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Поскольку «трасформация модальных для менталитета ценностей и стереотипов 
нормативного поведения – процесс не только длительный, но и чрезвычайно болезнен-
ный, что обусловлено психологическими сложностями адаптации к изменившейся 
«картине мира», к непривычной, и поэтому травмирующей психику, социальной среде» 
[1, с. 147], постольку ментальность, преобладающая в восточнославянских обществах, 
оформляемая иррациональными эмоционально-этическими установками, начнет поро-
ждать органичные для нее типы социальных действий в условиях формирования новой, 
органичной для нее мощной системы ценностей. Пока же она находится в «режиме 
ожидания». 
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Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР 
и ОКР) – деятельности, позволяющей человеческому и сетевому капиталу генерировать 
инновации, – зависит от количества доступных средств и их распределения между фун-
даментальными и прикладными исследованиями. Различные оценки прибыльности вло-
жений в научно-технические и опытно-конструкторские работы показывают, что частная 
доходность в среднем равна 28 %, а социальная доходность значительно выше. Как толь-
ко основа человеческого капитала создана и усилен творческий потенциал, окупаемость 
затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы может быть дос-
таточно высокой. Фактически экономики, в основе роста которых лежат инновации, 
должны быть готовы инвестировать от 2 % и более ВВП ежегодно в НИР и ОКР с целью 
постоянного приращения запаса знаний и обеспечения достаточного потока инноваций. 

По мнению многих авторитетных зарубежных специалистов, культура имеет 
значение для социально-экономического развития и оказывает на него влияние. Цен-
ности, доминирующие в обществе, хорошо подходят для анализа изменений, проис-
ходящих в культуре и личности в ответ на исторические и социальные изменения. 
В кросскультурной психологии и смежных науках предложен ряд теоретико-
эмпирических подходов к измерению культурных отличий и их связей с социально-
экономическим развитием. 

Одним из важнейших условий успешного социально-экономического развития 
Беларуси является переход экономики страны на «инновационные рельсы», что, несо-
мненно, предъявляет определенные требования к личности и социуму. В настоящее 
время в кросскультурной психологии существуют исследования, указывающие на то, 
что базовые ценности культуры влияют не только на экономическое развитие, состоя-
ние здоровья популяции, продолжительность жизни, ощущение благополучия и сча-
стья, но и на изобретательность и инновационные диспозиции личности.  

Необходимо отметить некоторые особенности белорусского бизнеса и его пред-
ставителей. Речь идет, прежде всего, о менталитете белорусских бизнесменов. Напри-
мер, российский менеджмент намного жестче белорусского, что отвечает самой специ-
фике российского менталитета. В белорусских условиях управленческая борьба скорее 
имеет вид «управленческого танца» и конструктивного диалога. Менеджмент в Белару-
си ничем не отличается от российского или украинского за исключением одной пози-
ции: отсутствует масштабность мышления, что обусловлено размерами страны. В Бе-
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ларуси, например, очень высокая культура учета рисков. Но вот с точки зрения мас-
штабности мышления белорусы сильно проигрывают. Это обусловлено тем, что бизнес 
в нашей стране узконационален. Предприниматель довольствуется устойчивостью в 
рамках даже не страны, а своего региона. 

Кроме того, белорусский менталитет таков, что никто из частников «по целине» 
не пойдет, особенно, если это касается организации производства действительно новой 
продукции, не имеющей аналогов в мире. Абсолютное большинство инноваций, полу-
чивших распространение в Беларуси с помощью частной инициативы, являются тако-
выми лишь для нашей страны, т. е. на белорусский рынок пришли те товары и услуги, 
которые уже прошли «обкатку» на рынках других стран.  

Специфика Беларуси такова, что государство исторически являлось ключевым пред-
принимателем и инноватором. И лишь после того, как государство создаст определенные 
организационно-правовые условия и обеспечит подготовку кадров, владеющих современ-
ными технологиями, лишь тогда на подготовленную почву придет частный бизнес. 

Культура Беларуси формировалась в трудных экологических условиях, изначаль-
но в ней был высок уровень коллективизма и иерархии, в настоящее время ее члены 
больше стремятся к индивидуальному успеху и достижениям, что в сочетании с ценно-
стями групповой принадлежности и иерархии способствует высокому уровню корруп-
ции. В ней слабо развиты институты демократии и низка ценность личной свободы. В 
то же время у нее есть явно выраженный потенциал и вектор развития, прежде всего в 
сфере экономики. Можно говорить о том, что белорусская культура инновационно-
резистентна, сопротивляется прогрессу.  

