
Одной из форм содружества являются международные научные 
конференции по проблемам физической культуры и спорта, где обычно 
присутствуют представители Белоруссии, России и Украины. Конферен
ции позволяют сблизить точки зрения на методику и организацию физиче
ского воспитания, усилить помощь правительственных органов спортсме
нам своих областей, содействуют развитию олимпийских идей.

Однако, если в общем и поддерживаются спортивные контакты в 
приграничных областях, то в этом отношении отстает студенческий спорт. 
Так, если до перестройки ежегодно проводились соревнования как студен
ческих спортивных команд, так и команд сотрудников Гомельского поли
технического института с Черниговскими вузами в Гомеле и Чернигове, то 
в последние годы эта традиция оказалась утерянной.

Кафедре физического воспитания и спорта, спортивному клубу со
вместно с профкомом и комитетом патриотического союза молодежи 
необходимо возродить спортивные контакты с вузами Черниговской и 
Брянской областей. Помимо сближения братских народов, такие связи 
помогут обменяться опытом учебно-воспитательной и научной работы, что 
позволит успешно трудиться во имя мира, дружбы и прогресса.

МЕНТАЛИТЕТ БЕЛОРУСОВ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Г. Болотина
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, 
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Психология народов как наука сложилась в Германии в середине 

XIX века. Та же проблема, но уже в прикладном аспекте, вдохновила в 
1909 году кембриджских антропологов на проведение полевых этнографи
ческих исследований совместно с профессиональными психологами. 
Вначале в понятие «народный дух» не вкладывалось ничего, кроме груп
пового самосознания, но позже В. Вундт стал понимать под народным 
духом нечто надиндивидуальное, метафизическое, присущее только нации 
в целом. Вместе с тем, подобный подход к проблеме имел ограниченные 
возможности в силу своей абстрактности, не позволявшей отделить собст
венно социально-психологические системы проблемы от ставших тради
ционными этнографических. Русский ученый-историк В. Ключевский 
обратил внимание на прямую взаимозависимость между особенностями 
хозяйственной деятельности и русским национальным самосознанием, до 
него успешно изучавшимся славянофилами и западниками.

В чем же истоки менталитета белорусского народа? Первое, что 
можно отметить, - это то, что Белоруссия находится на пересечении двух 
культур - Восточной и Западной. Потому белорусский народ интегрировал 
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Социально-психологические основы восточно-славянского менталитета

в себе две культуры. Возможно, по этой причине возникла такая черта 
менталитета белорусского народа, как отсутствие ощущения национально
го превосходства перед другими народами, национальной исключительно
сти. В целом, истоки менталитета белорусского народа берут свое начало в 
глубокой древности, когда не существовало название «Беларусь». До 
принятия христианства наши предки придерживались языческих вероис
поведаний. Их ментальность отличалась не только политеизмом, а и 
обожествлением всей природы, верой в магию, добрых и злых духов. С 
принятием христианства белорусы становятся более мягкими, гуманными, II
хотя еще в наши дни переплетаются элементы язычества и христианства. 
Пограничная небезопасность пробуждает в них чувство самосохранения, 
что сформировало в белорусах гибкость ума и психики, терпимость, 
уживчивость, терпеливость, осмотрительность, выдержку. Природно
географические и социально-экономические условия предоставляли 
народам различные требования и возможности для качественной работы. 
Например, японец или китаец, чтобы выжить в ограниченных условиях, 
был вынужден каждое растение риса перебирать руками. В Западной 
Европе относительная ограниченность природных ресурсов и более силь
ное и глубокое развитие товарно-денежных отношений делали более 
необходимой работу высокого уровня. Белоруссия всегда отличалась 
меньшей плотностью населения, к тому же постоянно «прореживаемого» в 
кровавых войнах. Оно имело больше возможностей за счет леса сменить 
или расширить свою землю. Жизнь белоруса в большей мере была запол
нена социальным произволом и внеэкономическим принуждением. Это 
заставляло чаще исходить из возможного, а не из желаемого. Поэтому 
можно предположить, что по сравнению с немцами, англичанами, у бело
русов в трудовом поведении меньше рационализма, практицизма. Трудо
вое поведение в большей степени, чем у них, зависит от настроения, 
желаний, обстоятельств. Белорус все чаще мог себе позволить хорошо 
работать, когда это очень нужно или очень хочется. Но наши достоинства, 
как известно, - продолжение наших недостатков. Подвижность психики и 
гибкость ума в сочетании с некоторой мягкостью характера в условиях 
сильного давления на личность ведет к проявлению пассивности, конфор
мизма. Способствует ускоренному принятию к исполнению непродуман
ных управленческих решений, снижению инициативности. Если белорус и 
бывает консервативен, то это от недостатка решительности.

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что психология наро
дов так и не достигла заметных успехов в изучении природы и законов 
группового сознания. Ее безусловным достижением следует считать 
подготовку почвы для будущих исследований в области возможных путей 
социального и экономического развития различных ментальных групп.

Проанализировав все вышеизложенное, можно отметить, что, создав 
систему мотивационных механизмов, максимально адаптированных к мента

93



литету белорусов, и подготовив грамотных руководителей производств (на 
что следует особенно обратить внимание, исходя из особенностей менталите
та белорусов), можно достичь больших результатов в экономике. Ни одна 
готовая модель экономического развития других стран не сработает, т.к. 
менталитет Беларуси по многим позициям радикально отличаются от мента
литета стран, благополучно вышедших из экономического кризиса.

Менталитет как социально-психологическое 
явление

В. И. Секун
Институт социологии Национальной академии наук Республики Беларусь, 
г. Минск
Своеобразие поведения людей в условиях трансформации обществен

ного сознания современного общества во многом детерминировано психоло
гическими механизмами. Причем роль психологического фактора в реализа
ции поведения социальных групп резко возрастает. Об этом свидетельствует 
повышение роли и значения психологии в жизни общества, что выражается в 
распространении психологической практики, увеличении спроса общества на 
профессию психолога, наличии больших конкурсов в учебные заведения на 
обучение психологическим специальностям.

Исследования, проводимые отделом социальной психологии личности 
и коллектива ИС НАН Беларуси, показали, что трансформация психологии 
социальных групп нашла выражение в повышении рефлексивности,- нараста
нии индивидуализма, в изменении отношений к проявлению активности в 
жизнедеятельности. В настоящее время усугубилось традиционное для 
любого общества противостояние поколений. Отсутствие какой-либо идеоло
гии привело к притуплению чувства морали, обнаружилась склонность к 
парадоксальным личностным проявлениям, которые впервые были указаны в 
специальной литературе в середине 80-х годов. Понимание психологических 
механизмов социальных процессов требует серьезного изучения менталитета. 
В настоящее время категория менталитет не получила своего теоретического 
анализа. Каждый из авторов, использующих этот термин, в понятие ментали
тета вкладывает нечто свое.

Во многих случаях менталитет подменяет собой такие понятия, как 
общественное мнение, психологический облик больших социальных групп 
(например, национальный характер). Часто под менталитетом понимается 
своеобразие эмоциональных переживаний людей. Следует подчеркнуть, что 
все эти феномены в своем проявлении теснейшим образом связаны с мента
литетом, но это разные явления.

Прежде всего, следует подчеркнуть связь менталитета с ментальными, 
т.е. мыслительными процессами и явлениями. Поэтому употребление терми
на менталитет правомочно при анализе своеобразия восприятия и понимания 
различных явлений большими социальными группами. Проявляется ментали-
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