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В меньшей степени опрашиваемые студенты опираются на стратегическое планирование 

(64,8%). Стратегия подразумевает создание четко продуманного плана действий, который позво-

ляет разбить сложно достижимые цели на более доступные и понятные подцели; умение сфокуси-

ровать внимание сначала на более важных задачах, а затем решать остальные; а также умение ре-

шать задачи постепенно. Все это дает возможность более рационального использования собствен-

ных ресурсов, и цели становятся более достижимыми.  

Достаточно редко студенты используют копинг–стратегии поиска эмоциональной поддержки 

(61%) и инструментальной поддержки (52,2%). Поиск эмоциональной поддержки предусматрива-

ет разделение своих чувств с другими людьми, умение поговорить о своем состоянии, доверить 

свои чувства другим людям, а также понимание того, кто из окружения может выслушать, эмоци-

онально поддержать, позаботиться, помочь улучшить состояние и настроение.  

Поиск инструментальной поддержки – это информационная поддержка, которая может помочь 

справиться со стрессовой ситуацией. Советы других людей, обсуждение своих проблем с другими 

людьми, новая информация, обратная связь могут способствовать более быстрому и легкому раз-

решению проблемы. 

Подводя итог, можно отметить, что среди стратегий проактивного совладающего поведения в 

данной группе студентов преобладают превентивное, проактивное и рефлексивное преодоление. 

Среди наименее используемых студентами стратегий – стратегическое планирование, поиск эмо-

циональной поддержки и инструментальной поддержки. Привлечение большего внимания студен-

тов к использованию данных стратегий, расширение спектра применяемых копинг–стратегий мо-

жет способствовать как развитию их социальных, коммуникативных навыков, так и увеличению 

чувства профессиональной компетентности в целом. 
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В Республике Беларусь в последние годы выстроена четкая система коллективно–договорного 

регулирования трудовых отношений.  

Коллективно–договорное регулирование трудовых отношений – форма реализации принципов 

социального партнерства в социально–трудовой сфере, предполагающая проведение коллектив-

ных переговоров и заключение соглашений (коллективных договоров) по вопросам труда между 

сторонами социального партнерства на всех уровнях управления. Эта форма позволяет согласовы-

вать интересы сторон, выражает необходимость социального мира как одного из основных усло-

вий политической и экономической стабильности. 

В качестве основы коллективно–договорного регулирования трудовых отношений в нашей 

республике выступает Генеральное соглашение на 2016–2018 гг., которое было подписано 16 де-

кабря 2015 г. между Правительством, республиканскими объединениями профсоюзов и нанимате-

лей. От Правительства документ подписал Заместитель Премьер–министра В. И. Семашко, от рес-

публиканских объединений нанимателей – Председатель республиканской ассоциации предприя-

тий промышленности «БелАПП» А. А. Харлап, от профсоюзов – Председатель ФПБ М. С. Орда 
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Оценивая принятый документ, Председатель ФПБ М. С. Орда подчеркнул: «В нем предусмот-

рены ключевые меры по обеспечению должного уровня социальной защищенности работников, 

соблюдению их трудовых прав и гарантий, созданию безопасных условий труда, а также дей-

ственный механизм контроля за выполнением данных мер». По словам лидера национального 

профцентра, абсолютное большинство пунктов нового соглашения взято из предыдущего доку-

мента, доказавшего свою состоятельность. Вместе с тем в трехсторонний нормативный акт вклю-

чен ряд принципиально важных новшеств. В частности, меры по социальной поддержке безработ-

ных, требование не допускать снижения зарплаты работников при введении новых условий опла-

ты труда, а также норма о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, как правило, не 

позднее 25–го числа и другие положения. «Уверен, что принятие названных мер сделает новое 

Генеральное соглашение максимально рабочим, поможет защитить работников и повысит уровень 

социального партнерства», – подвел итог М.С. Орда [2]. 

Сторонами коллективно–договорного процесса являются соответствующие работодатели (их 

представители) и представительные организации (органы) работников. Интересы работников 

представляют в первую очередь профессиональные союзы, так как  участие иных представителей 

(представительных органов) работников в коллективно–договорном регулировании в настоящее 

время не получило широкого распространения на практике. При этом следует отметить, что воз-

можность их массового появления в условиях, когда законодательство предоставляет работникам 

права на свободное объединение и реальную возможность для создания профсоюзной организа-

ции, невелика. 

Коллективно–договорным регулированием трудовых отношений охвачено 98,1% работников 

организаций, где созданы первичные профсоюзные организации. В отраслях экономики республи-

ки по состоянию на 1 января 2016 г. заключено 16864 коллективных договоров (в том числе в 2015 

году заключено впервые 424), действие которых распространяется на 18262 организации. Гаран-

тии и льготы через коллективные договоры распространяются на 3,57 млн. работников, пенсионе-

ров, студентов и учащихся. Помимо Генерального соглашения по инициативе профсоюзов трудо-

вые и социально–экономические отношения в республике регулируют 6 областных и одно сто-

личное, 50 республиканских тарифных, 49 областных тарифных, 255 районных, городских тариф-

ных и 116 местных соглашений [3]. 

