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Однозначного представления о сущности понятия
"менталитет", или "ментальность" не сложилось. Инте-
рес к менталитету восходит к ранним психологическим
исследованиям, но разработка его проблематики носит
достаточно неопределенный характер. По выражению
И. В. Герасимова: "Мода на термин "менталитет" во
много раз превосходит и опережает опыт реального при-
кладного освоения этой гипотезы".

Слово "менталитет" происходит из позднелатинско-
го корня "mens", что означает "умственный", "мышле-
ние", "образ мыслей", "душевный склад". Вместе с тем
истоки этимологии ведут нас еще далее, вглубь веков.
Пресловутое "mens" в различных вариантах присутствует
уже в санскрите и встречается в Упанишадах в значении
"связанный с сознанием", "мыслительный", "духовный".

Менталитет – это устойчивый пласт национальной
психики, который включает в себя определенные миро-
воззренческие модели. Это то ядро психического склада
нации, которое пытались выделить ряд французских эт-
нопсихологов, считающих, что у каждого этноса суще-
ствует "устойчивая часть" ("ядро") психики и часть из-
менчивая. Устойчивой считается та часть психического
склада нации, которая обусловлена влиянием географи-
ческой среды и климата, особенностями самого этноса
и длительностью его исторического развития. Но это не
единственная сущностная характеристика менталитета.

Менталитет формируется в ходе длительного исто-
рического развития данного этноса и определяет нацио-
нальный характер, национальную модель экономичес-
кого и социального поведения, а ментальные конструк-
ции являются, по сути, стержневыми особенностями
различных культур, позволяющими, так или иначе, ти-
пологизировать эти культуры. Наличие устойчивых осо-
бенностей национального менталитета не означает, од-
нако, что он представляет собой некую неподвижную
метафизическую сущность. Национальный менталитет
меняется, хотя и очень медленно. Механизм этого изме-
нения носит весьма специфический характер: он осу-
ществляется не путем "перестройки" (на которую неиз-
менно надеялись все российские утописты-реформато-
ры), а посредством наслаивания поверх древних архе-
типов все новых и новых смысловых пластов. Причем
появление каждого нового пласта следует рассматри-
вать не как простое "добавление", но как изменение
всего контекста смысловой репрезентации социаль-
ной реальности.

С учетом наличия множества определений, характе-
ризующих феномен менталитета с самых разных пози-
ций, представляется целесообразным выделить из дос-
таточно большого перечня понятий наиболее суще-
ственное. Итак, менталитет – это образы: бессознатель-
ные, устойчивые к изменению, коллективные, этничес-
кие, передающиеся в генотипе.

§ 5.5. Методические рекомендации по формированию
в сфере сельского хозяйства менталитета экономического

работника, нацеленного на зарабатываемость средств
и предпринимательство

В ходе исследования выявлено, что в научной прак-
тике принято выделять уровни (индивидуальный и кол-
лективный) и разновидности (национальный, религиоз-
ный, бюрократический, тоталитарный, первобытный
(варварский), средневековый (интельный), детский, аф-
риканский, европейский и др.) менталитета.

Национальный менталитет имеет в своей структуре
два основных компонента: национальную идею и нацио-
нальный прототип. В основе национального менталите-
та лежат базовые ценностные ориентации, выражающи-
еся в дихотомии: коллективизм/ индивидуализм, духов-
ное/ материальное.

Что же касается менталитета белорусов, то он форми-
ровался в течение столетий и приобретал свои типичные
черты в специфических обстоятельствах общественной и
культурно-духовной жизни. В древний период для мента-
литета жителей Беларуси был свойственен языческий по-
литеизм, обожествление земли, родников, небесных све-
тил, деревьев, камней и других природных явлений (панте-
изм), убеждение в реальном существовании души, злых и
хороших духов (анимизм), вера в чудодейственную силу
отдельных слов, выражений (вербальная магия), ощуще-
ние неразрывного единства между человеком и всем ок-
ружающим пространством, мистические взгляды и др.

После принятия христианства произошло своеобраз-
ное переплетение, взаимопроникновение двух типов мен-
талитета – языческого и христианского, для которого были
характерный монотеизм, представления о создании Все-
ленной и человека по воле Божьей, о необходимости для
спасения души исполнять специальные обряды, чество-
вать святых, отмечать религиозные праздники и т. д. Бело-
русам всегда было свойственено стремление гармонич-
но приспосабливать работу и отдых к определенным
природно-сезонным циклам, порам года (так называемый
календарный тип ментальности), высокая духовность, чрез-
вычайная толерантность (терпимость), патриотизм, отно-
сительно высокий уровень религиозности, трудолюбие, от-
зывчивость и др. Традиционный белорусский менталитет
в своих основных чертах длительное время сохранялся без
существенных изменений. В XIX–XX вв. под влиянием
социально-экономических и общественно-политических
обстоятельств значительной части населения стали свой-
ственны заидеологизированность, атеизм, нетерпимость к
инакомыслию и др. В современный период в менталитете
граждан Беларуси укрепляются идеи независимости стра-
ны, построения демократического общества, свободного
развития и самоутверждения личности.

Выявление и классификация факторов, влияющих
на формирование менталитета, направленного на зара-
батываемость средств и предпринимательство

В действительности в национальной жизнедеятель-
ности все национально-психологические особенности
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выступают как нерасчленимое целое, поэтому разделе-
ние психического склада нации возможно лишь в абст-
ракции, как методический прием, необходимый для их
более детального изучения.

Национальные интересы и ориентации – это обще-
ственно-психологические и социальные явления, отра-
жающие мотивационные приоритеты представителей
той или иной этнической общности, служащие сохране-
нию ее единства и целостности, они играют важную роль
в психическом складе нации, и попытки их ущемления
не раз приводили к конфликтам, которые решались не
только политическими методами.

Национальное самосознание – это осознание наро-
дом себя как этнической общности.

Национальные традиции и обычаи – сложившиеся
на основе длительного опыта жизнедеятельности нации,
прочно укоренившиеся в повседневной жизни, переда-
ющиеся новым членам этнической общности правила,
нормы и стереотипы поведения, формы общения лю-
дей, соблюдение которых стало общественной потреб-
ностью каждого.

Мы предлагаем структурировать компоненты пси-
хического склада нации в соответствии с психогенети-
ческим подходом. Такой подход помогает понять нам
позицию каждого компонента психического склада нации
и, что особенно важно, место национального менталитета.
Мы предлагаем следующую трехуровневую структуру
национального психического склада (рис. 5.5.1).

Первый уровень можно назвать "генетическим". Ге-
нетический уровень – это набор наиболее устойчивых
национально-психологических характеристик, которые
передаются от поколения к поколению в генотипе. Ос-
новными компонентами этого уровня являются: нацио-
нальный менталитет, национальный склад ума и нацио-
нальный темперамент. Конечно, речь идет не о полной
генетической предопределенности формирования этих
компонентов, а лишь о весомой роли генетической со-
ставляющей. То, что наследственность играет ощутимую
роль в процессе формирования личности верно как для
отдельного человека, так и для нации в целом, ведь на-
ция это и есть совокупность людей.

Наследственность оказывает значимое влияние так-

же на формирование национального склада ума и на-
ционального темперамента. Генотипическая обуслов-
ленность национального склада ума подчеркивалась оте-
чественными и зарубежными исследователями. Так, со-
гласно современным исследованиям нейрофизиологов
и психологов, интеллектуально-познавательные нацио-
нально-психологические особенности являются след-
ствием вовлечения в работу разных зон коры головного
мозга представителей различных этнических общностей,
а также результатом разной взаимосвязанности актив-
ности этих зон.

Элементы генетического уровня являются фунда-
ментом психологического облика нации, который детер-
минирует степень и направленность выраженности дру-
гих национально-психологических особенностей. Нацио-
нальный менталитет представляет собой активный фак-
тор человеческой жизнедеятельности, он способствует
инициированию определенных действий, следованию
определенным ценностям, предпочтению определенной
культуры, образа мыслей и чувств, и в то же время выс-
тупает барьером, отталкивающим все то, что человеку
чуждо: стандарты поведения, идеи, традиции и др.

Второй уровень можно назвать "геносоциальным".
Основными компонентами этого уровня являются на-
циональный характер, национальные стереотипы и на-
циональные чувства. Элементы этого уровня, с одной
стороны, детерминированы компонентами генетичес-
кого уровня психического склада нации, с другой – со-
циальными факторами. Влияние элементов генетичес-
кого уровня психологического склада нации проявляет-
ся в устойчивости проявления психологических фено-
менов компонентов геносоциального уровня, ригиднос-
тью к новому внешнему влиянию.

Геносоциальный уровень занимает промежуточное
положение между социальным и генетическим, и этим
обусловлена степень возможности трансформации эле-
ментов этого уровня. Если элементы социального уров-
ня могут меняться на протяжении жизни конкретного
индивида по нескольку раз, в особенности в перелом-
ные периоды для жизни этноса, а элементы генетичес-
кого уровня практически неизменяемы на протяжении
всей жизни индивида, то элементы геносоциального

Рис. 5.5.1. Структура национального психического склада
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уровня могут меняться, но, как правило, очень ограни-
ченное количество раз, чаще всего один раз – при смене
места жительства, страны или межнациональном браке.

Национальный склад ума характеризует направлен-
ность национального характера, степень выраженности
таких качеств, как деловитость, религиозность, практич-
ность и др. Значимую роль на процесс формирования
национального характера оказывает и национальный
темперамент. Национальный менталитет также оказы-
вает влияние на процесс формирования национального
характера, как бы подчеркивая важную роль менталь-
ных структур в формировании национального характе-
ра. Так, Р.А. Додонов  отмечает, что менталитет "раство-
ряется" в национальном характере.