В числе культурных факторов технологического прогресса британский исследова-
тель G. Gelade называет такие, как открытая интеллектуальная среда, интеллектуальная 
автономия и социальное равноправие [2]. Американский исследователь S. Shane отмечал, 
что принятие неопределенности (как готовность к риску и переменам), индивидуализм 
(как автономия, независимость и свобода), а также отсутствие дистанции власти (как ан-
типод иерархии и авторитаризма) ассоциировались с высокий уровнем инновационности 
наций в период 1980-х гг. «Национальные показатели инноваций движимы более фунда-
ментальными силами, чем экономические условия, и социальные изменения могут быть 
необходимы для того чтобы сделать менее инновационные общества более инновацион-
ными» [3]. По мнению американского исследователя T. Friedman, развитие страны связа-
но с такими факторами культуры, как открытость для иностранных идей, солидарность 
нации, готовность к сотрудничеству с посторонними, а также мера озабоченности элиты 
положением масс [1]. Значимой представляется такая ценность американского общества, 
как право на индивидуальность, право быть не таким как все, право быть другим. В этом 
праве, а также в признании права окружающей действительности на разнообразие – во 
взглядах, вкусах, мировоззрении, в одежде и образе жизни – ключ к изменениям, инно-
вациям, прогрессу. Потому что инноватор – это человек (или группа), который делает не 
то и не так как все, он играет не по правилам и часто вопреки им. А в открытой иннова-
ции ситуация еще серьезнее – таких «других» уже несколько. 

Для активизации широкого участия белорусского бизнеса в инновациях, в частно-
сти открытых инновациях, с точки зрения преодоления нацией кросс-культурного 
барьера, представляется целесообразным: рост творческой составляющей в образова-
нии (выбор значительной части курсов студентами и предметов школьниками) усиле-
ние гуманитарной составляющей образования как формирующей неявные активы – со-
циальные компетенции индивидуумов и групп; интенсификация научных исследований 
в области кросс-культурных факторов экономического роста и развития инновацион-
ной экономики; интернационализация образования и научной сферы (бизнес интерна-
ционализируется в силу проблем выживания; пропаганда инноваций и инновационных 
ценностей в СМИ); Беларуси нужно учиться опыту зарубежных стран.  
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Духовные традиции, аккумулируя опыт прошлого, выполняют роль своеобразных 
социальных эстафет, проносящих сквозь время жизненно важные общественные явле-
ния – представления о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о социальной значимо-
сти разных форм хозяйственной деятельности, способов коммуникации и регулирова-
ния социальными процессами, вопреки переменчивому времени и всему исторически 
происходящему. 

В иерархии духовных традиций и ценностей славянства исследователи выделяют: 
общеславянские ценности, ценности восточного славянства (наряду с другими типами 
регионального славянства – западного и южного); духовные ценности национального 
славянства (русские, белорусы, украинцы и т. д.). 

Ценности, наряду с нормами и идеалами – важнейшие компоненты человеческой 
культуры. Их существование укоренено в экзистенциальной активности субъекта куль-
турного творчества, его диалоге с другими людьми, ориентированного не только на об-
ласть сущего, но и на значимое, нормально-должное [2, с. 342]. Ценности – обобщен-
ные представления людей относительно целей и норм своего поведения, воплощающие 
исторический опыт и концентрированно выражающие смысл культуры отдельного эт-
носа и всего человечества, существующие в сознании каждого человека ориентиры, с 
которыми индивиды и социальные группы соотносят свои действия. На основе этих 
ориентиров складываются конкретные типы поведения. Значимость ценностей опреде-
ляется тем, что они в концентрированном виде несут в себе не только опыт историче-
ского прошлого, но и выражают желаемую перспективу будущего, благодаря чему со-
временники рельефней видят социальную реальность, четче представляют перспективу. 

Комплекс духовных детерминант деятельности людей или отдельного человека, а 
также соответствующих им социально-культурных образований, которые интерпрети-
руются в положительном ракурсе их значений, представляет собой ценностные ориен-
тации. Последние определяют мировоззрение людей, их цели, существенно влияют на 
образ жизни, социокультурные приоритеты, выбор средств их достижения. 

Формирование национальных ценностей, национального характера, менталитета лю-
бого этноса детерминируется многими факторами. Для становления  национального мен-
талитета белорусов, базирующегося на этнонациональных ценностях являются природно-
географический, ландшафтный, геополитический и иные факторы. Проблема поиска цен-
ностных идеалов характерна для белорусской культуры на протяжении всей ее истории. 
Уникальная история, особая жизненная среда, характер труда и отдыха, взаимодействие с 
представителями иных этнонациоанальных и конфессиональных сообществ, собственные 
нормы морали, особый взгляд на проблему ценностей явились основополагающими фак-
торами, сформировавшими  менталитет, культуру белорусского народа. 

В эволюции духовных ценностей восточного славянства основополагающую роль  
сыграли такие факторы, как формирование Киевской Руси, Московского княжества, 