Таким образом, на основе Генерального соглашения заключаются отраслевые (тарифные) и 

местные (территориальные) соглашения, оговаривающие темпы экономического развития, соци-

альные гарантии работникам отдельных отраслей и регионов. В эти соглашения, как правило, за-

кладываются еще более высокие гарантии для работников. На уровне предприятий заключаются 

коллективные договоры между первичной профсоюзной организацией и нанимателем.  

Значение коллективных договоров в Республике Беларусь с каждым годом возрастает, так как 

именно благодаря этой форме взаимодействия профессиональных союзов и нанимателей решают-

ся многие вопросы защиты трудовых прав и социально–экономических интересов работников. 

Коллективный договор выполняет несколько функций: конкретизирует правовые нормы, содер-

жащиеся в нормативно–правовых актах; повышает гарантии трудовых прав работников; воспол-

няет пробелы, имеющиеся в праве; осуществляет воздействие на формирование правосознания 

работников и работодателей и содержание государственного регулирования в сфере труда. 

Вместе с тем, современный этап развития нашего общества требует повышения значения кол-

лективного договора по той причине, что коллективные договоры заключаются в основном на 

крупных предприятиях, где активно действуют профсоюзные организации, а работодатели малого 

и среднего бизнеса не желают иметь коллективного договора, так как из–за заключения коллек-

тивного договора они получают для себя определенные ограничения и обременения, а для работ-

ников, наоборот, устанавливаются повышенные социальные гарантии.  

Особой проблемой коллективных договоров является содержание раздела, где устанавливаются 

формы и размеры оплаты труда. Ведь именно в коллективном договоре должны быть указаны все 

стимулирующие и компенсационные надбавки, а также установлены повышающие коэффициенты 

для работников, которые прежде должны обсуждаться на собраниях трудовых коллективов. Со-

блазн оценить труд работника по своему усмотрению возникает у многих руководителей, чему 

явно способствует отсутствие в организации профсоюзной организации и, как следствие, коллек-

тивного договора. В результате в некоторых организациях заработная плата у работников реально 

снизилась за счет корректировки надбавок и коэффициентов в меньшую сторону, но при этом за-

работная плата у руководителей выросла.  
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В современных условиях профессиональным союзам необходимо поднимать роль коллектив-

ного договора, добиваться, чтобы в каждом трудовом коллективе он стал инструментом обеспече-

ния стабильности. Однако практика показывает, что сам факт заключения коллективного договора 

(соглашения) еще не говорит о реальной возможности эффективного регулирования социально–

трудовых отношений на предприятии либо в отрасли или регионе.  

Реальная эффективность этого процесса определяется, прежде всего, характером устанавливае-

мых договоренностей (могут ли они изменить положение работников в лучшую сторону) и степе-

нью их реализации. Количество заключаемых договоров и соглашений также не гарантирует каче-

ства их исполнения. Проблема заключается не только в наличии или отсутствии договора в орга-

низации, но и в том, что конкретно закреплено в договоре, какую ответственность он предусмат-

ривает за невыполнение сторонами взятых на себя обязательств.  

Также существенным недостатком содержания большинства коллективных договоров и согла-

шений является нехватка в них обязательств, представленных количественными показателями или 

нормативами, характеризующими те или иные аспекты развития социально–трудовой сферы на 

соответствующем предприятии или в отрасли. Поэтому белорусским профессиональным союзам и 

их объединениям необходимо стремиться к обеспечению наличия в коллективных договорах и 

соглашениях не пустых или воспроизводящих нормы действующего законодательства обяза-

тельств, а значащих обязательств, то есть тех, которые конкретизируют и дополняют нормы зако-

на, способствуют развитию и совершенствованию социально–трудовых отношений, поднимают их 

на более высокий уровень. 
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Проблема экономики как сферы научной деятельности лежит в разнообразии основных её объ-

ектов. И если сфера материального производства предполагает естественнонаучный характер ис-

следования, то сфера распределения добавочной стоимости естественным образом состоит из гу-

манитарных проблем. То есть с точки зрения производства достаточными являются математика, 

физика, химия и пр. А с точки зрения организации труда, продаж, функционирования рынков и 

т.п. — явно требуется обращение к гуманитарному знанию. В этой методологической двойствен-

ности экономисты зачастую отдавали предпочтение естественным наукам. До недавнего времени. 

Развитие экономической науки увенчалось построением неоклассической парадигмы, которая в 

первую очередь заключалась в формализации известной идеи Смита о "невидимой руке" рынка: 

каждый экономический агент, стремясь к собственной выгоде, благодаря рыночным стимулам 

максимизирует и общественное благосостояние. Экономисты смогли сформулировать достаточно 

общие условия, при которых утверждение о "невидимой руке" превратилось в математические 

теоремы о рыночном равновесии – ситуации, в которой каждый агент максимизирует свою выгоду 

при заданных ценах, а цены балансируют спрос и предложение на всех рынках. Теоремы неоклас-

сической экономики верны с формальной точки зрения – именно как математические теоремы, но 

их предпосылки практически никогда не выполняются в реальности. Именно поэтому экономисты 

и стали интересоваться ситуациями, в которых правила игры определяются не наилучшим обра-

зом, а в результате политического процесса, который в свою очередь зависит от стратегического 

поведения участников – так возникла новая политическая экономика. Экономисты стали исследо-

вать проблемы асимметричной информации, несовершенства констрактов, неисполнения судеб-

ных решений, возникновения и развития правовых институтов, влияние правовых традиций на 
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