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Динамика пороговых и фактических значений показателей 
продовольственной безопасности Хмельницкой области* 

Фактические 
значения Показатель Пороговые 

значения 
2006 г. 2010 г.

Динамика норма-
тивных значений 

Суточная калорийность  
питания, ккал на менее 2,5 2,80 2,99 

 
безопасная зона 

Потребление на человека в год: 
мяса и мясопродуктов, кг не менее 83 36,6 43,6 

 
опасная зона 

рыбы и рыбопродуктов, кг не менее 20 10,6 13,2  опасная зона 
молока и молочных продуктов, кг не менее 380 302,9 270,7  небезопасная зона 

яиц, шт. не менее 290 216 232  небезопасная зона 

сахара, кг не менее 38 42,4 42,4  безопасная зона 

картофеля, кг не менее 124 176,3 171,0  безопасная зона 

овощей и бахчевых, кг не менее 161 116 120,6  небезопасная зона 

фруктов, ягод, винограда не менее 90 35,2 44,3  опасная зона 

растительных жиров не менее 13 13,0 14,5  безопасная зона 

хлеба и хлебопродуктов, кг не менее 101 127,2 119,8  безопасная зона 
Производство зерна на  
одного человека в год, т не менее 0,8 0,68 1,27  безопасная зона 

 
*  – фактическое значение на уровне порогового;    – превышение порогового на 10–20 %; 

     – превышение порогового значения на 21–50 %;     – фактическое значение ниже порогового на 10–50 %; 
     – фактическое значение ниже порогового более чем на 51 %. 

 
Установлено, что фактические значения норм потребления таких продуктов, как 

мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, фрукты и ягоды ниже пороговых почти  
в 2 раза. На уровне пороговых значений находится потребление сахара, масла и расти-
тельных жиров, хлеба и хлебопродуктов. Уровень самообеспеченности продовольстви-
ем Хмельницкой области определен как средний. 

ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В СИСТЕМЕ «ЛЕС – ЧЕЛОВЕК» КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ МЕНТАЛИТЕТА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
О. В. Лапицкая 

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Экономические отношения в системе «лес – человек» появились еще в глубокой 
древности. Экономические отношения возникли тогда, когда появилось понятие товара 
и денежные расчеты. В отношении «лес – человек» экономические подходы мы видим 
уже в Киевской Руси. Так, Н. М. Карамзин, описывая княжество Ярослава Мудрого 
(1019–1054), отмечает необходимость оплаты за те или иные нарушения, которые со-
вершены в лесу. При этом наибольшую ценность представляли звери и бортные дере-
вья, а сама древесина практической цены не имела. Так, за бобра, украденного из норы, 
полагалось 12 гривен пени. Это была очень высокая стоимость. В гривне было 20 нагат 
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или 50 рязаней. А две рязани составляли одну куну. Для сравнения за украденного 
княжеского коня полагалось три гривны пени, а за простого – две. Высокие штрафы 
полагались и за повреждения бортных знаков или уничтожение бортных деревьев. 
Здесь мы видим, что отношения «лес – человек» распространялось пока только на про-
дукцию охоты и пчеловодства. Сама древесина серьезного экономического значения не 
имела, хотя изделия из нее уже продавались. Все это формировало у населения (древ-
лян, родимичей, полян) отношение к лесу как к бесплатной кладовой древесины, но 
удерживало их от неразрешенной охоты.  

Уже с XII в. за охоту и выпас скота в лесу стала взиматься плата. Экономические 
отношения «лес–человек» стали существенно изменяться на территории современной 
Беларуси лишь к концу XV в. К этому времени количество населения существенно вы-
росло. Возникли крупные поселения. Древесина требовалась для построек, отопления  
и других целей. В результате владельцы лесов вынуждены были охранять лесные мас-
сивы, находящиеся вблизи селений. Поэтому великий князь Казимир Ягайлович в сво-
ем Уставе или Судебнике (1492 г.) отмечает, какие наказания вводятся за порубки леса, 
т. е. лесопользование становится регулируемым. 

В 1557 г. Великий князь Литовский Сигизмунд Август II издал «Уставу на воло-
ки», где регулировалось землепользование, в том числе и сенокошение на лесных зем-
лях. В 1567 г. этим же великим князем была введена «Устава и инструкция господар-
ским лесничим», где был предусмотрен порядок пользования лесами. Таким образом, 
организованное лесное хозяйство появилось у нас, хотя и несколько позже, чем в За-
падной Европе (например, во Франции это случилось в XIV в.), но почти на 150 лет 
раньше, чем в России. Здесь нет ничего удивительного. По образному выражению ос-
нователя научного лесоводства Г. Ф. Морозова, «Лесоводство – дитя нужды». Поэтому 
экономические отношения «лес – человек» появились раньше там, где было больше на-
селения и меньше леса. Соответственно этому формировался и менталитет народа, его 
отношение к лесу как к источнику материальных благ, которые имеют свою стоимость.  

