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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Вы участвуете в азартных играх 
на деньги?» 

Абсолютное большинство респондентов на ряд вопросов, о том, случалось ли 
им: «пропускать учебу, чтобы поиграть в азартные игры», «играть, чтобы рас-
платиться с долгами», «после проигрыша стремиться как можно быстрее отыг-
раться», «брать в долг, чтобы играть», «продавать вещи, чтобы на что-то сыг-
рать», «думать о самоубийстве после крупного проигрыша», дали ответы, которые, 
на наш взгляд демонстрируют пока отсутствие развития зависимости к азартным 
играм. Но имеется доля людей готовы пойти на прогул учебы ради игры или даже 
продажу вещей, что бы сыграть на вырученные деньги. Так, например, вариант от-
вета:«играть, чтобы забыть о проблемах, неприятностях» выбрали 18,4 % респон-
дентов, что также свидетельствует о потребности в каких-либо эмоциональных 
сторонах игрового процесса. 

По итогам проведения работы мы пришли к следующим выводам: 
1. Почти две трети (68 %) респондентов склонны к участию в азартных играх, 

т. е. они периодически или постоянно играют. Причем около 15 % «игроков» делают 
это на деньги, около одной пятой (19,2 %) раньше играли на деньги, а сейчас горят 
об отказе от данной формы игр. 

2. Вряд ли можно говорить об устойчивой зависимости у наших респондентов 
от азартных игр, так как практически 32 % опрошенных играют крайне редко (мень-
ше чем пару раз в месяц) и 31 % вообще не принимали участия в азартных играх. 

3. Основными причинами участия в азартных играх оказались сильные эмоции 
и хорошая компания. Так же небольшая доля респондентов принимают участие по 
причинам рационально неоправданным (например оплата долгов или своей зависи-
мости от игры). 
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Международные интеграционные процессы первоначально определяются дол-

госрочным сотрудничеством отдельных фирм, прежде всего – транснациональных 
корпораций. Дальнейшая перестройка социально-экономических отношений, на-
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правленная на усиление международных интеграционных процессов принимает та-
кие формы, как ввод единых технических стандартов и процедур сертификации, 
признание дипломов, полученных в обеих странах, уравнивание в правах граждан 
при получении образования, трудоустройстве, сближение норм социального обеспе-
чения и т. п. Дальнейшая трансформация социально-экономических отношений при-
водит к последовательной организации: свободной торговли, таможенного союза, 
общего рынка, экономического союза, валютного и политического союза.  

Современные теории международной интеграции рассматривают, в основном, 
экономические и политические формы интеграционных образований, что обуслов-
лено высоким уровнем инертности изменений социокультурной основы общества. 
Она, с одной стороны, является «скрепом», обеспечивающим целостность этнона-
циональных общественных систем, источником их экономической и политической 
силы, а с другой стороны – источником противоречий, «тормозящих» переход к но-
вой общественной системе – интегрированной, единой и целостной на более высо-
ком уровне. 

Вследствие этого большинство международных интегрированных группировок 
могут успешно функционировать только в рамках зон свободной торговли, тогда как 
немногие страны способны образовывать валютные, экономические и политические 
союзы. 

Особенностью проявления различий базовых норм этнонационального мента-
литета является неодинаковое, неоднородное отношение жителей одной страны к 
представителям других  народов, наций, которое проявляется в различной степени 
стремления представителей интегрирующихся стран к возможности породниться, 
совместно работать, жить по соседству и т. п. 

По результатам опроса, проводимого независимым институтом социально-
политических и экономических исследований [1, с. 26], белорусы готовы в первую 
очередь породниться с русскими (50,4 %), но не с англичанами, французами, немца-
ми (13,2 %). Роднит белорусов с русскими высокий уровень стремления оказать по-
мощь представителям своей нации, «чувство локтя», патриотизм, духовность – каче-
ства, в первую очередь необходимые для формирования большой славянской семьи 
чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации. Исследо-
вание, проведенное В. В. Кириенко, свидетельствует о том, что данное качество бе-
лорусами в идеальном ментальном портрете «…оценено очень высоко и входит в 
группу доминирующих. Собственная самооценка от идеального уровня у белорусов 
зафиксирована на уровне 47,1 %. Чуть выше это качество определено у русских 
(53,0 %), значительно слабее – у поляков (34,4 %) и немцев (36,7 %)…»  [2, с. 254]. 

В то же время белорусы в первую очередь готовы работать вместе с англичана-
ми, французами, немцами (31,6 %), тогда, как русским в ранговой иерархии наций, с 
которыми готовы работать вместе белорусы, досталось только 9 место (18,3 %) 
[1, с. 26]. В значительной степени данное стремление определяется существенной 
разницей у белорусов между идеальным и реальным состоянием развития рацио-
нально-деятельных ментальных характеристик, которые во многом определяют ус-
пешность трудовой и производственной деятельности. «…«Эталонными» нациями 
в предприимчивости и расчетливости белорусские респонденты признали немцев и 
американцев. Свою предприимчивость белорусы оценили только на 22,8 %, у рус-
ских на 38,4 %, а у поляков на 78,8 % от желательного уровня…» [2, с. 255]. «Самую 
высокую способность к соревновательности и конкуренции, превышающую идеаль-
ный уровень, белорусы зафиксировали только у американцев. У немцев это качество 
зафиксировано на уровне 60 %, а свою собственную соревновательность 
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и конкурентоспособность белорусы оценили на 20,0 % от оптимального уровня. 
Выше собственного уровня соревновательность белорусы зафиксировали у русских 
(28,5 %) и у поляков (47,3 %) [2, с. 255]. 