На процесс формирования национальных стереоти-
пов существенное влияние оказывает национальный
менталитет. Национальные стереотипы усваиваются в
раннем детстве – обычно из вторичных источников, а не
из непосредственного опыта, и используются детьми
задолго до возникновения ясных представлений о тех
группах, к которым они принадлежат. Национальные
стереотипы могут формироваться как на основе лично-
го опыта общения с представителями этнической общ-
ности, так и на основе прочитанных книг (научных, по-
пулярных и др.), просмотренных видео- и кинофильмов,
рассказов о данной национальной группе и пр. Важным
свойством этнических стереотипов является устойчи-
вость и даже ригидность к новой информации. Но ус-
тойчивость стереотипов все-таки относительна: при из-
менении отношений между группами или при поступ-
лении новой информации их содержание и даже направ-
ленность могут меняться.

Национальные чувства имманентно присущи наци-
ям, народностям, они характеризуют последние наряду
с другими свойствами. Национальные чувства тесно
связаны с существованием в национальном менталите-
те системы образов. Специфику национальным чув-
ствам придают особенности национального темпера-
мента. Национальное чувство из всех компонентов эт-
нической психологии является наиболее ранимым.

Национальные чувства оказывают воздействие на
формирование национального самосознания – струк-
турного элемента социального уровня национального
психического склада.

Третий уровень – "социальный". На этом уровне
проявляется широкий спектр разнообразных отношений
представителей этноса к различным явлениям окружа-
ющего мира. Основными компонентами этого уровня
являются национальные интересы и ориентации, нацио-
нальное самосознание, национальные традиции и обы-
чаи. Передача элементов социального уровня нацио-
нального психического склада в процессе социализации
является важнейшим признаком элементов этого уров-
ня; национальные интересы и ориентации, и националь-
ное самосознание, национальные традиции и обычаи, –
все это человек получает в процессе социализации, и
все эти элементы относительно легко поддаются транс-
формации, в особенности в переломные периоды в раз-
витии нации. Однако, легко потеряв традиции, изменив
национальные интересы, нация часто возвращается к

ним через определенный промежуток времени, и зна-
чимую роль в этом процессе исполняют элементы, в
первую очередь, генетического уровня национального
психического склада.

Элементы социального уровня национального пси-
хического склада подвержены быстрой трансформации
не только во время переломной эпохи, часто они также
быстро изменяются после межнациональных браков, а
также после эмиграции члена той или иной нации.

Таким образом, специфическая и главная функция
менталитета заключается в обеспечении механизмов
стабильности, а не механизмов изменения. Благодаря
этой основной ментальной функции национального
менталитета организуется целостность и единство кол-
лектива через самоидентификацию индивида с социаль-
ной общностью, с государством, с природой, с тотемом,
с историческими событиями ради осознания себя час-
тью единого живого целого организма.

На формирование национального мировоззрения и,
как следствие, менталитета, влияют определенные исто-
рические события, например, участие народа в войне
или резкая смена политического строя, политический
строй и связанная с ним роль личности в обществе, на-
пример, в диктаторских государствах или в демократиях
образ восприятия мира будет разным.

Экономические процессы в современном обществе
тоже становятся одним из факторов, влияющих на фор-
мирование мировосприятия.

Национальный прототип или образ положительного
национального героя – характеристика, показывающая
личные устремления большинства членов нации. Так, в
устном творчестве всех народов герои характеризуются
многими чертами, которые свидетельствуют о богатстве
человеческой натуры. Даже если о том или ином поло-
жительном персонаже говорится только одним или дву-
мя словами, то эти слова оказываются столь емкими,
что в них отражается весь спектр характеристик личнос-
ти. Казалось бы, национальный герой у каждой нации
одинаков, однако, это не так. Например, национальным
героем в США считается человек, сумевший сделать
карьеру и подняться с низов на самый верх, открыть свое
мелкое дело, а затем, благодаря индивидуальным каче-
ствам, стать крупным бизнесменом. В то же время на-
циональным героем у славян считается тот, кто смог все
свои способности употребить на благо всему обществу,
смог в критический момент спасти его от катастрофы –
полководцы, великие государственные деятели, герои
труда и т. д.

Определенное влияние на менталитет оказывают эко-
номические и социальные условия народной жизни. Так,
ментальность восточных немцев (ГДР) за 50 лет суще-
ствования в условиях социализма определенным обра-
зом деформировалась: часть немецкого народа, славя-
щегося своим трудолюбием, оказалась психологически
не готова воспринять сугубо капиталистический образ
жизни Западной Германии – напряженный труд за вы-
сокую плату.

Важную роль в формировании менталитета играет
также географический фактор. Географически Беларусь
считается, скорее, северной страной. И в менталитете
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белорусов достаточно много черт, объединяющих их со
скандинавскими народами и с англичанами. Северный
тип всегда порождает иное восприятие цвета, чем в юж-
ных странах. В Беларуси традиционными и привычны-
ми цветами в одежде и интерьере жилища бывают не
яркие сочные цвета, как например, в Италии, а приглу-
шенные, нейтральные, неброские. Белорусы менее эмо-
циональны, чем южные народы Европы, например, ис-
панцы, итальянцы, греки. Они более закрыты и осторож-
ны в своих контактах. Это сказалось и на том, что в отли-
чие от арабов, также проживавших на пересечении круп-
ных торговых путей, у белорусов не сформировался
менталитет торговца, предпринимателя.

Основными историческими событиями, повлиявши-
ми на формирование белорусского менталитета можно
считать следующие: позднее по сравнению с другими
европейскими странами образование национального
государства (90-е годы 20 века), длительное существова-
ние в составе крупных государственных образований с
различными политическими укладами, религиями, язы-
ками, культурами, мононациональный состав населения
в течение многих веков, активное участие в двух после-
дних мировых войнах.

Оценка менталитета сельского населения
В 2009 г. была осуществлена республиканская вы-

борка, в ходе которой опрошено 727 человек среди ра-
бочих и 92 респондента среди специалистов и руководи-
телей. Из числа рабочих в выборку попали 348 мужчин
и 379 женщин. В опросе пропорционально были пред-
ставлены все области страны. Опрос проводился среди
работающего в АПК сельского населения.

Инструментарий был составлен с целью измерения
степени выраженности тяготения к ценностям богатства,
индивидуализма, готовности рисковать, стремления к
новаторству и самостоятельности. Кроме того, в иссле-
довании рассматривались характер и развитие базового
ценностного ядра менталитета, формирующего схему
восприятия добра и зла, справедливости и несправедли-
вости, законности и незаконности того или иного дей-
ствия, поступка. Выявлялось ценностное архетипичес-
кое ядро менталитета, определяющее вектор развития
рыночной ментальности: ценностно-мотивационное отно-
шение к труду и богатству, к частной собственности; нор-
мы и образцы социального взаимодействия; степень вос-
приимчивости к инновациям; организационные формы
хозяйственной деятельности; стереотипы потребления и др.

Если говорить об особенностях экономической мен-
тальности белорусских крестьян в условиях рыночных
преобразований аграрной сферы, то все характеристи-
ки носят срединный характер, без ярко выраженной по-
ляризации ментальных установок. В частности, крестья-
не в основном хотят жить не хуже и не лучше других,
жить как все. Только 4,3 % опрошенных проявили чет-
кую ориентацию на лидерство в стремлении к богатству,
выступающему как самоцель. При этом 14,2 % респон-
дентов оценили свое материальное положение как хо-
рошее и скорее хорошее, а 65,7 % – как среднее, только
19 % имеют дополнительные подработки, приносящие
прибавку к доходу. В случае нехватки денег основная

масса крестьян терпеливо ждет зарплаты или берет день-
ги взаймы. Продукты из личного подсобного хозяйства
в основном предназначены для внутрисемейного потреб-
ления. Только 19,4 % опрошенных продают продукты со
своего подворья. Товарный характер имеет только заня-
тие фермерским и крестьянским хозяйством.

Современное крестьянство традиционно относится
к работе как к смыслу жизни. Так, 62 % респондентов
нравится их работа, несмотря на то, что 44,2 % опро-
шенных оценивают свою работу как трудоемкую, 33,7 –
монотонную и однообразную, 24 – называют ее инте-
ресной, а 5,6 % – творческой. В случае потери работы
55,4 % респондентов согласны пойти на любую работу
или заняться подработками.

Отмечая важность материального положения, крес-
тьяне не считают богатство и большие деньги самоце-
лью. Среди базовых ценностей основными являются здо-
ровье (80,9 %), достаток в доме (72,5 %) и дети (71,8 %). При
этом достаток определяется как хорошее питание, боль-
шая дружная семья и материальная обеспеченность, дос-
таточная для безбедной жизни (данные фокус-групп).

В отличие от рядовых рабочих, специалисты и руко-
водители в большей степени ориентированы на рынок и
самостоятельность. Введение частной собственности на
землю поддерживают 30 % респондентов-специалистов.
Более половины опрошенных (59,8 %) согласны с утвер-
ждением, что перед Беларусью один путь – формирова-
ние конкурентоспособной рыночной экономики и ин-
теграции в мировое пространство. Однако 35,9 % рес-
пондентов считают, что аграрный сектор, в силу его со-
циальной предназначенности, должен быть вне рынка, а
обеспечиваться и регулироваться государством.

Для повышения эффективности работы АПК 48,9 %
респондентов из числа специалистов считают необхо-
димым осуществление ценообразования на продукцию
АПК на основе фактических затрат, 45,7 % – финансо-
вую поддержку преимущественно эффективных сельс-
кохозяйственных производителей и 32,6 % – перевод спе-
циалистов и высококвалифицированных рабочих на но-
вую систему мотивации и стимулирования труда. Буду-
щее АПК, по мнению 59,6 % специалистов, за крупны-
ми агропромышленными предприятиями.

