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ченного сообщества, представители которого находятся в непосредственном взаи-
модействии и общении, поэтому характеризующаяся относительным единством язы-
ковой системы. Существенным компонентом данной ситуации является возмож-
ность, а иногда и неизбежность вступления диалекта в языковые контакты с другими 
языками. Реакция диалектов на эти контакты зависит от характера языковой ситуа-
ции, в которую входит диалект, и может неодинаково проявляется на разных уров-
нях языковой системы. Изучение и описание этого диалекта как целостной языковой 
системы (монографическое описание диалекта) является основной задачей, постав-
ленной автором, однако не относится к простым задачам. На данном этапе реализу-
ется изучение отдельных уровней этой системы в их связях и отношениях друг к 
другу, непосредственные наблюдения за оттенками диалектной речи носителей.  

В лексике говоров вопрос о новообразовании новых слов чрезвычайно сложен. 
В большинстве случаев нельзя с уверенностью сказать является ли какое-нибудь 
слово новообразованием или это всего лишь слова, усвоенные носителями диалекта 
через просторечие. Лексика говоров находится в состоянии непрерывного изменения 
и развития. В процессе этого развития часть слов устаревает и постепенно выходит 
из употребления. Степень устойчивости диалектных слов различна: одни сохраня-
ются в речи всех носителей диалекта, другие – лишь у представителей старшего по-
коления, некоторые активно уже не употребляются.  

Причины изменения в лексике говоров прежде всего вызваны языковыми поте-
рями старых, неиспользуемых слов, что приводит к исчезновению некоторых эле-
ментов речи. Социальные изменения в жизни сельских жителей привели к исчезно-
вению многих предметов домашнего обихода, что тоже очень сильно повлияло на 
лексические изменения. Некоторые слова существуют только в пассивном запасе 
словаря и используются исключительно пожилыми жителями сельской местности. 

Словарный состав исследуемого диалекта жителей литовско-белорусского по-
граничья складывался на протяжении многих столетий, в нем существуют наслое-
ния, относящиеся к различным историческим эпохам и используемых функциональ-
но-языковых доминаций. В лексике немало слов литовского, русского и польского 
происхождения, а также слов, заимствованных из белорусского языка.  
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Цель работы: изучить основные стереотипы, регулирующие отношение белору-
сов к частной собственности. 

Задачи работы:  
– изучить влияние белорусской ментальности на отношение к частной собст-

венности; 
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– изучить социальную сущность национальных экономических стереотипов;   
– изучить стереотипы белорусов в отношении собственности; 
– определить группы экономических стереотипов белорусов в области собст-

венности. 
Методы исследования: обобщение литературных источников  и статистических 

данных.  
С постепенным изменением социальной структуры все большую роль в жизни 

человека играет формирование алгоритмов (шаблонов) восприятия и оценки соци-
альной информации, определяющих поведение индивида в отдельных ситуациях. 
Эти алгоритмы лежат в основе социальных стереотипов [1]. 

Изучение социальных стереотипов в настоящее время является актуальной за-
дачей. Стереотипы играют немаловажную роль в принятии политических и эконо-
мических решений тогда, когда общество находится в переходном или кризисном 
состоянии. На силе стереотипов основана также коммерческая реклама и торговые 
марки. Таким образом, стереотипы имеют достаточно сильное влияние на сознание 
людей и очень широкое распространение. 

Выделяют следующие функции стереотипов: 
– адаптации субъектов к внешнему миру, к новшествам, изменениям;  
– схематизации действительности, упрощение ее для понимания;  
– отнесения человека к определенной социальной группе.  
Немаловажными, а во многом и определяющими являются  сложившиеся сте-

реотипы группы людей, исторически проживающей на одной территории. Такие 
стереотипы называют национальными. Данный вид стереотипов оказывает влияние 
не только на саму структуру поведения с позиции психологии, но и затрагивает осо-
бую сферу человеческого поведения – экономическое мышление. 

Анализ литературных источников позволил определить некоторые характерные 
черты белорусской ментальности, влияющие на отношение белорусов к частной соб-
ственности. 

Надежда на власть или патернализм. Это означает, что белорусы привыкли 
переносить ответственность на власть и ждут от нее  льгот и преференций, четких 
указаний и планов от руководства. 

Боязнь значительных изменений и революций. Белорусы неохотно принимают 
любые экономические изменения, а иногда воспринимают их даже враждебно. Сего-
дня, по прошествии почти 25 лет с момента обретения независимости, абсолютное 
большинство белорусов являются сторонниками эволюционного пути развития. Белору-
сы против любых радикальных или революционных форм проведения изменений. Так, по 
данным опросов НИСЭПИ, проведенного в 2012 г., 75 % респондентов выступают 
против публичных протестов и 76 % против участия в каких-либо забастовках [3]. 

Избегание риска. Белорусы обычно стараются избегать риска и действуют по 
принципу «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Этот социальный фактор 
приводит к снижению уровня инвестиционной активности, что тормозит развитие, в 
том числе в общественно-политической жизни.  

Настороженное отношение к частной собственности. По данным Института 
социологии Национальной академии наук РБ, около 20 % жителей Беларуси под-
держивают идею частной собственности на землю. Это можно объяснить тем, что 
право частной собственности на землю – сравнительно новый для нашей страны вид 
права. До 1993 г. существовала лишь государственная собственность [2]. 

