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ты государства на ЖКХ большие, так как весь новый жилой фонд «подсаживается» 
на субсидии. И это не может продолжаться до бесконечности, тем более что Бела-
русь рассчитывает на новые внешние кредиты, которые могут быть выданы с четки-
ми условиями, при которых кредиторы хотят быть уверенными, что средства пойдут 
не на субсидирование коммунальных услуг, а на развитие реального сектора [4]. 

Таким образом, в данной работе были получены данные, которые позволяют 
выдвинуть гипотезу о том, что потребление славян соответствует стереотипу прожи-
точного минимума. Независимо от того, насколько изменится уровень жизни, доля 
расходов на продукты питания остается высокой и составляет более 40 % их дохода. 
Притом основная часть расходов приходится на продукты питания, а не на развлече-
ние, отдых, образование, здравоохранение и т. д. В то время как в странах, соответ-
ствующих стереотипу престижного потребления, на продукты питания приходится 
10–15 % от расходов семей. Традиционно белорусы не экономят на продуктах пита-
ния, коммунальных услугах и здравоохранении. 
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Социальные стереотипы как правило определяются как устойчивые образцы и про-
граммы восприятия и поведения для наиболее часто повторяющихся ситуаций [1]. Каж-
дый человек за свою жизнь попадает в самые различные ситуации, ищет способы 
решения проблем, по-разному реагирует на ситуации. Так накапливается собствен-
ный опыт, который становится основой для принятия решений. Человек не изучает 
каждую ситуацию как новую и для выбора образца поведения использует сложив-
шиеся социальные стереотипы, в чем и заключается актуальность данной темы. Сте-
реотипы позволяют принимать решения в типовых ситуациях, экономить время. При 
недостатке времени, информации, при усталости, а также при эмоциональном воз-
буждении люди чаще используют стереотипы. 

Целью работы является изучение особенностей отношения белорусов к труду, тру-
довых стереотипов белорусов на основе обобщения данных литературных источников. 

Социальные стереотипы имеют ряд свойств: 
1. Предвзятость. Люди часто оценивают поступающую информацию предвзято, 

даже не замечая этого. 
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2. Ригидность. Стереотипы зачастую обладают стабильностью и консерватив-
ностью в течение долгого времени. При развитии общества стереотипы со временем 
также изменяются. Однако происходит это медленно, так как на формирование но-
вого стереотипа нужно время [2]. 

Социальные стереотипы могут существовать на двух уровнях: 
– индивидуальный уровень. Это индивидуальные убеждения конкретного чело-

века, полученные на основе своего опыта; 
– общественный уровень. Это убеждения, которые существуют у определенной 

группы людей, например, принадлежащих какой-либо конкретной нации [3]. 
Экономические стереотипы представляют собой устойчивые программы пове-

дения людей в сфере производства, распределения и потребления материальных и 
духовных благ. 

Если экономические стереотипы устарели, то они создают проблемы. Большие 
проблемы возникают в случае, когда общество реформируется. В новых экономиче-
ских условиях человек не всегда может быстро адаптироваться, выработать новое 
экономическое поведение, которое будет соответствовать его желаниям и новым 
экономическим условиям. Это ведет к желанию людей вернуться к упрощенным мо-
делям экономического поведения. Люди пытаются объединить прежний экономиче-
ский опыт с новыми идеями, что не всегда заканчивается удачно [4]. 

Экономические стереотипы включают в себя различные аспекты экономическо-
го поведения, в том числе и в сфере трудовых отношений. Национальные трудовые 
стереотипы помогают ответить на вопрос, почему англичане трудятся не так, как 
немцы, а французы не так, как итальянцы.  

У белорусов присутствует такое качество, как трудолюбие, которое обосновы-
вается генами, историей и традициями, из-за этого существуют особенности в отно-
шении к труду. Одним из трудовых стереотипов белорусов, по нашему мнению, яв-
ляется «авральный» подход к выполнению задач. «Авральный» подход к 
выполнению задач – это работа периодами, когда нет конкретного планирования ра-
боты. На наш взгляд, это обусловлено тем, что долгий период в истории белорусов 
занимал крестьянский труд. Летом и ранней осенью от крестьян требовалось выпол-
нение большого объема работы, осенью же и зимой было намного легче. Данный пе-
риод занимал в истории Беларуси более длительный срок, чем в других странах, так 
как были плохие дороги и много болот, из-за чего медленно до наших земель «дохо-
дили» новые технологии. Это и сформировало соответствующие ментальные нормы. 
Именно поэтому белорусам привычно работать рывками. Исследовательский центр 
РАБОТА.TUT.BY в ходе опроса 599 респондентов на данную тему получил сле-
дующие результаты: половине (52,6 %) белорусов не удается уложиться в отведен-
ный законом 8-часовой рабочий день. При этом 22,6 % – остаются сверхурочно на 
работе ежедневно, 44,8 респондентов остаются на работе только в крайних случаях, 
24,9 респондентов остаются на работе сверхурочно примерно раз в неделю, 7 % оп-
рошенных имели другие ответы. Таким образом, наш специалист отличается от за-
рубежного работника способностью мобилизоваться и выполнить огромный объем 
работ за несколько часов, который рассчитан на целый день, а также белорусы могут 
работать в различных сферах, т. е. не имеют узкую специализацию в отличие от за-
падных работников [5]. 