Так как в рыночных условиях хозяйствования требу-
ется работник с ярко выраженной индивидуальностью,
способный активно действовать ради будущего, а не толь-
ко для сегодняшнего потребления, трудоголик, поступа-
ющий рационально, то есть взвешивая и обдумывая свои
поступки, избегая эмоциональных порывов, во имя лич-
ного благополучия, это, по существу, ведет к необходи-
мости перестройки внутренней природы белорусского
народа, его традиций, обычаев и стереотипов деятель-
ности. Такие традиционные характеристики работников,
как коллективистский характер любых форм сотрудни-
чества, отсутствие индивидуальности, выделенной пер-
сональности, преимущественная ориентация на мета-
физические, а не инструментальные ценности, автори-
тарный характер власти, харизматичность лидерства, от-
сутствие отложенного спроса, то есть способность про-
изводить не ради насущных потребностей, а ради буду-
щего; преобладание особого психического склада – не-
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деятельной личности; ориентация на мировоззренчес-
кое знание, а не науку и инновации и т. п. уже не удовлет-
воряют рыночные реформы в аграрной сфере.

Низкий уровень деловой активности считался исто-
рически сложившейся традиционной чертой белорусов.
Но за последние более чем сто лет произошли довольно
существенные изменения в образе жизни белорусского
крестьянства: на смену традиционному, общинно-хрис-
тианскому, пришел коллективистско-социалистический,
который в последнее время под воздействием рыноч-
ных и политических преобразований меняется, приоб-
ретая современные черты.

В настоящее время внешними, но решающими для
развития менталитета крестьянства, стали такие факто-
ры, как смена политической организации общества и
переход на рыночную экономику. И хотя данные обсто-
ятельства радикально изменили жизнь крестьянства на
всем постсоветском пространстве, в условиях белорус-
ской действительности данные факторы, в силу посте-
пенного, "нешокового" характера воздействия, к резким
изменениям менталитета крестьянства не привели. Тем
интереснее проследить его эволюцию, в частности, в
сфере экономического поведения и экономической мен-
тальности.

Работа для крестьян имеет большое значение, однако
отношение к труду носит гедонистический характер,
выражающийся в неприятии перегрузок и высоких тем-
пов в работе. Так, 44,1 % респондентов считают, что в
результате реформ стало труднее работать, а трудности
обусловлены увеличением объема работы (32 %), необ-
ходимостью работать сверхурочно (18,4 %), повышени-
ем норм и требований к качеству выполняемой работы,
усилением трудовой дисциплины (6,9 % респондентов).

Не очень высоко оценивают рабочие сельхозпред-
приятий роль знаний в их работе: только 17,1 % респонден-
тов заявили, что для ее успешного выполнения им не хвата-
ет последней информации о специфике работы; 15,6 – зна-
ний и владения компьютерной техникой; 12,9 – знаний тех-
ники и новых технологий; 3,1 % – знаний рыночного про-
филя (о финансах, маркетинге, конкуренции и т. п.).

Тем не менее нужно отметить, что традиционный
характер экономического поведения не помешал возник-
новению в крестьянском сообществе ростков рыночной
ментальности. Так, в ответах проявляется способность
использовать возможности, которые предоставляет ры-
нок: 2,4 % респондентов в случае потери работы заня-
лись бы фермерством; 4,6 – сориентировали бы ЛПХ на
товарную продукцию, 4,6 – пошли бы наемным работ-
ником к частнику, фермеру; 4,9 – занялись бы бизне-
сом, не связанным с сельским хозяйством; 1 % респон-
дентов пошли бы по пути кооперации с односельчанами
по производству и продаже сельхозпродукции.

В крестьянском сообществе под воздействием ры-
ночных реформ медленно, но непрерывно идет процесс
усвоения и принятия рыночных ценностей. Поэтому 44,7 %
респондентов "положительно" и "скорее положительно"
относятся к рыночным изменениям в сельском хозяйстве.

В отличие от рядовых рабочих специалисты и руко-
водители в большей степени ориентированы на рынок и
самостоятельность.

Однако по таким показателям, как активность в ре-
шении материальных проблем, руководители и специа-
листы почти не отличаются от простых рабочих: жела-
ние жить богаче других является мотивом активности
только для 2,2 % респондентов; в основном (66,3 %) они
хотят жить как все, не хуже других. Источником их дохо-
дов преимущественно является работа в сельхозпред-
приятии; лишь пятая часть респондентов продают про-
дукты из своего подворья, а для 39,1 % из числа опро-
шенных руководителей и специалистов потребление из
своего хозяйства – основной источник дополнительных
доходов. При нехватке денег представители данной кате-
гории сельскохозяйственных работников, как правило,
терпеливо ждут зарплаты (44,0 %), берут взаймы (23,1 %),
продают сельхозпродукты из своего подворья или про-
сят аванс на предприятии.

И хотя большинство респондентов относятся к ры-
ночным отношениям позитивно, на деле занимаются
бизнесом лишь 1,1 % (собираются 3,3 % и присматрива-
ются 19,6 %). То есть реально включено в рыночные от-
ношения незначительное количество людей. Мешает
более активному поведению, так же, как и простым ра-
бочим, боязнь нового, перемены устоявшейся жизни
(12,7 %), боязнь экономической нестабильности в стра-
не (16,2 %), желание работать в коллективе, а не в оди-
ночку (11,2 %).

Правда, эти показатели у рабочих выше, то есть руко-
водители и специалисты отличаются большей активнос-
тью и индивидуализмом. Однако ядро менталитета – ба-
зовые ценности – также характеризуются традиционно-
стью и постоянством. Они почти не отличаются от цен-
ностного ядра менталитета рабочих: дети, семья, здоро-
вье, достаток в доме, интересная работа. Отличия про-
сматриваются лишь в степени трудовой мобильности,
желании интенсифицировать свой труд для повышения
доходов. Это существенный показатель рыночной ори-
ентации менталитета. Так, ради повышения материаль-
ного достатка согласны на переобучение и дополнитель-
ное обучение 57,6 % респондентов из группы руководи-
телей и специалистов, тогда как среди рабочих такого же
мнения придерживаются 35,8 %. Большее число респон-
дентов-специалистов согласны ради этого работать бо-
лее интенсивно, иногда сверхурочно (65,2 и 50,6 %, соот-
ветственно), допускают усиление трудовой дисциплины
на предприятии (68,4 и 45,6 %); а также увеличение лич-
ной ответственности за результаты труда (73,9 и 55,6 %).

Данные различия в мотивациях и средствах целедос-
тижения обусловлены, скорее всего, включенностью в
управленческий процесс, который уже сейчас функцио-
нирует по рыночным правилам, а также высоким уров-
нем образования, информированностью о рынке и его
необходимости и другими когнитивными факторами.

Так как рыночные отношения могут осуществляться
между экономическими субъектами хозяйствования
любой формы собственности (рыночными экономичес-
кими агентами могут быть не только предприятия част-
ной, но и государственной, а также коллективной соб-
ственности), то основополагающим был вопрос о том,
что понимают респонденты под рыночными преобра-
зованиями. Определились три основных направления, в
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которых респонденты мыслят рынок в АПК: самостоя-
тельность в сфере производства, переработки и ценооб-
разования – 37,3 %; появление фермерства и крестьянс-
ких хозяйств – 12; конкурентоспособность на рынке сбы-
та продукции – 38,6; другое – 2,4; 15,7 % отметили, что
рыночные отношения их не коснулись.

Таким образом, респондентов, согласных с рыноч-
ными преобразованиями, оказалось большинство. Спе-
циалисты и руководители видят будущее АПК на пути к
полноценному рынку, главными индикаторами которо-
го называют самостоятельность, наличие конкурентной
среды, малого и среднего бизнеса. Ход рыночных пре-
образований основная часть респондентов оценивают
на 2,9 балла.

Дискуссионными являются проблема частной соб-
ственности на землю и приватизация капиталов СПК.
В аграрном истеблишменте существует точка зрения,
что рынок и частная собственность на основные ресур-
сы в агросфере являются тесно взаимосвязанными и вза-
имодополняющими друг друга, в силу чего без прива-
тизации земли, основных и оборотных капиталов сель-
хозпредприятий рынка быть не может.

Опрос показал, что далеко не все специалисты и ру-
ководители согласны с данной позицией. На прямой воп-
рос "Поддерживаете ли Вы введение частной собствен-
ности на землю?" были даны следующие ответы: 30,4 %
ответили "да", 33,7 – "нет", 34,8 % – затруднились с отве-
том. Однако для установления адекватности понимания
респондентами понятия "частная собственность" в ан-
кете были заданы несколько проверочных вопросов.
Одним из таких был вопрос "Должны ли быть привати-
зированы СПК"? На него респонденты ответили уже не
так оптимистично: "да" – 6,5 % респондентов, "нет" –
58,7; "затрудняюсь ответить" – 33,7 %.

В суждениях респондентов о мерах, необходимых для
улучшения работы АПК, проявились предпочтения, ко-
торые явно указывают на нерыночность менталитета
руководителей и специалистов в отношении к собствен-
ности, выявившихся в предыдущих вопросах. Дальней-
шие ответы респондентов на уточняющие вопросы ста-
вят под сомнение большое количество положительных
мнений о необходимости частной собственности на зем-
лю. Так, если сторонников частной собственности на
землю в прямом вопросе было 30,4 %, то в косвенном

вопросе о мерах, необходимых для улучшения АПК, важ-
ность приватизации и персонификации государственной
и колхозно-кооперативной собственности подчеркнули
лишь 2,2 %. И только 1,1 % респондентов считают, что
отказ от государственной экономики положительно по-
влияет на развитие АПК. Сравнение этих данных с отве-
тами на вопрос о том, что мешает развитию агросферы,
подтверждает ту же тенденцию – респонденты и в мерах
улучшения и в выявлении причин слабости реформы
подчеркивают в основном проблемы организационно-
управленческого плана. Вопросы собственности и при-
ватизации волнуют крайне небольшое число респонден-
тов, в среднем около 10 % опрошенных (табл. 5.5.1).

