
них наиболее важными работами являются труды Максимовича М. А. “Дни 
и месяцы украинского селянина”, Маркевича М. “О народонаселении Пол
тавской губернии”. При проведении исследования были использованы ис
торико-сравнительный и историко-описательный методы.

Проанализировав культуру и быт детей на Украине в XIX -  начале
XX вв. можно сделать вывод об особенностях, присущих данной поло

возрастной группе украинского этноса. Здесь в некоторых историко- 
культурных регионах были в большей степени распространены благоприят
ные бытовые условия для детей во многих крестьянских семьях. Народная 
система воспитания украинцев в XIX -  начале XX вв. была весьма жёсткой 
и требовательной к детям. Так, нормой на Украине считались телесные на
казания детей за незначительные проступки. Основой всей системы воспи
тания была работа. Детей приобщали к труду с раннего возраста, как и у 
других славянских народов. Вместе с тем на Украине отмечается более ран
няя социализация детей. Мотив труда прослеживается также в детских иг
рах, ряд из них дублировал трудовые действия взрослых.

Комплекс детской обрядности украинцев как культурное явление схож с 
обрядностью белорусов и русских XIX -  начала XX вв. Однако при анализе 
роли и функции детей в украинской календарной и семейной обрядности 
выявляются некоторые особенности, связанные с конфессиональной при
надлежностью их участников. Отсюда вытекают различия в деталях прове
дения праздников и обрядов и характера участия украинских детей в них. 
Показательным примером может служить пышное празднование детьми- 
католиками дня святого Николая (зимнего).

Значительный пласт культурно-бытовых процессов в среде детей раз
личных возрастных групп на Украине являлся типологически близким к 
русской и белорусской народным традициям.

ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА БЕЛАРУСИ В ГЛАЗАХ ЕЁ 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ (XVI -  НАЧАЛО XX ВЕКА)

Купо Е.Н.

В белорусскую этнокультурную среду нередко проникали евреи, русские 
и поляки. Исследуя национальные стереотипы, складывающиеся в ходе не
посредственных контактов с членами данных этнических групп, мы пыта
лись рассмотреть, насколько точно они характеризуют объекты стереотипи
зации (в данном случае представителей еврейского, русского и польского 
меньшинств) и насколько отражают особенности менталитета её субъекта, 
то есть, белорусского народа. В ходе проведённого исследования были сде
ланы выводы, противоречащие принятым представлениям о толерантности 
и природной мягкости белорусов. Их стереотипы евреев, русских и поляков, 
выделенные на основе анализа исторических источников, имеют определён
ный, а в некоторых случаях и ярко выраженный, негативный характер. Так 
евреев, выполнявших в социально-экономической системе восточных зе
мель Речи Посполитой полезную, необходимую, но очень рискованную роль 
посредников, население воспринимало как прямых эксплуататоров и граби
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телей. Русские, часто выступавшие в роли военных противников, захватчи
ков и оккупантов, не могли не ассоциироваться с насилием, грабежами и 
другими спутниками военного времени. Занятие группами русских старооб
рядцев части белорусских земель тоже внесло свой вклад в складывание не
гативного стереотипа. Обыденное знание о поляках у белорусов формирова
лись, в основном, в ходе непосредственных контактов с польскими поселен
цами, проникавшими на белорусские земли, среди которых подавляющее 
большинство составляли представители бедной мелкой шляхты, чьи амби
ции и идеологические установки не соответствовали их реальному матери
альному положению. Таким образом, сталкиваясь в повседневной жизни с 
представителями еврейского, русского и польского меньшинств, белорус
ский обыватель воспринимал их сквозь призму формирующихся стереоти
пов. Их характер не определялся реальной ролью, которую эти иноэтничные 
элементы играли в политической, экономической и социальной системах го
сударств, распространявших свою власть на белорусские земли. Объективно 
оценить эту роль большинство белорусского населения было неспособно, во 
многом в силу своей недостаточной грамотности. Недоверчиво, порой вра
ждебно воспринимая любой чуждый ему образ жизни, иные обычаи и тра
диции, коренное население проявляло своё собственное мировосприятие. 
Понятия и категории, используемые для определения евреев, русских и по
ляков, соответствовали, несомненно, особенностям его собственной культу
ры и менталитета, а значит их же в чём-то характеризовали. В этом плане, 
рассмотренные белорусские национальные стереотипы, явились составной 
частью того сложного и малоизученного феномена, который называется 
“белорусским менталитетом”.

САРМАТСКИЙ МИФ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Лащенко Н.И.

На территории Речи Посполитой все представители шляхетского сосло
вия, не взирая на своё этническое происхождение, пользовались одинако
выми правами и привилегиями. Это привело к возникновению в конце XVI 
века довольно однородного типа шляхетской культуры. Как польских, так и 
полонизирующихся литовских, белорусских и украинских шляхтичей, с од
ной стороны, объединял схожий образ мышления и стиль жизни, прояв
ляющийся в обычаях, моде, художественных вкусах, а с другой, -  идеоло
гия. Эту довольно однородную культуру польской шляхты (а затем и шлях
ты Великого княжества Литовского) определяют как сарматизм.

В развитии сарматизма можно выделить несколько этапов.
На первом этапе, который продолжался до 80-ых годов XVI века, возник 

сарматский миф о происхождении польской шляхты от воинственных сар
матов. Его появление в польской историографии связано с именем Яна Длу- 
гоша, который первым в своей “Хронике славного Польского королевства” 
отождествил поляков с сарматами. В дальнейшем эту теорию развили в 
своих сочинениях М. Меховский, М. Вельский, М. Кромер, М. Стрыйков- 
ский и др. Благодаря им утвердился взгляд, что в первых веках нашей эры
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