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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. (далее – ТК) регулирует 

трудовые отношения, основанные на трудовом договоре, а также иные отношения, свя-
занные с профессиональной подготовкой работников на производстве, деятельностью 
профсоюзов и объединений нанимателей, ведением коллективных переговоров, взаимо-
отношениями между работниками (их представителями) и нанимателями, обеспечением 
занятости, надзором за соблюдением законодательства о труде, государственным соци-
альным страхованием, рассмотрением трудовых споров [1, ст. 4]. 

Отдельного внимания заслуживают отношения о профессиональной подготовке ра-
ботников на производстве. Данные отношения регулировались Кодексом законов о труде 
РСФСР 1922 г. (далее – КЗоТ 1922 г.). В КЗоТ 1922 г. впервые появился раздел 12 «Об 
ученичестве», где содержалась совокупность юридических норм, регулирующих отноше-
ния о совмещении работы с получением профессионального образования на производстве. 
В ст. 121 данного раздела под учениками подразумевались лица, состоящие в школах уче-
ничества, учебных бригадах и мастерских, а также проходящие индивидуальное обучение 
на производстве под руководством квалифицированных рабочих [2]. Помимо этого КЗоТ 
1922 г. определял срок ученичества, устанавливал нормы ученичества для учреждений и 
предприятий, правила обучения учеников, на предприятия возлагалась ответственность 
проведения необходимых мероприятий для правильной постановки обучения и другие 
правовые нормы, регулирующие подготовку квалифицированных рабочих кадров. 

Кодекс законов о труде Белорусской ССР, вступивший в силу с 1 октября 1972 г. (да-
лее – КЗоТ БССР 1972 г.), обязывал администрацию создавать необходимые условия для 
совмещения работы с обучением рабочим и служащим не только проходящим производ-
ственное обучение, но и обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства 
[3]. Помимо регулирования организацией производственного обучения, обучения в преде-
лах рабочего времени, предоставления работы в соответствии с полученной квалификацией 
впервые появились нормы о поощрении рабочих и служащих, совмещающих работу с обу-
чением: льготы для рабочих и служащих, обучающихся в общеобразовательных, професси-
онально-технических, в высших и средних специальных учебных заведениях; сокращение 
рабочего времени для обучающихся в общеобразовательных школах; отпуска в связи с обу-
чением в общеобразовательных школах, профессионально-технических учебных заведе-
ниях и отпуска для сдачи вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учеб-
ные заведения; время предоставления ежегодных отпусков обучающимся в общеобразова-
тельных школах; ограничение привлечения обучающихся в общеобразовательных и про-
фессионально-технических учебных заведениях к сверхурочным работам и др. 

Таким образом, КЗоТ БССР 1972 г. в отличие от КЗоТ 1922 г. регулировал не 
только профессиональную подготовку на производстве, но и обучение рабочих и служа-
щих в учебных заведениях без отрыва от производства. 

В науке советского трудового права и в законодательстве того периода разделяли 
отношения, связанные с получением образования и удовлетворяющие право граждан 
на образование, и ученические отношения, направленные на подготовку не имеющих 
профессии лиц непосредственно у нанимателя [4, с. 29]. 

Сегодня работникам, совмещающим работу с получением образования, предостав-
ляются поощрения и гарантии, предусмотренные главой 15 ТК «Совмещение работы 
с получением образования». Как и глава 8 «Льготы для рабочих и служащих совмещаю-
щих работу с обучением» глава 15 ТК регулирует не только профессиональную подго-
товку на производстве, но и получение работниками всех видов основного и дополни-
тельного образования. 
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В соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь (далее – Кодекс 
об образовании) система образования Республики Беларусь включает в себя систему до-
школьного образования, общего среднего образования, профессионально-технического 
образования, среднего специального образования, высшего образования, послевузов-
ского образования, дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного 
образования взрослых, специального образования [5, п. 5 ст. 11]. Образовательные про-
граммы дополнительного образования взрослых подразделяются на: образовательную 
программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов; образо-
вательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имею-
щих высшее образование; образовательную программу переподготовки руководящих ра-
ботников и специалистов, имеющих среднее специальное образование; образовательную 
программу стажировки руководящих работников и специалистов; образовательную про-
грамму специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей; об-
разовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих); образова-
тельную программу переподготовки рабочих (служащих); образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих); образовательную программу обуча-
ющих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских 
курсов и иных видов обучающих курсов); образовательную программу обучения в орга-
низациях; образовательную программу совершенствования возможностей и способно-
стей личности; образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учрежде-
ния образования Республики Беларусь [5]. 