Сторонники введения частной собственности на зем-
лю считают, что оно повлияет на рост чувства ответствен-
ности и самостоятельности собственников земли (55,9 %),
позволит повысить эффективность работы при меньших
затратах труда (58,8 % респондентов), а также повысит
мотивацию труда собственника (41,2 %). Однако только
8,8 % опрошенных уверены в том, что введение частной
собственности на капиталы СПК обеспечит продоволь-
ственную безопасность страны. Отмечая негативные
последствия введения частной собственности на землю,
респонденты прежде всего обращают внимание на воз-
можное социальное неравенство на селе (40,2 %), недо-
использование и запустение менее плодородных земель-
ных ресурсов (30,5 %), безработицу, повышение про-
блемы занятости на селе (26,8 %), нерегулируемую миг-
рацию крестьян в города (23,2 %), а также ухудшение
качества земельных ресурсов (12,2 %).

Таким образом, при положительном в целом отно-
шении к рыночным преобразованиям в агросфере, уве-
ренно выступают за приватизацию и частную собствен-
ность на сельхозресурсы около 10 % опрошенных.

Об оценке инфраструктуры АПК можно судить по
ответу на вопрос: "Что в наибольшей степени мешает
развитию АПК?". В частности, 15,4 % респондентов счи-
тают, что в агросфере отсутствует необходимая рыноч-
ная среда; 8,8 – что ощущается непроработанность юри-
дически-правовой базы реформы; 22,0 – низкий техни-
ко-технологический уровень; 9,9 – низкий уровень орга-
низационно-управленческих кадров; 15,4 % респонден-
тов отметили недостаточный уровень образования спе-
циалистов-выпускников аграрных вузов. Большинством

Таблица 5.5.1. Меры, которые необходимо предпринять для улучшения работы АПК, %

Варианты ответов %
Финансовая поддержка преимущественно эффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей 45,7
Право осуществления свободного оборота на аграрном рынке сельскохозяйственной продукции, не ограни-
ченного обязательствами по поставкам для государственных нужд

28,3

Перевод всего сельского хозяйства страны на кооперативно-интеграционные начала (кооперативно-
интеграционные объединения, холдинги, корпорации)

12,0

Роспуск, санация слабых, нерентабельных СПК 13,0
Перевод специалистов и высококвалифицированных  работников на новую систему мотивации и стимули-
рования труда  (участие в прибылях, персонификация собственности (долей, паев) с начислением дивиден-
дов, процентов на капитал и т. п.) наряду с традиционной системой оплаты труда

32,6

Осуществление ценообразования на продукцию АПК на основе фактических затрат 48,9
Отказ от государственного сектора экономики (и даже от государственного колхозно-кооперативного) 1,1
Развитие рынка сельскохозяйственных угодий, включая ипотеку 8,7
Приватизация и персонификация государственной и колхозно-кооперативной собственности 2,2
Оставить пока так, как есть 7,6

Примечание. В сумме процентов больше 100, так как респондент мог дать ответы по нескольким позициям.
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респондентов (71,4 %) указывается на несовершенство
аграрной политики, не способной устранить диспари-
тет цен на сельскохозяйственную и промышленную про-
дукцию, 36,3 % отмечают слабый платежеспособный
спрос населения; 14,3 % – медлительность и фрагмен-
тарность аграрных реформ. Из сферы человеко-ресурс-
ных проблем выделяется как негативный фактор необхо-
димость СПК решать социальные проблемы (23,1 %), а так-
же низкая мотивация труда работников СПК (40,7 %).

В последние годы в качестве одного из средств устра-
нения недостатков и слабой рыночной направленности
инфраструктуры АПК учеными и политиками в сфере
сельского хозяйства предлагается развитие в стране сис-
темы (сети) кооперативно-интеграционных объединений
(концернов, холдингов и др.). В настоящее время в рес-
публике существует множество подобных успешных
объединений, однако курс на всеобщий охват ими всех
СПК (ЧУП и др.) воспринимается с осторожностью. От-
части она является следствием неуверенности специа-
листов и директоров СПК в успехе данных корпораций,
но также и опасений возможных негативных последствий
подобной реструктуризации. Так, многие (72,8 %) счи-
тают, что возникновение таких структур может повлечь
усиление монополизма на рынке однотипной продук-
ции, 71,7 % – сужение возможностей для самостоятель-
ности среднего и мелкого предпринимательства; 68,5 %
респондентов видят в них возможность жесткой мани-
пуляции потребительским спросом населения; 76,1 –
считают, что произойдет перестройка всего сельхозпро-
изводства под требования накопления капитала агробиз-
несгруппами; 59,7 – что появится излишек неиспользо-
ванных земельных ресурсов (в обороте останутся толь-
ко высокоплодородные земли), а 63,1 % респондентов
опасаются, что появится излишек человеческих ресур-
сов за счет увеличения продолжительности рабочего дня
и интенсификации труда.

Однако специалисты и директора отмечают также и
положительные стороны реорганизации нынешних хо-
зяйственных структур в кооперативно-интеграционных
объединениях. Респонденты (69,4 %) считают, что благо-
даря этим структурам будет преодолена разрозненность
производителей сырья, переработчиков, торговых и дру-
гих структур, устранена необоснованная конкуренция
между производителями и поставщиками однотипной
продукции. Кроме того, 76,2 % респондентов предпола-
гают, что можно будет проводить единую ценовую по-
литику, оптимизировать цены, условия производства и
сбыта исходной и конечной продукции; снизятся транс-
портные расходы (59,9 %); появится возможность осу-
ществлять совместную маркетинговую стратегию (77,2 %);
обеспечить ускоренное технико-технологическое пере-
оснащение производства всех структур объединений (76
%) и др. Данные ответы свидетельствуют о сложности
процесса усвоения и принятия новых организационных
структур в сельском хозяйстве, тем более что более тре-
ти респондентов отмечают слабую развитость рыноч-
ных механизмов в своих СПК (39,4 % респондентов от-
метили, что в их СПК реально ничего не изменилось, а
если что и улучшилось, так это материально-техничес-
кая база (30,3 %) и появились новые производства (12,1 %).

Невысокая готовность большинства респондентов
(59,6 %) вступить в кооперативно-интеграционные объе-
динения проявилась в выборе, как наиболее перспек-
тивных, крупных агропромышленных предприятий: 19,1 %
респондентов предпочли в качестве таковых производ-
ственные кооперативы; наряду с крупными предприя-
тиями, добровольные крестьянские (фермерские, ЛПХ)
кооперативы выбрали 13,5 % респондентов; холдинги –
11,2; фермерство – 9; личное подсобное хозяйство – 9 и
коммерческие компании – 3,4 %. Противоречивость
мнений свидетельствует об осторожном и рациональ-
ном подходе ко всему новому в структуре АПК, однако
успехи данных кооперативно-интеграционных структур
в условиях рыночных преобразований скорее всего под-
толкнут директорский корпус к более активному вос-
приятию управленческих инноваций в агросфере.

Если оценка рыночной организационно-производ-
ственной инфраструктуры АПК имеет в целом средние
значения, то социальные перемены на селе большин-
ство респондентов (руководителей и специалистов) оце-
нили достаточно высоко. В частности, 76 % из них уве-
рены, что в результате реформ АПК жизненный уро-
вень сельского населения улучшился. Правда, часть рес-
пондентов (4,3 %) обратили внимание на то, что рефор-
мы привели к поляризации стандартов жизни в деревне.
Около трети руководителей и специалистов (30,4 %) ука-
зали, что реорганизация сельхозпредприятия значитель-
но повлияла на отношение к труду крестьян: по мнению
45,7 % респондентов стала четче видна зависимость зар-
платы от личного вклада каждого; повысилась дисцип-
лина труда (32,6 %); люди стали держаться за свое рабо-
чее место (37 %); на производстве занято меньшее коли-
чество работников (30,4 %).

Все это свидетельствует о серьезных изменениях в
социальной и производственной сферах на селе, высту-
пающих в качестве основы и источника формирования
и развития рыночного менталитета сельского населения.

Среди прочих ставилась цель выяснить: развивается,
изменяется ли менталитет белорусских крестьян (рабо-
чих, руководителей, специалистов) в рыночном направ-
лении или нет? Если изменяется, то как именно? С этой
целью проанализированы результаты опросов работни-
ков, руководителей и специалистов СПК, ЧУП и других
предприятий за период с 2002 по 2009 г. В частности,
были отобраны вопросы, соответствующие показателям
индивидуализма и лидерства в достижении личного бла-
госостояния и деятельной активности в нем; вопросы
об отношении к работе, условиям, интенсивности и спо-
собности к перенапряжению, ориентиры трудового по-
ведения; отношение к рынку, собственности и привати-
зации. Кроме того, анализировалась динамика жизнен-
ных ценностей крестьянства.

В ответах на вопрос о мерах, предпринимаемых при
нехватке денег, также не наблюдается динамики в ры-
ночном направлении (табл. 5.5.2).

В ответах на вопрос: "Если бы Вы потеряли работу, что
бы Вы предприняли?" респонденты показали явную дина-
мику не в сторону рыночного поведения (табл. 5.5.3).

