
66 

В то же время  правомерно утверждать, что данные риски не 
достаточны для отказа от формирования ИФов в национальной эко-
номике и допуска иностранных ИФов на внутренний рынок, так как 
в мировой экономике выработаны соответствующие механизмы 
снижения либо устранения рисков, в частности стимулирование 
долгосрочных вложений, наличие планов по функционированию в 
кризис (корректировке инвестиционной стратегии); ограничение 
доли участия в компаниях; жесткое регулирование деятельности и 
конфликта интересов, постоянное совершенствование нормативной 
базы, создание компенсационных схем; обеспечение стабильности и 
ликвидности финансового рынка, достаточного количества объек-
тов инвестирования; жесткое регулирование и контроль за рекламой 
и информированием инвесторов; разработка методик выявления, 
регулирования и мониторинга фондов и управляющих компаний, 
которые могут быть определены как глобальные системно значи-
мые финансовые институты, в т.ч. требований к стресс-
тестированию, и др. 
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Существует необходимость инновационного развития всех сфер 

общества. В то же время противоречивость идущих процессов в 
обществе, стремительное проникновение западных ценностей в бе-
лорусский социум нарушает баланс между традицией и инноваци-
ей, что делает изменения опасными, так как может разрушить базо-
вые ценности, традиции, культуру. В Беларуси получили распро-
странение деструктивные факторы, влияющие на институт семьи и 
способствующие его «уничтожению» и развалу. Так, однополое со-
жительство будет приводить к сокращению населения. Изменения 
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семейных традиций белорусской сельской семьи, когда ригидность 
традиций ослабляется, обусловлены двумя рода факторов: 
1) объективными (кризисное состояние явлений, процессов внеш-
ней среды) и 2) субъективными (дестабилизация системы ориенти-
ров личности и личностных отношений).  

Выделены следующие деструктивные факторы:  
1) социально-экономический кризис – угроза валидности нацио-

нальной валюты, неустойчивость рыночных отношений, ухудшение 
материального состояния, снижение доступности услуг коммерцио-
нализированных сфер образования и здравоохранения. Сокращение 
доходов населения это главный фактор, который повлиял на повы-
шение градуса проблемности села и сельской семьи. 

2) кризис в социокультурной сфере – разрушение традиционных 
морально-нравственных норм и ценностей. Происходит проникно-
вение западных эталонов образа жизни (индивидуализм, успеш-
ность), идеалов городской жизни (условия жизни, характер труда, 
потребления). С ослаблением традиционного социального контроля 
происходит расширение границ социальных норм. Всѐ это создаѐт 
ситуацию очень схожую с ситуацией аномии, культурной неопре-
делѐнности, когда присутствуют противоречащие друг другу цен-
ности, образцы поведения. Как следствие - усиление противоречий 
между поколениями, т.к. новое поколение сталкивается с новыми 
реалиями жизни, требующих приспособления. А старые традиции и 
нормы уже не работают (коллективизм, честный труд). Идѐт рас-
пространение альтернативных форм семейно-брачных отношений, 
понимание семьи в европейской трактовке, когда семьѐй могут 
быть две женщины или двое мужчин, а связующий фактор отсутст-
вует (главный – ребѐнок и он в этом случае уничтожается). Нега-
тивным последствием этого является уничтожение человечества. 

3) неразвитость местного/регионального самоуправления - сла-
бая мера использования ресурсов (властных, человеческих), огра-
ничивание действий рамками «директив сверху». Реализация прав и 
свобод, не подкреплѐнная финансовыми ресурсами, оказывается не 
реализованной на практике. 

4) кризис в сфере семьи - дисфункциональность семьи как ин-
ститута, ухудшение характеристик родственных связей и отноше-
ний и др. 



68 

5) трансформация отношений с ближайшим окружением - фор-
мализация дружеских отношений, снижение их прочности и надѐж-
ности, ослабление реализация неформального социального контро-
ля через групповое давление. 

6) ухудшение социально-демографических показателей – поста-
рение населения, «постарение» браков, пренебрежение здоровьем, 
невысокая детность семьи, рост числа неполных семей, деформация 
социальной структуры населения, сверхсмертность мужчин трудо-
способного возраста, вымирания села и проч. 

7) дестабилизация нормативно-ценностной системы - потеря ду-
шевного спокойствия, снижение уверенности в завтрашнем дне, 
снижение удовлетворѐнности своей жизнью и т.д. В условиях 
трансформации белорусского общества затруднена реализация 
норм и ценностей на практике. 

Изучение деструктивных факторов имеет огромное значение в 
поиске инструментов для сохранения института семьи, укрепления 
позитивного влияния семейных традиций Необходима разработка 
социальных механизмов, позволяющих бороться или, по крайней 
мере, снижать негативное воздействие деструктивных факторов. 
 
УДК 349.235  

СОСТАВ ФАКТИЧЕСКОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Березюк Л.А., ассистент кафедры  

государственно-правовых дисциплин 
 

Белорусский государственный экономический университет 
г. Минск, Беларусь 

 
Значение правильного определения понятия и состава фактиче-

ского рабочего времени состоит в том, что оно выступает в качестве 
правообразующего юридического факта, порождая при этом опре-
деленные юридические последствия. В первую очередь, именно оно 
выступает основанием для оплаты труда работников, что позволяет 
отграничить его от установленного рабочего времени. С другой 
стороны, фактическое рабочее время выражает степень выполнения 




