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вой среде, выявления различных форм взаимодействия. В значительной степени в процессе исследования 
принципов гражданского права должна возобладать методология системного подхода и системного анали-
за, позволяющая оценить их взаимозависимость и взаимодействие. Использование историко-правового, 
сравнительно-правового и аналитико-критического методов исследования позволит осветить основные 
этапы становления и развития принципов гражданского права как основополагающих начал систематиза-
ции и кодификации гражданского законодательства, исследовать генезис принципов гражданского права, 
оценить их роль в нормотворческой и правоприменительной деятельности, выявить влияние экономиче-
ских, социальных, политических и других факторов, под воздействием которых они претерпевают измене-
ния, трансформируются, действуют в ограниченной степени либо, напротив, реализуются в полной мере. 

Исследование проблем принципов гражданского права должно проводиться как бы на двух струк-
турных уровнях: теоретическом и практическом. Первый уровень охватывает вопросы о понятии и ха-
рактерных чертах принципов, содержании, функциональной роли, месте в системе гражданского пра-
ва и гражданского законодательства. Особое внимание следует уделить вопросу о системе принципов 
гражданского права. Несмотря на то, что на всех этапах развития цивилистической науки ученые уделя-
ли значительное внимание исследованию принципов, до сих пор не достигнуто единство мнений ни по 
одному из указанных вопросов. 

В то же время теоретический анализ проблем принципа свободы договора не должен превращаться 
в самодостаточное, отвлеченное, оторванное от практики исследование. Наряду с теоретическими вывода-
ми должны предприниматься попытки внести предложения о практической реализации требований прин-
ципов в нормы современного гражданского законодательства. Таким образом, на втором уровне должны 
быть исследованы проблемы практического применения принципов гражданского права, их реализации.

Нам представляется, что предлагаемая методология исследования может быть с успехом применима 
и в других отраслевых правовых науках для исследования не только принципов права, но и других пра-
вовых категорий.
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Для разработки эффективной политики и стратегии на рынке труда, а также для проведения регуляр-
ных межстрановых сравнений необходима современная и надежная информация о рынке труда. В 1999 
году Международной организацией труда была разработана система ключевых показателей рынка тру-
да (KILM), которая в настоящее время включает 20 основных показателей, отражающих степень охва-KILM), которая в настоящее время включает 20 основных показателей, отражающих степень охва-), которая в настоящее время включает 20 основных показателей, отражающих степень охва-
та граждан рынком труда (табл.).

Таблица – Ключевые показатели рынка труда (KILM)

Название показателя Наличие (+), отсутствие (-)  
в статистике труда Беларуси

Участие на рынке труда

KILM 1. Показатель участия на рынке труда +
Показатели занятости

KILM 2. Соотношение «занятость/население» (L�PR) +

KILM 3. Статус занятости —  
(возможна оценка по переписи)

KILM 4. Занятость по секторам экономики —
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KILM 5. Лица, работающие на условиях 
неполной занятости —

KILM 6. Продолжительность рабочего времени —

KILM 7. Занятость в неформальном секторе  
экономики —

Показатели безработицы, неполной занятости и экономически неактивного населения

KILM 8. Безработица уровень официальной безработицы (+); 
общий уровень безработицы (—)

KILM 9. Безработица среди молодежи —
KILM 10. Долговременная безработица —
KILM 11. Безработица по уровню образования +

KILM 12. Работа на условиях неполной  
занятости по временным периодам —

KILM 13. Показатель экономически  
неактивного населения +

KILM 14. Уровень образования и грамотность + (неграмотность)
Показатели оплаты труда и издержек на труд

KILM 15. Индексы (показатели) оплаты труда  
в производственном секторе +

KILM 16. Индексы оплаты труда и доходов  
по видам профессиональной деятельности +

KILM 17. Издержки на почасовую оплату труда —
KILM 18. Производительность труда +
KILM 19. Эластичность занятости +

KILM 20. Бедность, бедность среди работающих  
и распределение доходов +

 

Основным источником информации при формировании международных индикаторов рынка труда 
являются выборочные обследования домашних хозяйств или обследования рабочей силы (Labour �orce 
Survey – L�S), которые осуществляются по рекомендации Совета Европейского Союза от 1991 г. и слу- – L�S), которые осуществляются по рекомендации Совета Европейского Союза от 1991 г. и слу-L�S), которые осуществляются по рекомендации Совета Европейского Союза от 1991 г. и слу-), которые осуществляются по рекомендации Совета Европейского Союза от 1991 г. и слу-
жат для получения сопоставимых в международном масштабе данных о структуре занятости и безра-
ботицы на внутреннем европейском рынке. В настоящее время L�S проводится в 27 странах – членах 
Евросоюза, трех странах-кандидатах и трех странах ЕАСТ (E�TA), а также в большинстве стран СНГ: 
в России, Армении, Молдове, Таджикистане, Украине, Кыргызстане.