Не менее важным при изучении проблем частной собственности является ана-
лиз отношения белорусов к предпринимательству. Белорусское общество в подав-
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ляющем большинстве негативно или неопределенно настроено в отношении пред-
принимательства. Так, по данным НИСЭПИ, 30 % населения являются уверенными 
противниками предпринимательства, 53,9 % колеблются и 16,1 % сторонники пред-
принимательства [6]. 

По данным исследования МАСМИ (Международное агентство маркетинговых 
и социальных исследований),  далеко не всегда объективно воспринимаются обще-
ством мотивы социальной активности предпринимательства в области благотвори-
тельности, охраны труда, защиты экологии и т. п. Большинство респондентов склон-
ны считать, что эти действия осуществляются в целях рекламы (60 %) и повышения 
имиджа (52 %) [6]. 

Анализ позволил определить следующие группы экономических стереотипов 
белорусов в области собственности: 

1. Отношение к собственности как к источнику личного и семейного потребле-
ния («собственность позволяет тратить средства, сколько хочется и куда хочется», 
«чувство хозяина, привязанность к собственному дому, вещам», «нужна моя помощь 
детям, внукам, близким людям», «надо думать о спокойной и безбедной старости», 
«надо обеспечивать повседневное существование») – данная группа стереотипов при-
суща подавляющему большинству населения. Их сущность заключается в рассмотре-
нии собственности как условия спокойной жизни, гарантами будущего и источника 
средств для существования Это обусловлено исторически сложившимися традициями и 
нормами, согласно которым личное благополучие и благополучие семьи стоят на пер-
вом месте. Данные сведения подтверждаются результатами социологического исследо-
вания. В ранжированном перечне ценностей белорусская молодежь традиционно пер-
вые три места отвела материальному благополучию (83,8 % – сельских и 82 % – 
городских жителей), здоровью (83,2 и 85,8 %) и семье (80,7 и 80 %) [5]. 

2. Отношение к собственности как  к источнику дохода («собственность являет-
ся источником доходов», «собственность работает, приносит пользу другим людям», 
«собственность позволяет влиять на политику местных и республиканских вла-
стей»). Данная группа характерная для очень немногочисленного слоя населения, 
занятого непосредственно в сфере предпринимательской деятельности, в которой 
особую роль играют такие качества, как склонность к риску, активность, предпри-
имчивость, инновативность. 

3. Отношение к собственности как к источнику независимости и самоутвержде-
ния («собственность дает возможность людям быть независимыми», «собственность 
повышает престиж и статус человека в обществе», «собственность повышает чувст-
во собственной значимости»). Данная группа стереотипов характерна для  людей с 
высокими уровнем дохода [4]. 

На данный момент можно говорить о преобладании у белорусов стереотипов 
отношения к собственности как к источнику личного и семейного потребления.  

Таким образом, можно сделать вывод о том,  что существуют резервы по мо-
дернизации экономического мышления белорусов. В этих условиях необходимо транс-
формировать сложившееся экономическое мышление, делая упор на снижении влияния 
стереотипов, связанных с настороженным отношением к частной собственности. Это 
позволит улучшить не только социокультурную сферу жизни общества, но и даст 
крепкую основу для развития нового слоя экономически активного населения. 
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Оптимизм как феноменологический стержневой элемент культуры всегда вы-
ступал в качестве основы всех ее направлений, структурировал гуманистические 
стремления и одухотворял продуктивную культуротворческую деятельность челове-
чества. Традиционные культуры обращали на развитие оптимизма, духовной стой-
кости самое пристальное внимание, создавая для этого множество методик, техноло-
гий, запечатлевая их в базовых ценностях и передавая их из поколения в поколение. 
Вместе с тем современные процессы глобализации породили такую социокультур-
ную ситуацию, в которой традиционные культурные ценности явно не поспевают за 
ее развитием. В силу этого духовная константа человечества претерпевает измене-
ния, в поле которых все чаще поселяются пессимистические чувства и настроения. 
Сужение и ослабление качественных и количественных основ оптимизма приводит к 
явному дисбалансу психологической стабильности личности и общества. Эти про-
цессы привели к необходимости исследования его сущности, актуализировали ис-
следования оптимума духовного здоровья человечества. 

История человечества доказала, что развитие общества возможно, если в основу 
деятельности как личности, так и социума будут положены принципы оптимизма 
как эмоционально-позитивного базиса культуры. Это обстоятельство делает акту-
альным его изучение не только в рамках отдельных отраслей знания, но и в контек-
сте интегративного культурологического знания, где личность рассматривается как 
совокупный субъект культурной деятельности. 

Актуальность исследования определяется также и тем, что изучение оптимизма 
как основы культуры, возникшего на стыке различных срезов человеческого бытия, 
открывает новые возможности для более полного понимания человека как субъекта 
культуры, преобразователя социокультурного пространства современности. В нем 
человек может проявить себя наиболее полно, основываясь на духовно-
нравственном содержании оптимизма. Оптимистическое мировоззрение в этом слу-
чае выступает как продуктивная основа культуротворческой деятельности и ориен-
тир интегративной нормы духовно-нравственного развития человечества. 