По данным таблицы 5.5.3 видны последствия пробле-
мы занятости сельского населения, появившиеся в пос-
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ледние годы, выразившиеся в согласии респондентов
пойти на любую работу, невзирая на специальность,
профессию и навыки. Также просматривается некото-
рое "отрезвление" после безоглядной веры в рыночный
успех, что привело к резкому сокращению желающих
заняться бизнесом и найти работу у фермера, а также
снижение миграционной активности (переезд в город).
Снизилась вера в возможность такого ведения ЛПХ, ко-
торое способно было бы прокормить семью.

Очень показательна таблица изменения ценностных
ориентаций сельских жителей, работающих в сфере аг-
рарного производства (табл. 5.5.4).

Сравнение ценностных предпочтений работающих
сельских жителей за период 2002–2009 гг. подтверждает
идею о том, что менталитет крестьянства за прошедшее
десятилетие почти не изменился. Основным базовым
ядром системы ценностей остаются дети, достаток в
доме, здоровье и семья.

Практически неизменным остается рейтинг ценнос-
тей, таких как вера в бога, дружба, душевный покой, внут-

реннее равновесие и любовь. Ценность богатства, боль-
ших денег в менталитете сельских жителей не только не
выросла, но даже понизилась. Для крестьянского мента-
литета оказалось ближе понятие достатка, то есть такого
количества средств, которых хватает для нормального,
достаточного для жизни, уровня материального благо-
состояния. В этой позиции отразилась слабость у бело-
русского крестьянина такого показателя рыночного мен-
талитета, как тяга к обогащению.

Если обратить внимание на изменения во мнениях
специалистов и руководителей, то в них проявляется сле-
дующая динамика. Число поддерживающих рыночные
преобразования и, в частности, введение частной соб-
ственности на землю с 2005 г. почти не изменилось, но
зато уменьшилось количество противников: в 2005 г. от-
ветили "да" – 32,0 %, "нет" – 57,6 и 29,0 % – "затрудняют-
ся ответить"; в 2009 г. ответили "да" – 30,4 %, "нет" – 33,7 %,
"затрудняются ответить" – 34,8 %. В то же время умень-
шилось число согласных с произошедшей в АПК реор-
ганизацией колхозов и совхозов в агропредприятия:
в 2005 г. их было 73,3 %, в 2009 г. – 64 %.

Значительно повысилась оценка аграрной политики
в стране: если в 2005 г. оценили ее на 1 балл – 1,0 %;
2 балла – 7,8; 3 балла – 44,6; 4 балла – 3,6; 5 баллов – 5,9 %,
то в 2009 г. – 1 балл поставили 5,4 % респондентов,
2 балла – 7,6; 3 балла – 48,9; 4 балла – 29,3; 5 баллов – 2,2 %.

Данные ответы свидетельствуют об осторожности
респондентов в оценках, о понимании сложности и не-
обходимости дальнейших усилий для развития аграрной
экономики, а также о повышении оценки текущей аг-
рарной политики в стране.

Пока же изменения менталитета специалистов и ру-
ководителей в сторону рынка находятся в зачаточном
состоянии (так же, как и простых рабочих).

Таким образом, задача адаптации к новым экономи-
ческим условиям связана с выявлением того,  в какой
степени менталитет белорусского крестьянства совмес-
тим с рыночной экономикой. Ведь любой процесс об-
новления общества начинается непосредственно с мен-
талитета человека, его психологии и способности к со-

Таблица 5.5.2. Меры, предпринимаемые респондентами
при нехватке денег, %

Варианты ответов 2004 г. 2009 г.
Ищем дополнительную работу 20,0 6,6
Берем взаймы 28,5 26,1
Просим аванс на предприятии, в хозяйстве 5,4 9,3
Терпеливо ждем зарплаты 26,9 36,0

Таблица 5.5.3. Динамика ответов на вопрос
«Если бы Вы потеряли работу, что бы Вы предприняли?»

за последние шесть лет, %

Варианты ответов 2004 г. 2009 г.
Пошел бы на любую работу 10,8 55,4
Переехал бы в город 29,3 18,9
Занялся бы фермерством 12,4 2,4
Расширил бы ЛПХ, завел бы кре-
стьянское хозяйство для производ-
ства продукции на продажу

16,7 8,2

Пошел бы наемным работником к
частнику, фермеру 14,7 4,6

Таблица 5.5.4. Динамика ценностных ориентаций с 2002 по 2009 г., %

ГодЦенностные ориентиры 2002 2003 2004 2005 2007 2009
Богатство, большие деньги 10,5 11,0 28,3 6,3 8,5 5,8
Вера в бога 11,7 27,2 30,1 17,0 17,8 22,0
Власть 1,4 4,1 5,9 1,6 1,6 1,1
Возможность развлекаться 5,0 4,6 1,1 6,7 6,9 5,9
Дети 77,8 85,0 7,30 79,0 63,0 71,8
Благосостояние страны 18,3 12,7 15,1 12,6 6,2 18,4
Достаток в доме 38,3 69,0 65,7 62,6 54,9 72,5
Дружба 30,8 39,4 19,1 22,4 20,9 29,8
Душевный покой, комфорт 38,3 41,7 29,0 27,4 30,8 27,3
Здоровье 52,2 92,9 55,2 49,4 86,5 80,9
Знания 12,4 12,7 13,7 19,8 12,8 2,6
Интересная работа 24,4 47,3 16,5 24,1 38,5 18,5
Любовь 32,8 41,7 30,5 38,5 39,6 23,5
Общественное признание, известность 2,8 3,7 2,7 3,6 4,6 0,6
Помощь людям 21,4 13,2 17,7 21,4 17,0 5,0
Самоуважение 25,5 15,0 17,9 19,6 17,0 12,3
Семья 82,7 78,1 75,7 77,0 64,2 71,1
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циальному восприятию новизны как объективно назрев-
шей необходимости.

Одним из важнейших ресурсов адаптации и источ-
ников жизнеспособности сельского социума выступа-
ют социальные сети. Устойчивые, взаимополезные кон-
такты, услуги, оказываемые на неформальной основе,
формируют сеть, являющуюся структурной основой
разнообразных социальных процессов. В этой связи со-
циальные отношения между людьми являются не про-
сто компонентами социальной структуры общества, они
имеют свой вес, свое значение и могут рассматриваться
в качестве ресурсов как для лиц, участвующих во взаи-
модействии, так и для общества в целом. Семейные, род-
ственные, соседские связи и отношения традиционно
помогали селянам выживать в трудные времена. Будучи
исторически обусловленной, укорененной в традициях
общества и экономической культуре, сетевая взаимопо-
мощь и сегодня служит гарантией успешных адаптаций,
а участие людей в социальных отношениях становится
способом получения каких-либо выгод или благ, в таком
случае социальные отношения приобретают инструмен-
тальный характер.

Теснота и интенсивность взаимодействий в сельском
сообществе во многом обусловила формирование та-
кой черты крестьянского менталитета, как отсутствие
установки на индивидуализм, на развитие своей лично-
сти ради победы в жизненной конкуренции. Сельским
жителям не свойственно стремление догнать ушедшего
вперед конкурента, с тем, чтобы превзойти его, об этом
свидетельствует и склонность больше использовать ка-
тегорию "мы", чем понятие "я". Так, в решении матери-
альных проблем большинство опрошенных (64,1 %) ру-
ководствуются принципом "хочу быть не хуже других,
жить как все", лишь 4,3 % заявили, что хотят быть богаче
других. На вопрос "Что мешает Вам открыть свое дело,
заняться бизнесом?" 16,1 % респондентов ответили, что
предпочитают отстаивать коллективные интересы (седь-
мое место в рейтинге причин).

Переход к новым условиям существования испыты-
вает сельские социальные сети на прочность. Так, со-
гласно результатам опроса, треть работающих жителей
агрогородков и сел (40,6 %) испытывают чувство страха,
тревоги в связи с возможностью разрушения дружеских
связей и отношений, взаимной поддержки и взаимопо-
мощи между соседями, односельчанами.

Сравнение полученных результатов с данными рес-
публиканского опроса сельского населения, проведен-
ного в 2007 г., свидетельствует о некотором ухудшении
взаимоотношений в сельском сообществе. Так, по срав-
нению с 2007 г. несколько снизилось количество сель-
чан, характеризующих взаимоотношения между жите-
лями своего села как доброжелательные (49,5 % в 2007 г.
и 41,0 % в 2009 г.). В то же время увеличилось число тех,
кто считает, что отношения односельчан не всегда доб-
рожелательные, а иногда даже возникают конфликты
(20,8 % в 2007 г. и 35,6 % в 2009 г.), пятая часть респонден-
тов (20,6 %) описывает взаимоотношения в сельской
общине как безразличные. Вместе с тем абсолютное
большинство сельчан утверждает, что в их селе (агрого-
родке) есть люди, к которым всегда можно обратиться за

помощью в трудную минуту, которым они доверяют:
25,2 % считают, что таких довольно много, у 28,7 % рес-
пондентов есть несколько (4–5) человек, а для 36,3 % оп-
рошенных это 1–2 надежных товарища.

Семейное хозяйство оценивается сельским населе-
нием как источник надежности существования. Большин-
ство опрошенных сельчан (72,1 %) рассматривает нали-
чие собственного подворья как необходимость. Следует
отметить, что для сельского населения всегда было свой-
ственно производить часть продуктов питания в соб-
ственном хозяйстве. Собственное подворье зачастую
становится хорошим подспорьем для бюджета сельской
семьи. В качестве основных источников доходов, наряду
с работой в общественном производстве, потребление
из своего хозяйства и продажу продуктов со своего под-
ворья указали соответственно 28,8 и 19,4 % респонден-
тов. По словам одной десятой части опрошенных, про-
дажа продукции личного подсобного хозяйства выру-
чает их в тяжелой материальной ситуации: 9,3 % прода-
ют сельхозпродукцию со своего подворья в случае не-
хватки денег.

