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Вводный очерк 
 

Посвящается  
моему учителю, 

доктору юридических наук 
Виктору Ивановичу Кривому,  

внесшему значительный вклад  
в формирование меня как ученого и человека, 

с благодарностью! 
 

Понимание современного трудового права не будет полным, если 
оставить без внимания историю становления и развития законодатель-
ства в сфере труда, его науки и преподавания. Обращение к истории 
может послужить руководством для будущего, позволит исправить        
некоторые ошибки прошлых лет и даст возможность переосмыслить 
многие процессы в обществе. 

Предлагаемые вниманию читателя очерки по истории трудового 
права Беларуси представляют собой отдельные статьи, касающиеся 
истории: 

–  становления и развития правовых норм с 1917 г. по 1940 г.;  
–  органов государственного управления трудом (1917–1933) и со-

циальным обеспечением (1917–1922), их руководителей;  
–  науки трудового права, его преподавания с 1919 г. по 1930 г.; 
–  отдельных периодов развития законодательства с 1990 г. –  

момента провозглашения независимости Республики Беларусь; 
–  регулирования труда с древних времен, поскольку история пра-

ва любого государства корнями уходит далеко в прошлое. Изучив 
труд в древнем мире, можно сформировать представление о том, по-
чему современное трудовое право содержит ту или иную норму.  

При проведении исследования мы разделяем точку зрения              
М.Ф. Владимирского-Буданова, который рассматривал понятие исто-
рии русского права (включая и трудовое право) как науку, излагаю-
щую прогрессивное развитие юридических норм в жизни русского 
народа. Понятие о науке истории русского права он выводит из трех 
отдельных признаков, входящих в него, а именно из понятий: а) о праве, 
как совокупности обязательных норм, определяющих отношения госу-
дарственные и частные; б) об истории, как прогрессивном движении  
явлений от форм простых к более сложным и совершенным; в) и о на-
ции, как части человеческого рода, воспроизводящей в себе общечело-
веческие законы развития в формах особенных (оригинальных).1 
                                                             
1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: Изд. дом «Территория будущего», 
2005. С. 14. 
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В процессе исследования мы столкнулись с рядом трудностей. 
Первоначально Беларусь входила в состав Российской Империи, и труд 
регулировался правовыми актами Империи. Практически такая же  
ситуация продолжалась и после образования независимого государ-
ства – Социалистической Советской Республики Белоруссии. Борьба 
белорусского народа за независимость проходила в сложных военно-
политических условиях, усугублялась деятельностью различных пар-
тий и движений. Само название государства, его органы управления 
претерпели эволюцию. 

Изучая архивные документы и материалы того времени, литера-
турные источники, мы выявили различные трактовки фактов и собы-
тий, изложение сведений, противоречащих друг другу. Например, как 
в архивным материалах, так и в исследованиях ученых мы обнаружили 
различные дату и место рождения профессора Н.Н. Кравченко, этниче-
ского белоруса, ученого с мировым именем; несоответствия были 
выявлены и при изучении материалов о Народных комиссарах труда  
и социального обеспечения. Нами предпринимались попытки воссо-
здать, проверить опубликованную информацию, однако не всегда это 
удавалось. Поэтому во многих случаях представить достаточно четкую 
картину, определить, как было на самом деле, достаточно сложно.  

В некоторых случаях при изучении нормативного материала возни-
кали сомнения относительно фактического применения опубликован-
ных нормативных документов, достоверности приводимых сведений, 
статистических данных, неизложенности отдельных фактов в литера-
туре. В том числе и поэтому отдельные очерки не содержат полной 
информации, как нам бы того хотелось. В частности, нам так и не 
удалось установить личность последнего Народного комиссара труда, 
который в 1933 г. передавал дела и огромные суммы бюджета соци-
ального страхования профсоюзам; очень скудная информация нами 
получена о Народных комиссарах социального обеспечения.  

Но вместе с тем авторы надеются, что предпринятая попытка 
анализа истории правового регулирования труда на Беларуси продук-
тивна, станет основой для дальнейших научных исследований. Кроме 
того, мы убеждены, что изучение прошлого необходимо для того, 
чтобы лучше понять   настоящее. 

Структурно монография состоит из очерков: 
–  об отдельных нормативных правовых актах о регулировании 

труда, как правило, после образования ССРБ. В целом ряде случаев 
мы выходили за рамки простого юридического обозначения актов, 
приводя извлечения из их содержания, характеризовавшие опреде-
ленные периоды или вехи в истории трудового права, тем самым         
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отражая состояние умов, уровень развития юридической науки и об-
щественного правосознания в Беларуси; 

–  о жизни и деятельности отдельных личностей, поскольку тру-
довое право включает не только законодательство, коллективно-
договорное регулирование, но и научную доктрину, подготовку специ-
алистов для применения указанного законодательства на практике, что 
все вместе не может существовать без конкретного представителя  
человечества – личности, оставившей след в истории своими делами.  

