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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 П
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развитие экономики. Оказалось, что отказ от неоклассических предположений о совершенстве 

правил игры дает возможность объяснить целый ряд реальных явлений. Очень показателен при-

мер экономики финансовых рынков. В экономической науке довольно долго доминировала гипо-

теза эффективных рынков – идея о том, что все возможности для арбитража, основанные на обще-

доступной информации, моментально используются. Если инвестор не обладает инсайдерской 

информацией, он не может получить гарантированную прибыль от операций на финансовом рын-

ке. В реальности все обстоит совсем по–другому. В реальном мире существует лишь ограниченное 

количество финансовых инструментов (акций, облигаций, производных бумаг и т.д.), которые не 

могут покрыть все возможные события в вероятностном пространстве. Оказывается, что в данном 

случае может иметь место неединственность равновесия, причем цены финансовых инструментов 

различаются. Это, в свою очередь, означает, что возможны резкие переходы из одного равновесия 

в другое (то есть фондовые бумы и обвалы).  

Учет несовершенства экономических и политических институтов позволил экономистам сде-

лать качественный прорыв в объяснении многих загадок. Но все вышеперечисленные примеры 

относятся к отступлению от стандартных предположений о правилах игры, а не к модели самого 

человека. Однако в последнее время экономисты начали учитывать социальные и психологиче-

ские ограничения, которые изменяют природу максимизации собственного выигрыша каждым 

агентом. Главная проблема стандартной экономической теории – моделирование людей как "эко-

номических агентов". Экономисты считают, что в экономических взаимодействиях человек ведет 

себя как homo economicus – расчетливый и эгоистичный субъект, который заботится только о сво-

ей выгоде. Тот факт, что никто не хочет выглядеть таким неприятным типом и тем более воспиты-

вать в этом духе своих детей, всегда смущал экономистов. Они старались разрешить это несоот-

ветствие следующим образом: в глубине души мы все хотя бы немного homo economicus, но ста-

раемся вести себя прилично потому, что это в конце концов выгодно. Если не нарушаешь правила, 

не угодишь в тюрьму. Если вкладывать в образование и воспитание детей, дети помогут с деньга-

ми в старости. Если не обижать и не обманывать друзей и партнеров по бизнесу, это принесет 

уважение и доверие, а в долгосрочной перспективе – и большие деньги. Эта традиция – основан-

ная на так называемой теории повторяемых игр – получила широкое распространение в экономике 

социальных взаимодействий. В первую очередь надо отметить исследования "социального капи-

тала", которые показывают, что чем плотнее сеть социальных взаимодействий (например, член-

ства в кружках и ассоциациях), тем выше доверие, что, в свою очередь, позволяет преодолевать 

проблемы, связанные с несовершенством правовых механизмов. Тем не менее в последнее время 

экономисты начали соглашаться и с тем, что люди часто ведут себя хорошо и по отношению к 

тем, кого они больше никогда не увидят, многие работают в благотворительных и некоммерческих 

организациях, и т.д. Единственно возможное объяснение заключается в том, что мы все– таки са-

ми по себе хотя бы немного любим делать добро и предпочитаем справедливость несправедливо-

сти, – потому что так устроена человеческая натура или социальная среда.  

Экономисты вторглись и в измерение счастья. Еще 15 лет назад в экономике считалось дурным 

тоном использовать данные опросов об удовлетворенности жизнью или о счастье. Экономисты 

полагали, что ответы на эти вопросы слишком субъективны и переменчивы (например, зависят от 

изменчивых ожиданий). В то же время именно самоощущаемое удовлетворение от жизни или сча-

стья – наиболее близкий аналог "функции полезности", или целевой функции экономических 

агентов. Поэтому экономиста должно интересовать, насколько увеличение дохода приводит к ро-

сту счастья или, например, на сколько процентов должна упасть инфляция, чтобы компенсировать 

несчастья от роста безработицы на один процент. Оказывается, что уровень счастья действительно 

растет по мере роста ВВП; однако как только ВВП на душу населения достигает уровня, примерно 

большего 10 тыс. у.е на человека, счастье перестает расти вместе с доходом.    При этом внутри 

стран ключевую роль играет относительный доход – более богатые американцы намного счастли-

вее бедных.  