Высоко оценивая роль личного подсобного хозяй-
ства как средства выживания в тяжелой экономической
ситуации, жители села, тем не менее, не видят в соб-
ственном подворье основного источника решения ма-
териальных проблем своей семьи в случае потери рабо-
ты. Так, в подобной ситуации лишь 1,1 % сельчан спо-
собны объединиться с другими владельцами ЛПХ и соз-
дать кооператив по производству или продаже сельхоз-
продукции, 2,4 % респондентов – заняться фермерством,
3,6 % могли бы ничего не предпринимать, жить дохода-
ми с личного подсобного хозяйства, а 4,6 % – расширить
ЛПХ, завести крестьянское хозяйство для производства
продукции на продажу.

Расширить объем своего личного подсобного хозяй-
ства хотела бы пятая часть опрошенного сельского насе-
ления (18,4 %), примерно столько же (19,8 %) ответили,
что хотели бы, но не имеют такой возможности, 41,8 %
жителей села не хотели бы расширять свои личные хо-
зяйства. Для работников, занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве, довольно сложно совмещать и без
того высокие нагрузки на работе с не менее тяжелым
трудом в собственном хозяйстве, отнимающим значи-
тельную часть времени. Для 53,5 % респондентов пре-
пятствием расширения подсобного хозяйства является
отсутствие свободного времени. В качестве других фак-
торов, влияющих на нежелание или невозможность уве-
личить объем подсобного хозяйства, были названы от-
сутствие денежных средств и низкие закупочные цены
на сельхозпродукцию (по 28,1 % респондентов дали та-
кие ответы), а также нехватка рабочих рук (27,5 %) и пло-
хое здоровье (24,9 %).

Полученные данные свидетельствуют о том, что лич-
ное подсобное хозяйство не носит товарного характера,
а ориентировано, в основном, на потребление внутри
семьи и рассматривается как источник выживания в тя-
желой жизненной ситуации, дополнительный ресурс для
преодоления материальных трудностей. Для такого хо-
зяйства характерны не погоня за прибылью, а поддержа-
ние жизнедеятельности семьи, использование при этом
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всех доступных ресурсов, которые делают ее независи-
мой от нестабильной внешней экономической среды, по-
могают сохранить материальный и социальный статус.

Социальные сети и наличие личного подсобного хо-
зяйства можно рассматривать и в качестве механизмов,
сдерживающих миграцию сельского населения. Основной
причиной, препятствующей переезду, по словам 37,1 %
сельчан, является нежелание разрывать привычный круг
общения, связи, знакомства. Еще одним значимым сдер-
живающим фактором, наряду с присущей белорусско-
му крестьянству боязнью всего нового, опасениями,
связанными с изменением устоявшегося образа жизни,
и отсутствием средств и сбережений, является нежела-
ние покидать свое личное подсобное хозяйство (эта при-
чина значима для 21,4 % жителей села).

Рыночные преобразования оказывают неоднозначное
влияние на ситуацию в аграрном секторе, более отчетли-
вым стало выделение лидеров и аутсайдеров, сильных и
слабых, выигравших и проигравших на уровне регионов,
хозяйств, семей. Понимание многих рыночных процессов
становится более полным, если при анализе учитывать
особенности психологии, менталитета жителей села, опре-
деляющих способы адаптации и модели поведения в но-
вых экономических и социальных условиях.

Такие исторически и генетически обусловленные
особенности менталитета, как настороженное отноше-
ние ко всему новому, отсутствие деловой хватки, уве-
ренности в своих силах и склонности к риску, стремле-
ние к достатку, а не к богатству, зависимость от внешних
обстоятельств, стремление руководствоваться принци-
пом "жить как все", отстаивать коллективные интересы
и сегодня определяют стратегии поведения сельчан.

Непосредственно в рыночные отношения в качестве
предпринимателей включилась лишь небольшая часть
сельского населения. Большинство жителей села в каче-
стве основной опоры рассматривают работу на сель-
хозпредприятии. Личные подсобные хозяйства носят
нетоварный характер, ориентированы в основном на
потребление внутри семьи и рассматриваются как до-
полнительный ресурс в преодолении материальных зат-
руднений. Вместе с тем социальные сети и личные под-
собные хозяйства являются не только важнейшими ис-
точниками жизнеспособности села, выживания в тяже-
лой жизненной ситуации, но и той средой повседневной
жизни, где закрепляются ростки рыночного менталите-
та, усвоенные под воздействием внешних перемен.

Встает вопрос выяснения факторов, влияющих на
изменение миграционного поведения белорусского кре-
стьянства и, соответственно, управления миграционны-
ми потоками. Дело в том, что миграция из села в город
происходит уже не одно десятилетие, но она носит одно-
сторонний характер: молодежь, в большинстве своем,
уезжает из села в город. Потоки становятся неуправляе-
мыми,  в результате чего село обезлюдивает,  а города
перенаселены. В этом плане на вопросы миграционной
активности необходимо посмотреть не только с точки
зрения личного интереса сельчанина, но и обществен-
ной пользы. Дело в том, что рыночные отношения в аг-
росфере требуют мобильности рабочей силы, связан-
ной с переливом капиталов, а также в связи с решением

проблемы трудовых ресурсов на территориях, нужда-
ющихся в них (пострадавших от аварии на ЧАЭС, белорус-
ского Полесья и др.). В этом плане проблема миграцион-
ного поведения становится чрезвычайно актуальной.

С целью изучения динамики миграционного поведе-
ния использовался вопрос "Как часто вы меняли место
жительства?" (табл. 5.5.5).

Данные, приведенные в таблице 5.5.5, свидетельству-
ют о преимущественно оседлом образе жизни сельских
жителей. Миграционная активность выражена достаточ-
но слабо, что отразилось также и на миграционных на-
мерениях респондентов. Так, 70,8 % респондентов не
желают переезжать не только в другое село (агрогоро-
док), но и в город (58,7 %). Заграница также не особен-
но прельщает сельских жителей. Нежелание переез-
жать туда на постоянное место жительства высказали
73,5 %, а временно подработать и улучшить свое ма-
териальное положение изъявили желание только 18,0
% опрошенных.

В возрастной структуре наибольшей подвижностью
в общих миграционных потоках отличаются мигранты
молодого возраста – 18–30 лет. Большая часть сельской
молодежи (37,8 %) ориентируется преимущественно на
урбанистические настроения. В основном это происхо-
дит из-за непрестижности и малого выбора профессий в
агросфере. Наиболее обеспокоена этой проблемой мо-
лодежь в возрасте 18–30 лет (15,8 %), так как после окон-
чания учебы они не всегда могут найти работу в своем
селе (агрогородке). Главной причиной нежелания жить
и работать в селе выступает, по мнению большей части
опрошенной молодежи (54,8 %), низкая заработная плата,
тяжелые условия труда (25,3 %), необходимость работать
сверхурочно (13,7 %). Все вышеуказанные факторы ока-
зывают влияние на миграционное настроение сельского
населения всех остальных возрастных групп.

Большую значимость в управлении миграционны-
ми процессами  играет решение жилищного вопроса.
Несмотря на интенсивное строительство жилья на селе,
28,6 % респондентов волнует эта проблема и они готовы
переехать в другой населенный пункт, чтобы ее разре-
шить. Семейные отношения также оказывают влияние
на миграционное настроение, в большей степени вол-
нует проблема создания семьи, поиска любимого челове-
ка, что из-за диспропорции в сфере пола сделать иногда
затруднительно (невест в деревне меньше, чем женихов).

Предпринимательская активность сельского населе-
ния хотя и слабо развита, однако из-за того, что нет воз-
можности заняться бизнесом, 4,3 % респондентов гото-
вы покинуть свой населенный пункт в поисках более
привлекательных условий для осуществления предпри-
нимательской деятельности.

Таблица 5.5.5. Распределение ответов на вопрос:
«Как часто вы меняли место жительства?», %

Варианты ответов %
Часто 3,4
Редко 52,0
Никогда 43,5
Нет ответа 1,1
Итого 100,0
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В процессе анализа были рассмотрены условия, при
которых сельские жители согласились бы на переезд
(рис. 5.5.2).

Как видно из рисунка 5.5.2, среди подавляющей час-
ти населения с миграционными настроениями наибо-
лее распространенным является желание найти более
высоко оплачиваемую работу. Это подтверждается от-
ветами 55,9 % респондентов. Существенными факторами,
влияющими на миграционное настроение, являются:
возможность получения жилья на новом месте (32,3 %),
подходящая работа (28,8 %), возможность дать детям
хорошее образование (25,9 %), гарантии трудоустрой-
ства членов семьи (15,8 %). А вот роль такого фактора,
как полная оплата расходов на переезд и обустройство
на новом месте для тех, кто уже решился на такой шаг,
незначительна (7,3 %). То же выявляется при анализе
ценностных ориентаций: работа, достаток, семья, здо-
ровье и дети – главные ценности в жизни селян. Развле-
чения оказались не так важны, как дружба и добросо-
седские отношения с односельчанами. Поэтому главной
причиной, сдерживающей миграционные намерения,
является, по словам 37,1 % сельчан, нежелание разры-
вать привычный круг общения, связи, знакомства.

Реформы, осуществляемые в аграрном секторе, вы-
нуждают белорусских крестьян приспосабливаться к
изменившимся обстоятельствам, менять устоявшийся образ
жизни, но, несмотря на это, крестьяне в большинстве своем
придерживаются традиционных ценностей в жизни.

