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Формирование этносов и национальных государств 
происходило в тесной связи со становлением их менталитета и 
формированием определённой идеологии.

Ментальность можно рассматривать как устойчивую 
настроенность внутреннего мира людей, которая сплачивает в 
социальные и исторические общности. В социально-психологическом 
и гносеологическом смысле ментальность есть совокупность 
установок и предрасположенностей индивида к определенному типу 
мышления и действия.

Ментальность как понятие позволяет соединить аналитическое 
мышление, развитые формы сознания с полуосознанным культурным 
шифром.

Ментальность как практика представляет собой продукт 
взаимодействия и взаимоналожения мотивационных, познавательных 
(когнитивных), аффективных и коммуникативных процессов. Здесь 
прослеживается очевидная связь с идеологией.

Идеология -  это система идей, взглядов, представлений, чувств 
и верований о целях развития общества и человека, а также средствах 
и путях достижения этих целей, воплощённых в ценностных
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ориентациях, убеждениях, волевых действиях, побуждающих людей 
стремиться к поставленным целям.

В общественных науках особое внимание при изучении 
ментальности и идеологии уделяется такому понятию как «установки» 
или «аттитюды». Термин «установка» в русскоязычную литературу 
ввел глава грузинской психологической школы Д.Н. Узнадзе, который 
определял ее как предшествующую любым, в том числе психическим 
актам субъекта, готовность осуществлять именно те акты, которые 
адекватны данной ситуации.

Концепция Узнадзе была направлена против характерного для 
психологической науки «постулата непосредственности -  
представления о том, что «объективная действительность 
непосредственно и сразу влияет на сознательную психику» [1]. Он 
доказал, что реакция субъекта на ситуацию обусловлена не только 
самой ситуацией, но и его внутренней, неосознанной 
предрасположенностью реагировать на нее определенным образом.

Сходным с понятием «установка» является понятие 
«аттитюда». В понятии «аттитюд» ключевым словом в его 
определении является «готовность». Г. Олпорт аттитюд определял как 
«состояние сознания и нервной системы, выражающее готовность, 
организованную на основе предшествующего опыта. Аттитюд 
оказывает направляющее и динамическое влияние на реакцию 
индивида относительно всех объектов, к которым он имеет отношение 
[2].

Установки и аттитюды обладают несколькими важными 
функциональными свойствами.

Первое из них можно назвать свойством относительной 
устойчивости. Эго означает, что функция установки состоит в 
обеспечении человека возможности реагировать на ситуацию с учетом 
прошлого опыта.

Другой функцией установок является минимизация риска, 
опасности в социальных ситуациях.

С точки зрения формирования белорусского менталитета и 
ценностных ориентаций будет характерна минимальная 
мотивационно-психологическая связь с макросредой и практически 
отсутствие реагирования на ее импульсы. Это объясняет появление 
особого типа отечественной ментальности, которая является ведущей 
на сегодняшний день. Его характеризуют: слабо развитая
индивидуальность, низкий статус притязаний на политическое 
участие; предрасположенность к конформизму, легковерность и 
подвижность политических принципов, подданническое отношение к
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любому центру реальной власти. Такая ментальность - типичный 
случай установки на ситуацию, опирающийся на сформированное 
прежним («социалистическим») опытом представление о государстве 
как командной инстанции всех процессов, происходящих в обществе. 
В данной установке зафиксирован привычный способ существования 
индивидов, которых в обществе большинство.

Для белорусского этноса определяющими являются ценности 
связанные с индивидуальной деятельностью на земле, 
самодостаточностью и опорой на собственные силы. Поэтому в 
самоидентификации белорусского народа в качестве важнейшего 
признака выделяется трудолюбие.

Любая установка соответствует той или иной потребности. Если 
потребности формируются из установок, то они должны, по меньшей 
мере, отвечать двум главным условиям. Во-первых, установка должна 
усваиваться в готовом виде из общественного сознания -  через 
процесс социализации. Во-вторых, установка укрепляется в 
вербальном выражении и только потом закрепляется в каждодневном 
поведении, т.е. укореняется в бессознательных сферах психики.

Общественно-политическая жизнь далека от непосредственно 
осознаваемых интересов и понимания большинством членов 
общества. Это обстоятельство определяет, что только установки- 
потребности, имеющие отношение к политике и общественному 
устройству, служат необходимым средством психологического 
включения людей в общественно-политическую жизнь.

В развитии ментальности и формировании идеологических 
ценностей большую роль играют групповые установки на 
идентичность с макросоциальной общностью тех или иных 
масштабов: от родоплеменной до национально-государственной,
социально-классовой и общечеловеческой. Так образуется 
специфический класс социально-политических аттитюдов, который 
обусловлен социальными отношениями между личностью и группой.

В современном обществе индивид принадлежит одновременно 
ко многим общностям, поэтому число ингрупповых и аутгрупповых 
связей может перекрещиваться. Невозможно понять многие поступки 
без понимания ингрупповых и аутгрупповых отношений.

Для Беларуси проявление ингрупповых и аутгрупповых связей 
выражается во всенародной консолидации перед лицом внешних 
факторов. В истории нашего государства были периоды, когда оно 
теряло огромное количество населения. Поэтому, вполне очевидно, 
что угроза в нашем государстве воспринимается только извне, т.е. с 
точки зрения аутгрупповой идентификации. Это обстоятельство
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объясняет еще одну черту белорусского менталитета и, 
следовательно, систему ценностей: отсутствие религиозных,
национальных и других конфликтов внутри страны (группы), т.е. 
четкая линия на ингрупповые установки.

Социально-политические установки представляют собой один 
из важнейших механизмов в формировании ментальности, 
приобщение личности к культуре общества. Ценности, верования, 
идеи, в которых запечатлены исторически сложившиеся типы 
общественно-политического сознания, органически входят в 
национальный менталитет и в особую систему идеологических 
ценностей государства.
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