аднавясковец напачатку 1930-х гг. заўсёды лаяўся на 
латышоў і крычаў ім абразлівыя словы, а часам нават мог стрэліць з дубальтоўкі 
наўздагон латышскім дзецям, што вярталіся са школы. Але такіх былі адзінкі. 

Нягода ў суседзяў выклікала спачуванні ў сялян-беларусаў. Магчыма, многія 
чакалі, што хутка дойдзе справа і да іх. Міхаіл Сяменавіч (сапр. Меер Сіманавіч) 
Кугелеў пакінуў свае дзіцячыя ўспаміны пра час высылак латышоў у лютым 1931 г. Яго 
сям’я жыла ў в. Міласлававічы, што паблізу Галіцкай Мызы (суч. Клімавіцкі раён 
Магілёўскай вобласці), дзе была значная латышская калонія. У пачатку лютага праз 
Міласлававічы пад канвоем шоў абоз з раскулачанымі з Галіцкай Мызы. Амаль усе 
гаспадары прынялі нечаканых гасцей на начлег. У выніку ссыльныя паспрабавалі 
пакінуць у гэтых выпадковых людзей сваіх немаўлят, каб тыя не загінулі ў дарозе.  
І людзі іх прынялі. Праўда пазней улады зробяць захады па выкрыцці падкінутых і іх 
вызначэнні ў дзіцячыя дамы. Аднак некаторых такі атрымаецца схаваць і пакінуць у 
новай сям’і [5]. Гэты прыклад выразна сведчыць пра тое, што ў ліхую гадзіну 
чалавечыя адносіны заставаліся важнейшымі за нацыянальныя адрозненні. 

Такім чынам, узаемаадносіны беларусаў і латышоў на вёсцы былі прасякнуты 
духам супрацоўніцтва і павагі адзін да аднаго. Падчас вырашэння эканамічных 
пытанняў узнікала некаторая напружанасць, але ў аснове яна не мела нацыянальнай 
варожасці. Да часу савецкая ўлада дазваляла нацыянальным меншасцям (у тым ліку 
латышам) адчыняць школы, ствараць нацыянальныя кааператывы і нават сельсаветы. 
Але паступова таталітарная сутнасць рэжыму бальшавікоў станавілася ўсё больш 
відавочнай. Пачалі закрывацца нацыянальныя школы, расфарміроўваліся сельсаветы і 
нацыянальныя калгасы, узмацняліся рэпрэсіі. Ідэалагічнае суправаджэнне гэтых 
працэсаў імкнулася прадставіць нацменшасці як варожы элемент (кулакі, шпіёны). 
Некаторыя паддаваліся гэтай прапагандзе, але большасць спачувала чужой бядзе. Усе 
гэта падкрэслівае непарушнасць ментальных рыс добразычлівасці і спагады, што 
характэрны для нашага народа. 
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Известно, что менталитет это особый способ мышления отдельного человека или 
некоторой социальной группы. В нем проявляются глубинные пласты сознания и под-
сознания, веры, чувств и т. д. В настоящее время определено, что менталитет формиру-
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ется под влиянием многих факторов в течение исторического развития. Различают мен-
талитет целых народов и отдельных социальных групп. Ментальность отдельных соци-
альных групп отражает их отношение к определенным социально-экономическим яв-
лением в жизни общества.  

Для формирования явно выраженного менталитета отдельных социальных групп 
(религиозных, профессиональных, этнически обособленных и т. д.) требуется доста-
точно продолжительное время и соответствующая историческая обстановка. В данном 
случае ограничимся рассмотрением ментальности профессиональных групп населения 
нашей страны. 

Известно, что в процессе исторического развития общества с древнейших времен 
формировались разные профессиональные группы. В наиболее отчетливой форме это 
проявилось в поздней античности и, особенно, в средние века. Известны профессио-
нальные группы ремесленников: кожевники, оружейники, гончары, кузнецы и т. д.  
Существовал многочисленный слой крестьянства и феодалов. Каждая из этих групп  
в течение длительного времени сохраняла свою идентичность. Принадлежность к опре-
деленной группе передавалась по наследству.  

Наше время характеризуется высокой социальной мобильностью. В силу этого 
устойчивые социальные группы по профессиональному признаку становятся размыты-
ми. Конечно, здесь тоже не все однозначно. Некоторые профессиональные группы в 
большей степени против других сохраняют свои традиции и привычки, передаваемые 
из поколения в поколение. Но для этого надо, чтобы имелась стимуляция передачи се-
мейных профессиональных традиций.  

Долгое время такие традиции сохранялись в семьях педагогов и врачей, хотя их 
нельзя абсолютизировать Их социальный статус в силу ряда причин, среди которых не 
последнее место занимала относительно достойная зарплата, которая по отношению  
к таковой у рабочих и крестьян была относительно высокой. Причины падения этого ста-
туса лежат на поверхности – в рыночной экономике оплата труда становится главным 
фактором, а бюджетники педагоги и врачи попали в категорию низкооплачиваемых  
и стремления продолжить профессию родителей у детей не возникает за определенным 
исключением. В других странах положение может быть иное. Так, в Китае наибольшим 
уважением пользуется начальник, но на втором месте – учитель (наставник), и социаль-
ный статус его высок. В США и некоторых других странах оплата врачей очень высока  
и потому там врачебные династии являются обычным делом. У нас в относительно боль-
шей степени семейные профессиональные традиции сохраняются у военных, в правоох-
ранительных органах и среди ученых. 