Значимыми факторами, сдерживающими миграци-
онные намерения сельского населения, являются боязнь
всего нового (такой ответ дали 30,2 % опрошенных), от-
сутствие средств и сбережений (29,7 %), а также "привя-
занность" к личному подсобному хозяйству (21,4 %).
Конечно, мобильность различается у разных возрастных
групп, так как с возрастом респонденты обычно не хо-
тят менять устоявшийся образ жизни. Все вышепере-
численные факторы замедляют развитие миграционных
процессов. Однако активизация рыночных отношений
как следствие диверсификации производства, перелива

капиталов, строительства агрокомплексов и агрофирм
влияет на менталитет сельчан, побуждая менять мигра-
ционное поведение.

Особенностью менталитета крестьянства является то,
что он не поддается резкому изменению под влиянием
социально-экономических и политических преобразо-
ваний. Это подтвердили результаты опроса сельских
жителей, на основе которых можно сказать, что с разви-
тием рыночных отношений в крестьянском сообществе
идет медленный процесс усвоения и принятия рыноч-
ных ценностей. Наряду с традиционным жизненным укла-
дом (коллективистским) постепенно укореняется индиви-
дуалистический. У сельских жителей появились такие ка-
чества, как предприимчивость, инициативность, ответствен-
ность, а самое главное – личная заинтересованность в ре-
зультатах труда, готовность самосовершенствоваться, так
как от этого зависит благосостояние и социальный статус,
что также немаловажно. А поскольку на селе очень огра-
ничена сфера приложения труда, практически нет возмож-
ности сменить профессию, заняться любимым, интерес-
ным делом, бизнесом, дать детям хорошее образование,
самые активные и целеустремленные респонденты стре-
мятся покинуть среду обитания, которая не способна пре-
доставить им эти возможности, в среду, более предпочти-
тельную (в другое село, агрогородок, в город, за рубеж).

В ходе анализа влияния уровня образования на форми-
рование миграционного поведения выявлено, что для
групп респондентов с образованием ниже среднего в ка-
честве доминирующей характерна консервативная страте-
гия. Работники со средним специальным образованием в
большей мере склонны к мобильности и скорее готовы
действовать с инициативой, даже идти на риск ради улуч-
шения своего материального положения. Среди мигран-
тов большинство – квалифицированные работники, полу-
чившие или получающие среднее профессиональное и
высшее образование. Это говорит о том, что чем выше
уровень образования, тем мобильнее работник, тем силь-
нее стремление к поиску более благоприятных условий
труда, интересной работы и благополучного быта.

Рис. 5.5.2. Распределение ответов на вопрос: "При каких условиях Вы бы согласились на переезд?"
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Результаты опроса дают основания считать, что лишь
небольшая часть сельских жителей включилась в мигра-
ционные процессы, и это в основном молодежь. Однако
согласно ответам респондентов только 24,9 % из них свя-
зывают миграционное настроение с внутренними пе-
ремещениями: в другое село или агрогородок хотели
бы переехать только 7 % респондентов. А вот в город –
24,2 % респондентов. Четвертая часть молодежи (24,7 %)
изъявила желание уехать за границу, из них 18 % вре-
менно и только 6,7 % на ПМЖ.

Миграционная активность молодой, динамичной и
образованной части населения выдвигает на первый план
проблему качества рабочей силы, вследствие чего на
селе растет доля людей предпенсионного и пенсионно-
го возраста. Сохранение данной тенденции в перспекти-
ве может привести к необратимым процессам в разви-
тии села и воспроизводстве его трудовых ресурсов.

В связи с этим встает вопрос о перспективах развития
агрогородков. Ведь создание агрогородков в качестве сель-
ских поселений нового типа связано, прежде всего, с необ-
ходимостью совершенствования производственной и со-
циальной инфраструктуры с целью улучшения условий
труда и быта сельских жителей, повышения эффективнос-
ти сельскохозяйственного производства. Это дало толчок
активизации включенности сельчан в рыночные отноше-
ния и распространению новых сфер приложения труда в
сфере несельскохозяйственного производства, развитию
предпринимательства в таких областях, как бытовое обслу-
живание населения, торговля, агроэкотуризм.

Повышение эффективности АПК и оживление на-цио-
нальной экономики приводят к неизбежным территори-
альным и отраслевым диспропорциям, что требует более
активного перераспределения населения и трудовых ре-
сурсов в пределах страны. Это обусловливает необходи-
мость разработки, с одной стороны, управляемых меха-
низмов стимулирования трудовой миграции граждан, а с
другой – формирования менталитета, соответствующего но-
вым рыночным реалиям, требующим мобильности и трудо-
вой активности, способности рисковать и адаптироваться к
социально-экономическим инновациям в агросфере.

Методические рекомендации по формированию в
сфере сельского хозяйства менталитета экономичес-
кого работника, нацеленного на зарабатываемость
средств и предпринимательство

Мероприятия по формированию менталитета эко-
номического работника, направленного на зарабатыва-
емость средств и предпринимательство, необходимо
проводить на двух уровнях – общегосударственном (мак-
роуровне) и местном (уровень предприятий).

Во-первых, поскольку ценности как основа ментали-
тета являются его системообразующим фактором, не-
обходимо модернизировать систему ценностных ориен-
таций, так как посредством влияния или изменения этой
системы можно влиять и на менталитет. В ситуации, ког-
да душевное спокойствие и даже праздность возведены
в абсолют, нельзя вести речь о воспитании стремления к
деловой активности. Следует признать, что слово "кол-
хозник" давно стало нарицательным, несет в себе нега-
тивную оценку: низкоквалифицированный работник,

необразованный человек, который ничем не интересу-
ется, зачастую – пьяница. Иначе и быть не может в усло-
виях, когда реализация материальных и духовных потреб-
ностей сводится к минимуму не только из-за отсутствия
возможности их удовлетворения (а заработная плата в
сельском хозяйстве одна из самых низких по отраслям
экономики), но и из-за многих других факторов: режим
работы, высокие затраты физических сил и др.

Также сказывается влияние темперамента, свойствен-
ного северным народам: замкнутость, закрытость, не-
высокая эмоциональность. Это проявляется в ситуации,
когда члены производственной группы (предприятия,
бригады, звена) образуют сплоченный коллектив. Но к
посторонним относятся с осторожностью, к государ-
ственной власти – с позиции "на то она и власть: сказала
– мы сделаем".

Предпосылкой для утверждения новых ценностей (хо-
рошее образование, достойный заработок, обеспеченная
старость) должны стать уже существующие: любовь к де-
тям, уважение к родителям и другие семейные ценности.

Что касается национального самосознания, то и здесь
наблюдается неутешительная картина: мы осознаем себя
белорусами, но считаем себя нацией спокойной, не спо-
собной к радикальным действиям. Наряду с этим мы отме-
чаем трудолюбие, старательность и прилежание в качестве
характеризующих нас черт. Но стремление к улучшению
собственного материального положения не ведет к обяза-
тельным коренным изменениям во всех сферах жизни.

Важным вопросом является внедрение вышеуказан-
ных ценностей в систему ценностных ориентаций. Что-
бы дело не ограничилось банальным декларированием
намерений, необходимо задействовать максимально
возможное количество инструментов воздействия на
общественное сознание, в первую очередь, систему
образования. В процессе социализации ребенка проще
всего сформировать необходимые установки. Взгляды,
сформированные во время становления личности, со-
хранятся на протяжении всей жизни. Но ограничиваться
только лишь работой с детьми и молодежью не стоит.
Студенческий возраст (16–20 лет) характеризуется как
благоприятный для формирования ценностных ориен-
таций личности. Поэтому целесообразно начинать эко-
номическое образование уже в старших классах сред-
ней общеобразовательной школы (на начальном этапе в
качестве факультативов для желающих).

Система повышения квалификации и переквалифи-
кации должна внести свою лепту в работу по коррекции
системы ценностных ориентаций. Таким образом, будет ис-
пользована одна из особенностей менталитета, заключающа-
яся в том, что ценностные ориентации обычно задаются обра-
зованной части общества, а после частичного упрощения про-
никают в ментальность всего народа.

Наиболее массовым охватом и силой воздействия на
общество отличаются средства массовой информации.
Именно телевидение, радио, печать в течение последних
девятнадцати лет в немалой степени способствовали
формированию рыночного экономического сознания в
нашем обществе. Следует усилить пропаганду новых
ценностей, популяризировать скорректированную на-
циональную идею. Важную роль играет и религия, кото-
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рая уже обладает огромным опытом в сфере формиро-
вания ценностных ориентаций и самосознания.

Большое значение в деле формирования менталите-
та экономического работника, ориентированного на за-
рабатываемость средств и предпринимательство, имеет
повышение уровня экономического сознания населе-
ния. Существуют три способа его повышения: развитие
экономической теории, совершенствование экономичес-
кого образования и экономического воспитания людей.

Экономическое образование является важной мерой
по повышению уровня рыночного экономического соз-
нания и представляет собой систему форм и методов
получения экономических знаний и навыков, необходи-
мых для эффективной экономической деятельности граж-
дан в рыночной экономической среде. Людей нужно
научить тому, как себя вести в рыночной экономичес-
кой среде, иначе при переходе в рыночную экономику
они окажутся за ее институциональными структурами.

Для этого следует использовать все многообразие
существующих форм экономического образования – рес-
публиканские семинары для высшего звена управления с
участием Президента Республики Беларусь, систему по-
вышения квалификации и переквалификации, экономичес-
кую подготовку в трудовых коллективах, средства массо-
вой информации, новые формы экономической подготов-
ки. Необходимо совершенствовать систему экономичес-
кого образования, повышать ее эффективность.

Следует проводить такую форму экономического
образования, непосредственно формирующую рыноч-
ное экономическое сознание людей, как разъяснитель-
ная, идеологическая работа. В настоящее время в стра-
не уже построена система идеологической работы на
новых принципах и с новыми задачами.

