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ного бизнеса в объект воздействия деловой культуры 
партнера, что, в конечном счете, может привести к 
снижению репутации и значимости в деловом мире и 
даже оказаться плохой кредитной историей.

Комбинирование международного бизнеса и дело-
вых культур в нашем представлении являет собой два 
параллельных потока:

1. Комбинирование персонального взаимодействия 
работников фирмы с другими стейкхолдерами (держа-
телями интереса) и действием других факторов про-
изводства (в особенности информации) – процесс, 
выявляющий ключевые компетенции, творческие ини-
циативы людей и тому подобные личностные характе-
ристики.

2. Взаимодействие фирм в международном бизнесе, 
что является материализованным в длительные взаи-
моотношения коллективный опыт международного 
сотрудничества, – процесс, обнаруживающий цен-
ность корпоративного гражданства (социальной от-
ветственности) и факторы устойчивости экономиче-
ского развития общества.

На оба эти потока, безусловно, оказывает влияние 
пресловутая «невидимая рука» международного рынка, 
обнаруживая как положительные, так и отрицательные 
стороны установления такого взаимодействия. Однако 
сам по себе рынок, дистанцирующийся от ценностей 
традиционного общества (демократии, соблюдения 
прав человека и др.), не в состоянии создать и сохра-
нить преимущества социального взаимодействия. По 
мере их убывания в развитии международного бизнеса 
доминирующими становятся те взаимодействия, кото-
рые обуславливают отрицательное содержание рыноч-
ной экономики, когда:

а) выгода становится выше закона и правопорядка: 
нужная власть покупается и контролируется оплатой 
средств, формирующих общественное мнение;

б) финансовый капитал замыкается сам в своем обо-
роте, господствуя и самовозрастая уже вне всякой свя-
зи с экономикой.

Данные отрицательные предпосылки присутствуют 
в международном бизнесе практически всегда и при 
любых обстоятельствах и нарастают по мере увели-
чения масштабов рыночного хозяйствования. Поло-

жительные же стороны рыночной системы могут по-
явиться и эффективно воплотиться лишь при наличии 
определенных усилий со стороны субъектов междуна-
родного бизнеса, каковыми можно считать и те субъек-
ты, которые необходимы для овладения и проявления 
деловой культуры. И здесь важно обратить внимание 
на то, что при всевозрастающей концентрации капи-
тала зачастую недооцениваются капиталовложения 
в главную производительную силу – в человеческий 
капитал. Очевидно, что без содействия развитию че-
ловеческого капитала приходится расплачиваться все 
большей долей материально-вещественных ресурсов. 
С учетом наличия такого рода дополнительных рисков 
ведения внешнеэкономической деятельности, можно 
предположить, что объединение международного биз-
неса с развитием деловых культур способно положи-
тельно сказаться как на ведении собственно бизнеса, 
так и на обществе в целом. Материализация этого еди-
нения в обществе может сказаться:

•	 в духовно-психологическом плане: произойдет 
оздоровление самих потребностей, которые предопре-
делят оздоровленный же рыночный спрос – станет не-
позволительно желать низкого и обманного;

•	 в гуманизации отношений в обществе: востре-
бованности помощи, обратной связи и встречных 
инициатив по оказанию помощи людям, с которыми 
установлено взаимодействие, причем все это – в рас-
ширяющихся масштабах;

•	 в укреплении этического фундамента конкурен-
ции навыками проявления высокого сознания при де-
ловой коммерческой активности;

•	 в создании предпосылок для функционирования 
международного бизнеса в условиях главенства закона 
и правопорядка на рынке.

Данные элементы-предпосылки фактически коре-
нятся в духовной сфере, подкрепляются религией и 
являются наследием традиционного общества. Однако 
какими бы фундаментальными они не являлись для 
обеспечения положительных качеств либерализации 
рынка, все эти элементы отсутствуют (не возникают) 
в обществе, где смысл жизни человека состоит в удов-
летворении своих потребностей с минимальными за-
тратами усилий.

О НЕОБХОДИМОСТИ КОДИФИКАЦИИ  
ЗАКОНО ДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Савина И. В. (Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск)

Согласно ст. 1 Конституции, Республика Беларусь 
является унитарным демократическим социальным 
правовым государством. 