До настоящего момента в статистике Республики Беларусь информация по KILM была представле-KILM была представле- была представле-
на весьма фрагментарно, так как основными источниками информации о рынке труда являлись сплош-
ная отчетность организаций, административные источники и перепись населения. Специальное обсле-
дование рабочей силы в Беларуси не проводилось, данные о численности и структуре трудовых ресур-
сов формировались один раз в год при расчете баланса трудовых ресурсов. Таким образом, существу-
ющая до 2012 г. в Беларуси система текущего учета и оценки состояния рынка труда, с одной стороны, 
позволяла достаточно адекватно измерить или оценить степень экономической активности населения, 
занятости, оплаты труда, всего и в территориальном разрезе, по видам деятельности, формам собствен-
ности; показать уровень и структуру регистрируемой безработицы. С другой стороны, отсутствовала 
возможность регулярной (ежемесячной и годовой) оценки фактического уровня безработицы, который 
значительно превышает ее регистрируемые объемы; не оценивалась занятость по возрастным группам; 
не детализировался профессиональный и образовательный уровень работающих, а также не было воз-
можности оценить неполную занятость, занятость в неформальном секторе и т. д.

Перечисленные факторы обусловили актуальность проведения в Республике Беларусь специализиро-
ванного обследования рабочей силы, которое обеспечит соответствие показателей рынка труда требова-
ниям международных стандартов (МОТ). 

С 2012 г. начаты ежеквартальные обследования населения сцелью получения эмпирических данных о 
рабочей силе, экономически активном населении, занятых, безработных по республике, областям, всего и 
в разрезе половозрастных групп, по городской и сельской местности. Обследование охватывает всю тер-
риторию страны: 6 областей и г. Минск. Объектом наблюдения выступают частные домашние хозяйства в 
городской и сельской местности, а также лица в возрасте от 15 до 74 лет – члены этих домашних хозяйств.
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Значимость выборочных показателей, полученных в ходе обследования рабочей силы, не вызыва-
ет сомнений. Сформированные массивы данных о численности и структуре занятых, безработных, не-
занятых на уровне республики и в разрезе областей дадут возможность не только показать реальную 
картину состояния уровня безработицы и рынка труда в Беларуси, но и создадут основу для совершен-
ствования механизма регулирования занятости, позволят выделить границы сегментов малоконкуренто-
способных лиц, структуру фактически безработных по сочетанию половозрастных и профессионально-
квалификационных признаков.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ
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Социализация экономики – одна из ключевых составляющих мирового процесса, проявляющегося в 
социальной переориентации производства, труда и жизни людей, смягчении социальной дифференциа-
ции и росте значения социальной сферы, переосмыслении собственности. 

Процесс социализации проходит в двух направлениях:1) для реализации частных экономических це-
лей в долгосрочном аспекте индивиды вынуждены соизмерять свои интересы с общественными интере-
сами, соблюдая общие правила, обеспечивающие достижение общеэкономических целей («восходящая» 
связь); 2) общество в лице государства стремится к достижению общественного оптимума через согла-
сование разнонаправленных индивидуальных интересов («нисходящая» связь). 

«Нисходящую» связь, содержанием которой является процесс инициирования и управления социали-
зацией, можно с определенной долей условности отнести к объективной составляющей процесса социа-
лизации, т. к. формирование и трансформация институтов в значительной мере обусловлена объективны-
ми факторами. В то же время «восходящая» причинная связь показывает, что индивид производит отбор 
норм сознательно и рефлексивно, поэтому процесс социализации в значительной мере детерминирован 
факторами идеологического, национального, культурного своеобразия, нравственными и традиционны-
ми ценностями, что позволяет считать его субъективным.

Между этими двумя сторонами социализации существует системное взаимодействие, соединяющее 
их в единый цикл с соответствующими типу технико-экономического уклада формами социализации, 
а также типами мышления, культуры. 

Изменение в технологической составляющей предполагает более или менее синхронные изменения 
во всех воспроизводственных контурах процесса социализации через «нисходящие» и «восходящие» 
связи, переход к новому типу экономических отношений, новым процедурам рационального отбора, но-
вым институтам, новым формам идеологии и мышления. Очевидно, что динамические изменения в про-
цессе социализации экономики можно проследить через появление и развитие новых базисных техно-
логий, которые вызывают соответствующие изменения в социально-институциональной структуре об-
щества.

Возникновение новых индустриальных технологий привело к удлинению производственных цепо-
чек, к мельчайшему разделению труда и росту специализации. Однако создание условий для освоения 
и закрепления новых технологий не проходит автоматически, и этому препятствует противоречие меж-
ду сложившейся формой естественной социализации и новой ее формой, требующей усвоения рыноч-
ных норм и правил. Естественная социализация проявляется в сознательной и неосознанной ориентации 
индивидов на традиционные нормы и правила поведения (привычки, обычаи, рутины) вместо освоения 
новых норм и их преобразования во внутренние нормы, что особенно характерно для периодов перехо-
да к новым технико-экономическим и социальным укладам.

Все это приводит к формированию институтов (сначала только государственных), способных «сдви-
нуть» процесс социализации от стихийного, естественного в сторону рыночного путем снижения высо-