Статья 2201 ТК устанавливает обязанность нанимателя создавать работникам, про-
ходящим профессиональную подготовку, повышение квалификации, стажировку и пе-
реподготовку необходимые условия для совмещения работы с получением соответству-
ющего образования и предоставлять гарантии, установленные ТК, коллективным дого-
вором, соглашением, трудовым договором. В ст. 2201 ТК выражение «для совмещения 
работы с получением соответствующего образования» имеет весомое значение, для 
определения места профессиональной подготовки, повышения квалификации, перепод-
готовки и стажировки работников в системе дополнительного образования. В связи 
с этим считаем целесообразным: 

– в ч. 2 ст. 2201 ТК заменить «Профессиональная подготовка, повышение квалифика-
ции, стажировка и переподготовка работников осуществляются…» на «Освоение содержания 
образовательных программ дополнительного образования взрослых осуществляется…»; 

– в ч. 3. ст. 2201 ТК заменить «… проходящим профессиональную подготовку, по-
вышение квалификации, стажировку и переподготовку…» на «… осваивающим содер-
жание образовательных программ дополнительного образования взрослых…». 

Ввиду того, что сегодня профессиональная подготовка является видом дополнитель-
ного образования взрослых, считаем, что норма, содержащаяся в п. 1 ч. 1 ст. 4 ТК «професси-
ональной подготовкой работников на производстве» архаична, т. к. была актуальна только 
для советского трудового законодательства в период существования института ученичества. 
На наш взгляд целесообразно в п. 1 ч. 1 ст. 4 заменить «профессиональной подготовкой ра-
ботников на производстве» на «совмещением работы с получением образования» и ст. 4 «От-
ношения, регулируемые Трудовым кодексом» и изложить ее в следующей редакции: 

Трудовой кодекс регулирует трудовые отношения, основанные на трудовом дого-
воре, а также отношения, связанные с: 

1) совмещением работы с получением образования; 
2) деятельностью профсоюзов и объединений нанимателей; 
3) ведением коллективных переговоров; 
4) взаимоотношениями между работниками (их представителями) и нанимателями; 
5) обеспечением занятости; 
6) надзором за соблюдением законодательства о труде; 
7) государственным социальным страхованием; 
8) рассмотрением трудовых споров. 
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В заключении хотелось бы отметить, что основной целью профессиональной под-

готовки является подготовка компетентных людей, которые обладают адекватными уме-

ниями и навыками для удовлетворения потребностей рынка труда. 
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МЕСТО И РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Существование современного государственно-организованного общества немыс-

лимо в отрыве от механизмов публично-правового управления. Обеспечение правопо-

рядка на международном, государственном и местном уровнях достигается за счет одно-

временной деятельности целой системы органов, включая и правоохранительные. Вме-

сте с тем, необходимая идеологическая составляющая правопорядка создается в резуль-

тате формирования и сохранения должного уровня социальной (духовной) культуры, им-

манентным элементом которой является религиозная культура. А. А. Черноборов обос-

нованно указал, что религиозная проблематика может иметь множество аспектов (фило-

софский, культурологический, религиозно-догматический, моральный, лингвистиче-

ский и т. д. [1, с. 172]), в связи с чем, при обращении к конструкту «религиозная куль-

тура», мы будем рассматривать преимущественно ее политическое содержание. 

Статистические данные о количественном и качественном составе верующих в ту 

или иную религию людях существенно отличаются, но сходятся в одном принципиаль-

ном моменте – большая часть населения земного шара относят себя к данной социальной 

группе. Наиболее масштабное мировое социологическое исследование, нацеленное на 

установление наиболее (и наименее) религиозных стран мира, проведенное британским 

изданием «The Telegraph» в 2008, 2009 и 2015 годах показало, что наиболее религиоз-

ными регионами являются Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Латинская 

Америка. В отдельных странах, входящих в данные регионы процентное соотношение 

верующих к общей численности населения достигает 97–99 %. Несмотря на значитель-

ное число атеистов в Западной, Северной и Центральной Европе даже там общее число 

верующих редко опускается ниже 25–30 % от численности населения [2]. Согласно дан-

ному рейтингу в России 70 % населения относят себя к верующим. 
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