Нормативные правовые акты выбирались нами из официальных 
систематизированных изданий (Собраний законодательства БССР, 
Известий Центрального Исполнительного Комитета, Бюллетеней Со-
вета Народных Комиссаров и подобных им). Кроме того, естественно, 
использовались официальные систематизированные источники, регу-
лировавшие трудовые и связанные с ними отношения. 

Так, за период с 1919 по 1935 гг. широко использовались обнару-
женные в Национальной библиотеке и вышедшие в качестве официаль-
ного издания сборники «Працоўнае заканадаўства СССР и БССР».2  

Хотелось бы привести слова авторов об актуальности издания 
вышеуказанного Сборника (1931) : «Большая разбросанность трудово-
го законодательства по различным официальным источникам, частые 
изменения законодательных актов о труде, практически полное отсут-
ствие сборников постановлений о труде в БССР, ликвидация округов, 
трудности для районных работников, которые не имеют возможности 
искать материалы по трудовому законодательству в официальных ис-
точниках на протяжении 4–5 лет – все это вызвало острую необходи-
мость издания этого Сборника трудового законодательства».3 

Также нами использовались сборники законов Белорусской ССР 
и указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, в которых 
имеются разделы о трудовом праве.4 

Жизнь и деятельность отдельных личностей в истории трудового 
права изучалась нами из литературных источников, Интернет-ресурсов 
и сведений из Национального архива Республики Беларусь и Нацио-
нального исторического архива Беларуси. 
                                                             
2 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР: Зборнiк пастаноў, абежнiкаў, тлумачэньняў па пытаньнях працы и 
сацыяльнага страхаваньня, чынных на 1 красавiка 1931 г. З альфабэтна-прадметным паказчыкам. Менск: 
Дзяржпрацвыдаветства, Друкарня Беларускае Акадэмii Навук, 1931. 680 с.; Працоўнае заканадаўства СССР         
и БССР: Зборнiк важнейшых заканадаўчых и ведамственных матэрыалаў на 1 снежня 1935 г. / сост.                      
З.I. Рохлiн, М.Х. Разыба, I.М. Гозман; пад рэд. члена презыдыўма ЦСПСБ I.М. Рубiнштэйна и ст. iнспектара 
працы ЦСПСБ I.М. Гозмана. Менск: Дзярж. выд. Беларусi «СОЦЭКСЕКТАР», 1936. 250 с. 
3 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. Предисловие. 
4 Сборник законов Белорусской ССР и указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР 1938–
1967 гг. в 2 т. Т. 1 / сост. Е.Я. Бурдзевицкий, С.И. Долбик, А.И. Маршалко, Н.И. Синкевич. Минск: Бела-
русь, 1968. 672 с.; Сборник законов Белорусской ССР и указов Президиума Верховного Совета Белорус-
ской ССР 1938–1975 гг. в 3 т. Т. 1 Минск: Беларусь, 1976. 352 с. 
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Конечно же, издание данной книги оказалось возможным благо-
даря большому количеству единомышленников, оказавших помощь и 
участие на различных этапах работы. Мы выражаем искреннюю при-
знательность: 

–  моему учителю, доктору юридических наук  Виктору  Ивано-
вичу Кривому – идейному вдохновителю этого исторического ракурса. 
Более того, им были отредактированы некоторые очерки, в частности, 
по истории становления преподавания трудового права в Беларуси,  
об ученом-международнике-трудовике Н.Н. Кравченко. Его замыслы 
и идеи просто бесценны и были учтены нами при проведении иссле-
дования;  

–  глубокоуважаемому Олегу Федоровичу Левшунову, депутату 
Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-
русь, за оказанное содействие в поиске документов, уточнивших 
спорные факты и раскрывших новые обстоятельства в биографии 
Н.Н. Кравченко; 

–  администрации Локомотивного депо Гомель РУП «Гомель-
ское отделение Белорусской железной дороги», сохранившему в му-
зее расчетную книжку работника, которой около 100 лет (начальник 
Александр Сергеевич Кудрявцев и хранитель музейных ценностей 
Василий Васильевич Полевой); 

–  многоуважаемым рецензентам: заведующему кафедрой тру-
дового права юридического факультета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, Заслуженному юристу Россий-
ской Федерации, доктору юридических наук, профессору Александру 
Михайловичу Куренному и профессору кафедры гражданского и тру-
дового права Академии Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, кандидату юридических наук, доценту Аркадию Анатоль-
евичу Греченкову. Их бесценные рекомендации были учтены нами 
при доработке книги. 