Результаты представленных исследований обуславливают актуальность транс-
формации трудовых отношений на белорусских предприятиях, экспортноориентиро-
ванных на Западную Европу по следующим направлениям: 

– использование руководителей специалистов из стран Западной Европы для 
обучения работе с прогрессивным оборудованием и технологиями (в также расши-
рение их участия в аутсорсинговых процессах); 

– разработка и внедрение систем управления исполнительской, трудовой и про-
изводственной дисциплиной на уровне предприятия, региона, республики; 

– разработка и внедрение систем управления мотивацией к труду, формирую-
щих у работников стремление к предприимчивости, расчетливости, соревнователь-
ности, конкуренции, точности, аккуратности, законопослушанию, обязательности, 
верности слову, принятому решению. 

Существенным фактором интенсификации интеграционных процессов в рамках 
модели поливекторной интеграции может стать коррекция отношения белорусов к 
труду как к «наказанию» [3, с. 76], как к деятельности обязательной, но тяжелой, за-
частую – неблагодарной, а потому и не требующей полной отдачи. Такое отношение 
не просто складывалось годами, оно стало частью национальной культуры, проявля-
ясь в сказках, пословицах и поговорках: «… «Всех работ не переделаешь», «работа 
не волк, в лес не убежит», «от трудов праведных не нажить палат каменных», «от 
работы не будешь богат, а будешь горбат», «работа дураков любит»…» [3, с. 76], 
а также: «без труда – не выловишь и рыбку из пруда», «терпение и труд – все пере-
трут», «доход не живет без хлопот». «… В сказках отразилась затаенная мечта пред-
ков – исполнение желаний без особых усилий: «по щучьему веленью», с помощью 
«скатерти-самобранки», «золотой рыбки», «жар-птицы», «конька-горбунка», «ца-
ревны-лягушки», «золотой табакерки»… Везенье, удача чаще всего сопутствует ло-
дырям и бездельникам…» [3, с. 76]. 

Особенности трудовых отношений в Республике Беларусь определяются и тра-
диционным славянским отношением к образованию, повышению квалификации, и, 
соответственно, к представителям научной, врачебной, педагогической, инженерной 
среды, профессионалам, определяющим потенциал технологического и социокуль-
турного развития общества.  Ф. Приходько приводит цитату из публикации 1909 г. 
об отношении студентов к образованию  «… Русское студенчество занимается по 
крайней мере в два раза меньше, чем заграничное… У заграничного студента празд-
ники и вакации поглощают не более трети того времени, которое уходит на праздни-
ки русского. Но и в учебные дни заграничный студент занят гораздо больше нашего» 
[3, с. 77]. Данная цитата не потеряла своей актуальности и для современных бело-
русских студентов. 

Необходимо формировать новый социальный класс, «новую интеллигенцию», 
проводя структурную трансформацию белорусского общества, выравнивая сложив-
шуюся диспропорцию между интересами социально-экономических субъектов, но-
сящих трудовой (продукционный), уравнительный и собственно-социальный харак-
тер [4, с. 347]. 

Последовательная, поэтапная трансформация социально-классовой структуры 
общества, проявляющаяся в создании условий для становления «новой интеллиген-
ции» как социального класса, позволит актуализировать такие рационально-
деятельные ментальных характеристики, как стремление к: предприимчивости, рас-
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четливости, соревновательности, точности, аккуратности, законопослушанию, обя-
зательности, верности слову, принятому решению при сохранении: трудолюбия, те-
плоты и сердечности в отношении между людьми, коллективизма. 
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Идея международного трансграничного сотрудничества Польши с Беларусью и 
Украиной приобрела особое значение в связи с расширением в 2004 г. Европейского 
союза, хотя история взаимоотношений этих стран намного старше. Возникла естест-
венная потребность проанализировать ситуацию, создавшуюся на территориях, ко-
торые являются восточной границей Европейского союза и находятся в Польше. 

С возникновением идеи создания объединения Еврорегиона, появилось понятие 
«Еврорегион Буг». Эта организация была создана для сотрудничества между евро-
пейскими странами на уровне административных единиц, территории которых име-
ют общую границу. Целью этого объединения является создание благоприятных ус-
ловий для общественно-экономического и гуманитарного развития региона. 

Развитие международного европейского сотрудничества во многом зависит от 
повышения эффективности приграничного сотрудничества [1]. Оно охватывает та-
кие сферы, как расширение сотрудничества в области регионального развития, 
транспорта, связи, обеспечения носителями энергии и воды, торгового обмена, в 
сфере образования и научных исследований, туризма, культурных связей, искусства, 
а также борьбы с преступностью и стихийными бедствиями [2]. 

Трансграничное сотрудничество – это специфический пример международного 
сотрудничества, которое характеризуется соседскими контактами, совместными ви-
дами деятельности на местном и региональном уровнях. Но оно не относится непо-
средственно к сфере политики и территориальной целостности стран участниц. Со-
вместные договоры не имеют цели организации сотрудничества между 
центральными органами этих стран. 

Региональная деятельность, в результате которой было создано трансграничное 
объединение «Еврорегион Буг», началась в Польше в апреле 1992 г. по инициативе 
хелмского, люблинского и белоподляского воевод. Тогда было подписано регио-
нальное соглашение, а также создан региональный консорциум, определяющий фи-