Мы рассмотрели специфическую профессиональную группу – работников леса.  
В прошлом (в ХVII – начале XX в.) доля работников, пришедших в лесное хозяйство  
«по наследству» была высока – порядка 60–70 %. В настоящее время эта профессия, как 
и многие другие, сильно «размыта» лесоводами в первом поколении. Для сокращения мы 
опускаем причины такого явления, но отметим, что примерно 30–40 % процентов лесо-
водов имеют хотя бы одного родителя (или ближайшего родственника), которые работа-
ют в лесном хозяйстве. Еще совсем недавно доля потомственных лесоводов (в третьем 
поколении и дальше) составляла 20–30 %. Сегодня она оценивается в 15–20 % и продол-
жает снижаться. Именно эти люди являются носителями своеобразного менталитета ра-
ботников леса, который формировался столетиями. Не претендуя на широкое обобщение 
из-за относительно небольшого материала наблюдений, охарактеризуем основные черты, 
присущие этой категории людей. 

Первое, что бросается в глаза – немногословность. Истинные работники леса, хо-
тя могут быть хорошими ораторами, предпочитают слушать, выступая сугубо по делу. 
Такое поведение исторически оправдано. В лесу не следует много говорить, но надо 
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внимательно прислушиваться. В народе такое поведение в лесу нашло отражение в 
фольклоре, например в сказке «Бобр и лебедь», когда хорошо видящий, но плохо слы-
шащий лебедь погибает. Отсюда вытекает мораль: «В лесу основное уши, глаза – это 
второе». 

Следующая особенность лесного менталитета – основательность и продуманность 
действий. Изучаемые нами потомственные лесоводы всегда продумывали свои дейст-
вия, будь то выбор маршрута движения или организация облавной охоты, не говоря 
уже про планы рубок леса. Это очень отличало их от других лесоводов, не имевших за 
плечами лесных семейных традиций, которые часто действовали импульсивно. 

Нельзя не заметить запасливость, предусмотрительность. В лесу кафе и рестора-
нов нет, и питание надо брать с собой. Не зря народная мудрость гласит: «Идешь в лес 
на день, бери еды на неделю». От потомственных лесников довелось слышать и такое 
выражение: «Кто хлеб с салом носит, кушать не просит». Сюда же можно отнести то, 
что у потомственного лесовода всегда при необходимости находился топор, веревка  
и т. п. Когда товарищи удивлялись этому, следовал ответ: «Меня этому учил отец 
(дед)». 

Как правило, потомственные лесоводы очень бережно относятся к народному 
достоянию и к лесу в том числе. Для него невозможно даже себе представить пойти на 
сделку со своей совестью и незаконно получить какой-то доход от леса. Здесь вспоми-
нается рассказ И. Тургенева «Бирюк». Главному герою этого рассказа его работа и оди-
нокая жизнь лесника на страже приносила мало радости (ушла жена, были бытовые 
трудности), но он бережно относился к лесу, не давал его самовольно рубить, хотя лес 
был не его. Подобное отношение приходилось неоднократно наблюдать у старых по-
томственных лесников. За каждое дерево, вырубленное самовольно в лесу, они пере-
живали, хотя молодые коллеги посмеивались над таким отношением. Но такое поведе-
ние вырабатывалось веками.  

Прадед моего отца был потомственным лесником в Ровенской губернии. Семья 
была большая, зарплата маленькая, и семья жила бедно. Лесник обратился к начальству 
с просьбой о прибавке жалования. Лесничий усмехнулся и на вопрос «как же кормить 
семью?» ответил «Кору грызи!». Объезчик про фамилии Перепеча пояснил незадачли-
вому леснику, что это значит, т. е. надо было подворовывать лес и делиться с объезчи-
ком. Но потомственный лесник в силу своего веками выработанного менталитета пойти 
на это не мог. Поэтому деда моего отца вынуждены были с восьми лет «отдать в лю-
ди», послали в Киев, где он стал работать в садовом заведении. Это ли не проявление 
лесного менталитета! 

Несколько удивляет отношение потомственных лесников к животным. Казалось 
бы, как это водится у многих лесных народов (якутов, адыгейцев, бушменов), они 
должны обожествлять животный мир. Но нет! К животным – диким и домашним – у 
них существует ровное прагматичное отношение, где нет места жестокости, но и нет 
места нежности. С животными обращаются ровно, заботятся о них, но рассматривают 
их именно как помощников человека или как его пищу. И это тоже менталитет, сло-
жившийся веками. 

Потомственные лесоводы большие патриоты своей страны. Их мышление на-
правлено в значительной степени в будущее. Это не удивительно, ведь результаты тру-
да лесовода видны через много десятилетий. Не раз приходилось слышать от потомст-
венных лесоводов, что лес, который мы рубим сегодня, сажал его дед и даже прадед, а 
посаженый им лес достанется внукам и правнукам. 

Не претендуя на всесторонний охват темы, отметим, что среди лесоводов пока 
еще сохраняются характерные черты их ментальности: патриотизм, забота о будущем, 
основательность, немногословность и т. д. 