В то же время на территории Беларуси отношение человека к лесу носило слабо-
выраженный экономический характер. Лес был относительно дешев и его часто брали 
бесплатно или за небольшую отработку в силу того, что у населения было очень мало 
денег.  

Большое влияние на экономические отношения «лес – человек» оказало присое-
динение территории Беларуси к Российскому государству. Лес в больших количествах 
поставлялся из Беларуси в Ригу и на юг Украины, а также в Англию. Поэтому ментали-
тет народов постепенно формировался под влиянием этих новых реалий. Лес в созна-
нии народа постепенно становился реальной материальной ценностью. Особое значе-
ние лес как материальная ценность приобретает к середине XIX в. Начинаются 
массовые вырубки государственных и помещичьих лесов. Часть лесов находится в ве-
дении крестьянских общин. Последние в основном были источником топлива, так как 
лучшие строевые леса к тому времени были вырублены или находились у других вла-
дельцев. Отношение крестьян к лесу становится агрессивным. Развивается воровство 
древесины.  

Все эти процессы нашли отражение в художественной литературе у Н. А. Некра-
сова, Л. Н. Толстого и др. Менталитет народа по отношению к лесу постепенно сменя-
ется от доброжелательного к негативному. Если раньше лес служил защитником, кор-
мильцем, то сейчас – это враждебная среда, которая принадлежит другим людям.  
А пользование лесом ограничено.  

Такое положение сохраняется вплоть до 1918 г. Советская власть, понимая ог-
ромный неудовлетворенный спрос народа на лес и стараясь разрушить наследие про-
шлого, в первые годы разрешила свободное пользование лесными дарами. Население 
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стало массово вырубать леса. Менталитет народа постепенно сменялся с опасливого 
отношения к лесу на «хватательный» – хватай, пока дают. Вскоре Советская власть са-
ма поняла, что необходимо вводить какие-то ограничения. Поэтому все леса были раз-
делены на леса местного значения и государственные. Беспрепятственно рубить можно 
было первые, а государственные леса для народа оставались неприкосновенными.  

Таким образом, экономические отношения в системе «лес – человек» формирова-
ли в менталитете сельского жителя, который выражался в том, что местные леса – это 
свои, а государственные – это чужие. Впоследствии леса местного назначения были пе-
реданы во владения колхозам и стали называться колхозными лесами. Именно эти леса 
спасали крестьянские семьи от холода в суровые зимы, так как именно там бесплатно 
заготавливались дрова. В колхозных лесах крестьяне брали древесину для построек. 
Все это позволило белорусской деревне устоять в суровых испытаниях предвоенного и 
послевоенного времени, хотя сами колхозные леса были практически уничтожены.  

В результате сформировался такой менталитет населения, который заключался в 
том, что в колхозном лесу сельский житель – хозяин, а в государственном лесу он на-
емный работник или вор. На государственный лес сельское население смотрело, как на 
бездонную бочку, из которой можно брать, не считаясь ни с какими потерями.  

К концу ХХ в. экономические отношения в нашей стране существенно изменились. 
Изменились они и в отношении «лес – человек». Древесина стала доступным товаром для 
всех слоев населения. Сыграло свою роль и экологическое воспитание. Поэтому ментали-
тет народа стал постепенно смещаться в сторону известного лозунга «Лес – наше богатст-
во. Берегите его!». Этот лозунг работает пока не в полной мере, но все же понимание того, 
что лес представляет собой большую материальную, экологическую и эстетическую цен-
ность, в значительной степени уже овладело нашим населением.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что экономические отно-
шения в системе «лес – человек» на протяжении веков формировали менталитет наше-
го народа по отношению к лесу, начиная от бесплатного природного дара, через этап 
запретов и невозможности пользоваться дарами леса, понимания леса как экономиче-
ской категории, имеющей также экологическое и эстетическое значение. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ «НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ»  
ДЕРЕВЕНЬ (НА МАТЕРИАЛАХ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Н. Е. Лихачев 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, Беларусь 

Во второй половине XX в. на развитии села негативно отразились связанные  
с индустриализацией процессы урбанизации, а также распад СССР, повлекший обедне-
ние аграрного сектора экономики и соответственно уровня развития инфраструктуры. 
Под влиянием этого наиболее активная часть сельского населения устремилась в горо-
да, а в общественном сознании сформировалось нейтральное, а зачастую и негативное 
отношение к проживанию в сельской местности. В социологической науке этот процесс 
назван «раскрестьяниванием», при этом подчеркивается, что он существовал и раньше, 
но именно со второй половины XX в. этот процесс приобрел массовый характер. Дру-
гими негативными факторами явились авария на ЧАЭС, повлекшая загрязнение части 
сельскохозяйственных земель и исход населения; переселение жителей из «неперспек-
тивных» деревень, а также непродуманные попытки внедрения элементов рыночной 
экономики в сельскохозяйственную отрасль. 