Стоит отметить, что белорусы имеют склонность к коллективному труду. Дан-
ный стереотип берет свои истоки также из истории.  Нашему народу всегда была ха-
рактерна взаимопомощь и взаимовыручка. Если кто-то в округе попадал в тяжелую 
ситуацию (пожар, неурожай, тяжелая работа и т. д.), то все соседи и друзья всегда 
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приходили на помощь. Таким образом, белорусам работать проще в коллективе, не-
жели самому, так как на подсознании чувствуется поддержка остальных членов кол-
лектива. Однако в последнее время начала проявляться тенденция к нежеланию ра-
ботать в коллективе. Одним из последствий подобного проявления коллективизма 
является слабая личная инициатива. Можно часто услышать: «Инициатива наказуе-
ма». Это также связано с исторически сформированным недоверием белорусского 
народа к крайностям [7]. Исследовательский центр HeadHunter Беларусь на основа-
нии опроса, проведенного среди 932 человек, выяснил, почему некоторым людям все 
же некомфортно работать в коллективе и как это связано с безынициативностью бе-
лорусов. Так, 33 % опрошенных называют основной причиной перекладывание от-
ветственности друг на друга, отсутствие четкого распределения обязанностей, 27 % 
респондентов рассказали, что в их коллективе каждый сам за себя, дружба и взаимо-
помощь редкость, 20 % не нравится в коллективе, что коллеги пытаются выслужить-
ся перед начальством, 7 % не устраивает, что коллеги плохо идут на контакт, ос-
тальные 12 % назвали иные причины. 

Существуют трудовые стереотипы, характеризующие отношение к заработан-
ным деньгам. Одним из трудовых стереотипов является убежденность белорусов в 
том, что: больших денег честно не заработаешь; большие деньги приносят несчастье, 
стыдно быть богатым, не таким как все, когда кругом нищета, а также международ-
ный стереотип, что не в деньгах счастье. Положительной стороной является понима-
ние, что деньги нужно заработать, что их нельзя получить просто так.  

Негативной стороной проявления данных стереотипов является отсутствие 
стремления у белорусов к профессиональному росту, изменению характера труда, 
мотивированных желанием зарабатывать больше. Неудачи на работе могут быть са-
мостоятельно оправданы искренней уверенностью в том, что руководством не были 
обеспечены условия труда и не приводить к чувствам неловкости, труда, вины. Дру-
гой пример: я бедный, потому что я не вор, а – примерный гражданин [6]. Высокий 
уровень дохода не делает человека счастливее, к такому выводу пришли ученые из 
Великобритании и опубликовали результаты опроса в журнале Personality and Social 
Psychology Bulletin. Исследования длились 9 лет, было опрошено 140 тыс. человек. 
Среди жителей крупных городов Германии и Англии проводили опрос: в какие мо-
менты они чувствовали себя наиболее удовлетворенно в жизни и как это было связа-
но с материальным достатком. Самым частым ответом на вопрос: «Что делает Вас 
счастливее», люди отвечали: семья, друзья и дети. Также опрос показал, что повы-
шение зарплаты радует их лишь короткий промежуток времени [9]. 

В Беларуси можно услышать самые разнообразные пословицы и поговорки о 
труде. Пословицы и поговорки – это народная мудрость, через них мы можем узнать 
о характере людей, об их отношении в нашем случае к труду. В пословицах и пого-
ворках в кратком виде представлена характеристика трудовых стереоти-
пов. Например, мы часто слышим: работа не волк, в лес не убежит; работе – время, 
потехе – час; терпение и труд все перетрут; когда пьешь воду, помни о тех, кто вы-
рыл колодец; послал Бог работу, да отнял черт охоту. Как мы видим, некоторые по-
словицы имеют абсолютно противоположный смысл, это говорит о амбивалентности 
отношения белорусов к труду. С одной стороны, они характеризуют особенное на-
циональное трудолюбие, а с другой стороны – лень [8]. 

Таким образом, у белорусов весьма специфические трудовые стереотипы. Их 
изучение позволяет понять и регулировать трудовое поведение в соответствии с це-
лями развития организаций за счет выработки соответствующих социальных норм.  
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Социально-политические взгляды С. Будного (1530–1593) сформировались под 
воздействием гуманистических идей эпохи Возрождения периода ХVI в. и начала 
протестантского движения. Проникая в Великое Княжество Литовское, идеи передо-
вых мыслителей Западной Европы корректировались под влиянием местной куль-
турной традиции и политической специфики феодального общества. 

С. Будный состоял на должности кальвинистского проповедника в Клецке и 
преподавал в Вильно, занимался типографической деятельностью, но основное вре-
мя он отдавал творческой работе. Он внес значительный вклад в развитие социаль-
но-политических учений. Его по праву можно называть теологом, философом, исто-
риком, просветителем, реформатором и гуманистом [6, c. 17]. 

В данный период в культурной и политической жизни ВКЛ были известны такие 
протестантские течения, как кальвинизм и антитринитаризм. Кальвинизм был направ-
лен против засилия католической церкви, его приверженцы не отказывались от христи-
анской религии, а только выступали за упрощение религиозной обрядности.  

В 50–60-е гг. XVI в. в кальвинистской организации ВКЛ выделилась группа ра-
дикалов, которые называли себя антитринитариями. Они отрицали не только многие 
религиозные догматы и обряды, в том числе и троицу, но и мировоззрение христиан-
ских философов. Некоторые из них, в частности С. Будный, считал Христа не Богом, 
а простым человеком, и ставил под сомнение существование загробного мира. К ле-
вому крылу антитринитариев относились Петр Гезка (из Гоненза), Якуб из Калинов-
ки, Павел из Винзы и др. Они отстаивали социальное равенство, выступали против 
национального «религиозного неравенства». Другая часть антитринитариев придер-