"Колонизируя" другие общественные науки, экономисты стараются распространять принятый в 

естественных науках подход: формулировка предпосылок, формальное получение тестируемых 

гипотез, проверка гипотез при помощи эмпирических данных. По мере того, как экономисты рас-

ползаются по соседним дисциплинам, экономика обогащается более реалистичными предположе-

ниями о природе человека, о возникновении и развитии социальных, правовых, политических ин-

ститутов. Этот процесс, в свою очередь, приводит к быстрому повышению качества самих эконо-

мических исследований. При этом экономика остается экономикой. Экономические агенты по–

прежнему максимизируют свою функцию выигрыша при ограничениях, а экономисты пытаются 
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понять, как будет устроено равновесие, как оно будет зависеть от тех или иных параметров, про-

верить и количественно оценить эти зависимости. Другое дело, что предположения экономистов о 

функциях выигрыша, информационных и ресурсных ограничениях и правилах игры теперь в го-

раздо большей степени соответствуют тому, что мы знаем о человеке и обществе.  
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Восенню 1915 года Беларусь, у выніку ваенных паражэнняў расійскай арміі, была падзелена на 

дзве часткі: заходнюю ( Гродзенская, большая частка Віленскай і частка Мінскай губерняў), 

акупіраваную германскімі войскамі, і ўсходнюю. 

У занятым 15 верасня 1915 года Пінску германскія акупацыйныя ўлады праследавалі  ў пер-

шую чаргу свае інтарэсы. Галоўнай іх мэтай з’яўлялася выкачаць як мага больш матэрыяльных 

каштоўнасцяў з акупіраваных тэрыторый на карысць Германіі. А для таго, каб арганізаваць мясцо-

вае насельніцтва для выканання сваіх распараджэнняў і трымаць сітуацыю пад кантролем было 

вырашана наладзіць выданне сваёй газеты. Такім чынам у горадзе пачала выходзіць штодзённая, 

двухмоўная (на нямецкай і расійскай мовах) газета пад назвай “PINSKER JEITUNG (Пинская газе-

та)” . Адказным рэдактарам гэтай газеты акупацыйнымі ўладамі быў прызначаны  А. Фрайслер. 

Дадзеная газета з’яўлялася друкаваным органам пінскай камендантуры. Па загаду гэтай акупа-

цыйнай установы “PINSKER JEITUNG (Пинская газета)” павінна была распаўсюджвацца ва ўсіх 

гасцініцах і гандлёвых кропках горада.  

Газета выдавалася на працягу 1916–1917 гг. Прычым усе загады і распараджэнні,  змешчаныя ў 

газеце, у абавязковым парадку падпісваліся кіраўніком пінскай камендантуры. Згодна з гэтымі 

подпісамі бачна, што капітан–камендантам камендантуры ў Пінску ў 1916 годзе з’яўляўся барон 

фон–Бісінг, а ў 1917 годзе гэту пасаду ўжо займаў Безелер.  

Рубрыка “PINSKER JEITUNG (Пинская газета)” складалася з розных паведамленняў мясцовага 

характару, а таксама з абмеркавання і аналізу ваенных дзеянняў з розных тэатраў Першай сусвет-

най вайны з германскага пункту гледжання. Усе газетныя нумары фактычна былі запоўнены роз-

нымі аб’явамі, папярэджваннямі, загадамі і распараджэннямі пінскай камендантуры. Як, 

напрыклад: “ Усе рэчы, альбо часткі рэчаў з жоўтай медзі, волава, цынка, чырвонай медзі, бронзы, 

алюмінія і нікеля (гэта значыць самавары, катлы, ванны, куўшыны, ручкі дзвярэй, абшыўкі і г.д.) 

лічацца пад арыштам і на іх павінны быць пададзены заявы ў камендантуру. Гэтыя прадметы па 

неабходнасці будзе купляць ваеннае ўпраўленне за налічныя грошы… тых хто не напіша заяву 

альбо схавае гэтыя рэчы чакае пакаранне грашовым штрафам альбо арыштам”. У гэтым жа нума-

ры газеты паведамляецца таксама, што “ З 8–га па 31 мая 1917 года ( за выключэннем святочных 

дзён) мясцовы склад сырых матэрыялаў, вул. Брэсцкая, 47, купляе ў жыхароў скуры і кожы за 

налічныя грошы … Непрададзеныя скуры да 1 чэрвеня 1917 года лічацца пад арыштам і за іх 

канфіскацыю выплата грошай не прадугледжана” [1]. 

Тым ня менш, акупацыйнымі ўладамі праяўлялася пэўная ўвага да найбольш збяднелай часткі 

жыхароў Пінска. Напрыклад, у аб’яве абывацельскага камітэта зазначаецца: ” З выпадку часовай 

затрымкі дастаўкі мукі для горада, вырашана прадаваць у нашых лаўках выпячаны хлеб толькі для 

той часткі насельніцтва, якая мае самую вострую патрэбу ў гэтым” [2]. Аб тым, што забяспячэнне 

гараджан хлебам было сапраўды праблематычным і жыццё істотнай часткі пінчан было на мяжы 

голада, раскрываецца ў падпісаным камендантам “Папярэджанні”, хутчэй тлумачэнні. Тут паве-

дамляецца, што “… у горадзе цяжка хварэюць ад таго, што ядуць хлеб, выпячаны з дзікага гарош-

ку з дабаўкай мукі. У горадзе продана вялікая колькасць дзікага гарошку.  Гэты дзікі гарошак не 
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