Мы благодарны сотруднику отдела межбиблиотечных связей  
Гомельской областной библиотеки Елене Алексеевне Гордейчик,               
а также Светлане Юрьевне Смирновой, Дмитрию Леонидовичу  
Политаю, благодаря помощи которых стало возможным изучение 
многочисленных нормативных правовых актов и иных источников 
начала прошлого века.  

 
Е.А. Ковалёва 
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Очерк 1 
Регулирование труда с древних времен 

 
 

1. Мифологические представления о труде 
 
Развитие законодательства в целом, включая и о труде, нераз-

рывно связано с его историей. При детальном рассмотрении трудово-
го права фундаментальное изучение этой отрасли невозможно без 
анализа труда как феномена повседневной деятельности человека. 
Труд можно рассматривать с самых различных позиций, но это зави-
сит от объективных условий, в которых приходится вести трудовую 
деятельность, от отношений человеческой общности к труду, его       
социальной оценки. Эта оценка формируется под воздействием не 
одного, а целого ряда факторов. 

Первые представления о труде были сформированы еще с неза-
памятных времен. Осуществляя трудовую деятельность, человек 
стремился дать объяснение происходящим вокруг него процессам. 
Так появился миф – древнее народное сказание о богах, легендарных 
героях, о происхождении мира и явлений природы.5 

Влияние мифа на архаическую культуру, на поведение человека 
было решающим. Миф создавал в первобытном обществе видимость 
огромной власти над миром и был новым рычагом воздействия на  
него. Иначе первобытный человек не мог бы выжить. Символы, тоте-
мы, магическая практика, ритуальные танцы и прочее обеспечивали 
племени и роду определенную безопасность, внутриродовое един-
ство, консолидарность и, как следствие, общественное благополучие.6 

В той или иной мере в мифах затрагиваются различные аспекты 
жизни человека, в том числе и о труде. Труд в мифах может предста-
вать в самых различных ипостасях и формах: 

1.  Демиурги и культурные герои. Это мифические персонажи, 
которые добывают или создают для людей огонь, культурные расте-
ния, орудия труда, учат ремеслам, искусствам, вводят определенную 
социальную организацию. 

2.  Социальное  отношение  к  различным  видам  труда  сквозь 
призму мифа. При изучении мифологических текстов и сравнении их 
с известными нам данными о социальной реальности того или иного 
                                                             
5 Миф / Общий толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://tolkslovar.ru/m5696.html. Дата доступа: 26.10.2014. 
6 Квачева П.И. Социогенез идеи личности и государства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / П.И. Ква-
чева; Московский гос. соц. ун-т (филиал г. Сочи), 2003 // Law Theses [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://lawtheses.com/sotsiogenez-idei-lichnosti-i-gosudarstva#ixzz3Aj8xIvZJ. Дата доступа: 26.10.2014. 

http://tolkslovar.ru/m5696.html
http://lawtheses.com/
http://lawtheses.com/sotsiogenez-idei-lichnosti-i-gosudarstva#ixzz3Aj8xIvZJ
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древнего общества, можно найти объяснение иерархии профессий. 
Например, проституция при храмах Древнего Вавилона воспринима-
лась как уважаемый и почитаемый вид трудовой деятельности. Дума-
ется, это обусловлено не столько высокой оценкой собственно труда 
жриц любви (хотя бы потому, что, видимо, храмовые и обычные 
блудницы стояли на разных ступенях социальной лестницы), сколько 
мифологическими представлениями, так как они считались служи-
тельницами богини Иштар и несли сакральную функцию. 

3.  Миф и реальность настолько переплетены в древних обще-
ствах, что обнаружить отношение к труду можно даже в мифах, на 
первый взгляд с ним никак не связанных. Примером тому может слу-
жить мифология Древнего Египта. В Древнем Египте права на труд           
в общественном сознании не существовало: человек попросту не от-
делялся от своей социальной функции. 

4.  Мифологическое подсознание и основанное на нем мышление 
в контексте труда как феномена социальной жизни. Так, в Средней 
Азии с того момента, когда начинают укладывать посуду, к месту об-
жига не допускаются женщины с бледным лицом и светлой кожей, 
так как считается, что в их присутствии посуда может не дойти в об-
жиге и получится светлой.7 