Социальная защита включает экономические, пра-
вовые и организационные меры, которые объединяют-

ся в систему и направлены на единую цель – предоста-
вить гражданам достойное социальное обеспечение, 
стимулировать их к длительной эффективной трудо-
вой деятельности, исключить иждивенческие уста-
новки. В социально-обеспечительные общественные 
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отношения в Беларуси вовлечены большие группы 
людей.

Способ распределения благ зависит от экономиче-
ской системы, способа производства и воплощается 
в соответствующих нормах права посредством воли 
государства в процессе правотворчества. Именно осо-
бенности экономической системы общества, социаль-
ные условия жизни порождают необходимость в тех 
или иных видах социальной защиты населения, дик-
туют необходимость изменения условий их предостав-
ления, что является основной причиной частых изме-
нений в законодательстве о социальном обеспечении. 
Изменчивость законодательства в этой сфере отрица-
тельно влияет на социальное обеспечение и лишает его 
такого признака как стабильность. 

Социальная защищенность работника положитель-
но влияет на эффективность его работы. Особое место 
занимают здесь локальные акты на предприятии, в 
том числе коллективные договоры, содержащие пра-
ва и гарантии для трудового коллектива, в том числе 
для работников, имеющих семьи и детей. Детализация 
таких норм для постоянных работников, длительное 
время работающих на одном предприятии, имеющих 
длительный профессиональный стаж, может мотиви-
ровать их к участию в общественной жизни коллекти-
ва, созданию постоянных профессиональных связей, 
разработке инновационных проектов. 

Как показывает анализ заключаемых коллективных 
договоров, многие из них носят неконкретный харак-
тер, обязательства которых часто представляют собой 
общие суждения или дублируют положения Трудового 
кодекса. Немногим более 20 % обязательств оказались 
конкретными, то есть содержат конкретные положе-
ния о размерах пособий, надбавок к заработной плате, 
доплат, предусматривают увеличение продолжитель-
ности отпусков, а остальные (около 80 %) представля-
ют собой общие суждения [1, с. 54–55].

Такое положение приводит к тому, что даже постоян-
ным работникам, в том числе имеющим детей, не предо-
ставляется социальный пакет, не оказывается помощь в 
трудной жизненной ситуации, а оказание материальной 
помощи при отсутствии правовой нормы в локальном 
акте предприятия является финансовым нарушением. 

Не проводится и оценка вклада таких работников в 
работу предприятия, что не позволяет учитывать эф-
фективность их работы на основании экономических 
показателей при решении вопроса о предоставлении 
дополнительной социальной защиты. Такая оценка мо-
жет быть сделана с обязательным учетом как отраслей 
правовой науки, так и данных других общественных и 
естественных наук, прежде всего экономических.

Негативно влияет на развитие социально-обеспечи-
тельных отношений и отсутствие в Трудовом кодексе 
Республики Беларусь главы о социальном страхова-
нии, особенно с учетом перехода к страховому стажу. 

Процесс обновления законодательства о социаль-
ном обеспечении напрямую отражает происходящие 
в стране преобразования. Однако в данной сфере по-
прежнему отсутствует кодифицированный источник, 
который охватывал бы правовую регламентацию всех 
видов социальной защиты. Главным направлением 
совершенствования законодательства в этой области 
является его систематизация, проведение отраслевой 
кодификации и принятие Кодекса о социальном обе-
спечении (Социального кодекса) Республики Беларусь 
[2, с. 16].

Необходимо определиться с объемом норм, которые 
должны быть включены в кодекс, провести отраслевую 
идентификацию норм, включенных в нормативные 
правовые акты межотраслевого характера, осуще-
ствить кодификацию поэтапно, провести миникоди-
фикации, которые будут способствовать согласованию 
близких по содержанию норм, включенных в разные 
законы [3, с. 14]..

Увеличение количества нормативных правовых ак-
тов, недостаточная систематизация законодательства, 
наличие бланкетных норм сказываются и на право-
применительной практике, уровне правовой культуры, 
отрицательно влияют на уровень правовой защиты 
семей работающих граждан, воспитывающих детей. 
Повышение качества и эффективности принимаемых 
норм, их поэтапная кодификация на основе конститу-
ционных норм могут оказать положительное влияние 
на мотивацию работников и развитие социально-тру-
довых отношений и должны стать ориентиром законо-
дательной политики.
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