Еще одной рекомендацией по повышению уровня
экономического сознания сельского населения является
совершенствование форм и методов экономического вос-
питания. Оно представляет собой целенаправленное воз-
действие на членов общества для выработки у них сово-
купности взглядов и представлений, подходов к оценке эко-
номических явлений и принятию решений, которыми они
руководствуются в своей экономической деятельности.

Способствовать росту деловой активности сельских
жителей будет деятельность центров поддержки сельс-
кого предпринимательства, которые должны осуществ-
лять свои функции на базе районных исполнительных
комитетов специалистами этих учреждений. Данные
центры займутся решением следующих задач:

организация мероприятий, направленных на разви-
тие деловых отношений субъектов предпринимательства
на районном и межрегиональном уровне (оказание мар-
кетинговых услуг, консультирование по вопросам мар-
кетинга, прогнозирования объема продаж; организация
рекламы и др.);

проведение индивидуальных консультаций для
предпринимателей с привлечением руководителей и спе-
циалистов местной администрации, консалтинговых служб
и компаний, налоговых и иных контролирующих органов;

содействие созданию и функционированию обществен-
ных объединений и организаций местных предпринимате-
лей по отраслевым и профессиональным признакам;

организация целевых публикаций в СМИ о деятельнос-
ти эффективно работающих местных предпринимателей.

К мероприятиям на уровне предприятий, формиру-
ющим менталитет экономического работника, ориенти-
рованного на предпринимательство и зарабатываемость
средств, следует отнести рекомендации, выделенные са-
мими респондентами и влияющие на соответствующие
ценностные ориентиры.

На развитие таких ценностных ориентаций, как сво-
бода, рационализм, активность, рациональное исполь-
зование времени, эффективность и полезность, будет
влиять ценообразование на продукцию АПК на основе
фактических затрат и финансовая поддержка преиму-
щественно эффективных сельскохозяйственных товаро-
производителей. Стремящиеся к получению максималь-
ной прибыли предприятия, имеющие высокие затраты
на производство своей продукции, сами будут стремить-
ся их снизить.

В нынешней ситуации непосредственной причиной
повышения производительности труда является, как пра-
вило, ожидание наемным работником повышения зара-
ботной платы, а не собственно уровень оплаты. Между
тем необходима обратная связь: чем выше уровень оп-
латы труда, тем на большую производительность, боль-
ший трудовой вклад рассчитывает и ориентируется на-
ниматель и, тем самым, ориентирует работника, пред-
лагающего свой труд. На наш взгляд, наемного работни-
ка будет больше мотивировать знание того, что он боль-
ше получит по окончании работы, а не ожидание этого.
Для решения данной задачи требуется перевод специа-
листов и высококвалифицированных работников на но-
вую систему мотивации и стимулирования труда.

Право осуществления свободного оборота на аграр-
ном рынке сельскохозяйственной продукции, не огра-
ниченного обязательствами по поставкам для государ-
ственных нужд, стимулирует развитие таких ориентаций,
как независимость, эффективность, полезность, стрем-
ление к успеху и др.

Данные рекомендации носят стратегический харак-
тер, что обусловлено относительной устойчивостью и
низкой восприимчивостью менталитета к изменениям.
Политика в сфере их применения должна быть рассчи-
тана на долгосрочную перспективу.

Заключение
Национальный менталитет – это система взаимосвя-

занных образов, включая бессознательные, которые ле-
жат в основе коллективных представлений нации о мире
и о своем месте в мире. Эти образы устойчивы к изме-
нению, большинство из них передается в генотипе и ока-
зывает значимое влияние на конфигурацию других ком-
понентов национального психического склада. Мента-
литет формируется в ходе длительного исторического раз-
вития этноса, а ментальные конструкции являются, по сути,
стержневыми особенностями различных культур.

Менталитет не способен быстро перестраиваться под
воздействием внешних обстоятельств, для адекватной ре-
акции на резкие изменения внешней среды необходим
определенный ментальный потенциал. Во-первых, нацио-
нальный менталитет способствует инициированию опре-



300

деленных действий, следованию определенным ценностям,
образу мыслей и чувств, предпочтению определенной
культуры. Во-вторых, он выступает барьером, отталкива-
ющим все то, что человеку чуждо (неприемлемые стан-
дарты поведения, идеи), что вызывает его неприятие. Та-
ким образом, специфическая и главная функция ментали-
тета заключается в обеспечении механизмов стабильнос-
ти, а не механизмов изменения психического склада на-
ции. Помимо основной ментальной функции, нацио-
нальный менталитет выполняет еще ряд важных функций,
таких как сохранение культурных и гносеологических сте-
реотипов и целевая функция.

Структурирование компонентов психического склада
нации выполнено в соответствии с психогенетическим
подходом. В соответствии с ним в психическом складе на-
ции выделено три уровня. Первый уровень, названный "ге-
нетическим" – это набор наиболее устойчивых националь-
но-психологических характеристик, которые передаются от
поколения к поколению в генотипе. Основными компонен-
тами этого уровня являются национальный менталитет,
национальный склад ума и национальный темперамент.
Второй уровень – "геносоциальный". Основными компо-
нентами этого уровня являются национальный характер,
национальные стереотипы и национальные чувства. Эле-
менты этого уровня, с одной стороны, детерминированы
компонентами генетического уровня психического склада
нации, с другой – социальными факторами. Влияние эле-
ментов генетического уровня психологического склада
нации проявляется в устойчивости проявления психологи-
ческих феноменов компонентов геносоциального уровня,
ригиднос-тью к новому внешнему влиянию. Третий уро-
вень можно назвать "социальным". На этом уровне про-
является широкий спектр разнообразных отношений пред-
ставителей этноса к различным явлениям окружающего
мира, основными компонентами этого уровня являются
национальные интересы и ориентации, национальное са-
мосознание, национальные традиции и обычаи. Передача
элементов социального уровня национального психичес-
кого склада в процессе социализации является важнейшим
признаком элементов этого уровня; национальные инте-
ресы и ориентации, национальное самосознание, нацио-
нальные традиции и обычаи, – все это человек получает в
процессе социализации, и все эти элементы относительно
легко поддаются трансформации, в особенности в пере-
ломные периоды в развитии нации.

Национальный менталитет имеет в своей структуре два
основных компонента: национальную идею и нацио-
нальный прототип. Национальная идея – это квинтэссен-
ция менталитета, по которой можно судить о националь-
ном менталитете в целом. Национальная идея – это пред-
ставления, во-первых, о национальном обществе, которое
в национальном сознании представляется идеалом, во-вто-
рых, о месте этого национального общества в общемиро-
вой системе. Национальный прототип или образ положи-
тельного национального героя – характеристика, показы-
вающая личные устремления большинства членов нации.

Структурные компоненты менталитета раскрывают-
ся через определенные ценностные ориентации, являю-
щиеся системообразующими для национального мен-

талитета. Первая базовая ментальная ценностная ориен-
тация отражает степень преобладания духовных или ма-
териальных ценностей в национальном менталитете, а
вторая – отражает степень преобладания коллективных
или индивидуалистических ценностей.

Данные теоретического исследований позволяют сде-
лать вывод о том, что национальный менталитет – это
категория, имеющая важное методологическое значе-
ние для ряда гуманитарных наук. Ее широкое примене-
ние учеными различных направлений общественного
знания показывает, что глубокий анализ современных
социальных процессов возможен лишь при учете мен-
тальных факторов. Исследуемая категория имеет значе-
ние не только для теоретических изысканий, но и пред-
ставляет интерес при принятии управленческих реше-
ний, касающихся социальных и этнических общностей.

Как показали результаты практических исследований,
качества, ориентирующие на предприимчивость, инициа-
тивность, самосовершенствование, личную самостоятель-
ность и заинтересованность в результатах труда, сформирова-
лись лишь у незначительной части сельского населения.

В настоящее время внешними, но решающими для
развития менталитета крестьянства, стали такие факто-
ры, как смена политической организации общества и
переход на рыночную экономику. В условиях белорус-
ской действительности данные факторы, в силу посте-
пенного, "нешокового" характера воздействия, к резким
изменениям менталитета крестьянства не привели.

Менталитет рядовых тружеников села по шкале "ры-
ночник" – "нерыночник" занимает срединное положе-
ние и носит амбивалентный характер. В их ментальнос-
ти уживаются и традиционные ценности (работа, труд в
ЛПХ, материальный достаток, семья, дети, коллектив) и
современные, с элементами рыночных (желание занять-
ся бизнесом, подработать, позитивное восприятие ры-
ночной реформы, фермерства, наемного труда и т. п.).
В зачаточном состоянии находятся также изменения в
сторону рынка в менталитете специалистов и руководи-
телей. Несмотря на рост показателей индивидуализма,
богатство, деньги не стали самоцелью, что говорит об
устойчивости базового ценностного ядра традиционно-
го белорусского менталитета.

Основой стабильности менталитета сельского насе-
ления являются ведение ЛПХ и включенность в сетевые
взаимодействия, которые являются основной сферой, где
закрепляются новые ростки рыночной ментальности.

В современных условиях основным принципом в
реформировании агросектора может стать переход от
стратегии моноразвития сельскохозяйственной отрасли
к стратегии комплексного развития сельских территорий.
При таком подходе замедлятся миграционные процес-
сы из села в город, но активизируются – из села в село,
из города в село, что позитивно скажется на решении
социально-экономических проблем и города и села. Воз-
вращение престижа профессии работника сельского хо-
зяйства за счет морального и материального стимулирова-
ния, улучшения условий труда и быта способно изменить
менталитет сельских тружеников в направлении социаль-
но-экономической и миграционной активности.