Не менее актуальными в настоящее время являются исследования 
вопросов религии в юридической литературе, включая трудоправо-
вую.8 В частности, В.И. Кривой отмечает, что открывающая Библию 
глава целиком посвящена трудовой деятельности самого Бога, сотво-
рившего мир. Всевышний представлен как работник, выполнявший 
в течение полной шестидневной рабочей недели ряд конкретных дел, 
в результате которых появились небо и земля и «воинство» их. Сам 
Иисус был плотником из рабочей семьи: отец Иосиф Обручник –       
тоже плотник, мать Мария – швея. Первые апостолы – выходцы из 
рыбаков: Петр и Андрей, Иаков и Иоанн и др. Беседы с паствой ве-
лись в форме доступных для малограмотных простых людей притч, 
которые почти все базируются на трудовой деятельности «труждаю-
щегося» люда: виноградарь, сеятель, добрый пастырь овец, строитель 
башни и т. д.9  
                                                             
7 Харитонов М.М. Труд и отношение к нему в мифологических представлениях // Российский ежегодник тру-
дового права. 2005. № 1 / под ред. Е.Б. Хохлова. СПб: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. С. 67–73. 
8 См., в частности: Христианство в Беларуси: история и современность: сб. науч. ст. / редкол. А.А. Кова-
леня [и др.]. Минск: Беларуская навука, 2014. 494 с.; Библия о правосудии, праве и морали / сост.                
В.И. Каменков. Минск: Агентство В. Гревцова, 2009. 416 с.; Библия и Конституция: сб. ст. / Моск. клуб 
юристов. М.: Белые альвы, 1998. 157 с.; Кривой В.И. Труд – основа всего, а право, регулирующее его, – 
древнейшее (из осмыслений Христово-Толстовского учения). Право. 2013. Т. 1. Вып. 3. С. 164–174; Кри-
вой В.И. Со звездными учителями – к Отцу Небесному: Мемуарно-ученые записки. М., 2013. 250 с. 
9 Цыт. по: Кривой В.И. Со звездными учителями – к Отцу Небесному. С. 164–165, 186. 
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Человек же изначально был задуман Богом и лишь потом сотво-
рен: «… и не было человека для возделывания земли. И взял Господь 
Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и 
хранить его» (Бытие. 2, 5; 2, 15). В результате исследования Священ-
ного Писания автор приходит к выводам, что человек был создан 
в связке с трудом, для труда, он сам регулировал свою трудовую дея-
тельность – все делал сам, выбирая, когда и чем заняться, сколько 
времени работать и сколько отдыхать. Индивидуальный период регу-
лирования труда длился до появления женщины – Адамовой жены 
Евы: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному; сотво-
рим ему помощника…» (Бытие. 2, 17). Следствием этого возникло ре-
гулирование уже не индивидуального, а общественного труда.10  

Таким образом, труд в представлении людей древнего мира был 
дан человеку свыше и носил заранее обязательный характер, человек 
был создан для труда. Труд представлял собой неизбежную и есте-
ственную составляющую жизнедеятельности древних людей, что спо-
собствовало формированию особого внутреннего отношения к нему. 
Труд мыслился как постоянный спутник человека.  

 
 

2. Регламентация труда в Древнем Риме 
 

Первые попытки теоретического осмысления общественных от-
ношений, складывающихся по поводу применения труда, появились, 
вероятно, одновременно с появлением такого вида отношений. Скуд-
ность и разноречивость исторических источников не позволяет кате-
горически судить об этой проблеме до периода средневековья. Даже 
данные о суждениях юристов Древнего Рима по этому поводу крайне 
расплывчаты и сводятся к нескольким дошедшим до нас изречениям 
Павла и Ульпиана. Дополнительную информацию дает изучение эко-
номики и быта в эпоху республиканского и императорского Рима,         
но это может только косвенно повлиять на предложенные выводы. 
Характерно, что ведущие западные историки Древнего Рима либо об-
ходят эту проблему, либо не дают ее определенной трактовки. То же 
относится и к отечественным исследованиям.11 

В Древнем Риме, в условиях рабской формы ведения хозяйства, 
труд был выделен как самостоятельная имущественная и духовная 
ценность, составляющая особый объект гражданского оборота. Если 
                                                             
10 Цыт. по: Кривой В.И. Со звездными учителями – к Отцу Небесному. С. 187–189. 
11 Лушников А.М. Наука трудового права России: историко-правовые очерки в лицах и событиях:          
моногр. М.: Из-во Проспект, 2003. С. 5. 
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способность вещи приносить пользу никогда не отделялась римляна-
ми от самой вещи, способность раба к труду признавалась особым 
объектом права, права на присущую рабу, как человеку, производи-
тельную силу, представляющую самостоятельную ценность, отлич-
ную от ценности капитала – раба.12 «Представление о труде, как осо-
бой ценности и самостоятельном объекте оборота, – пишет Л.С. Таль, 
– пустило столь глубокие корни, с ним так свыклись, что труд раба 
даже мог быть предметом договора, заключенного с ним самим, как 
органом своего господина или в пределах предоставленной ему иму-
щественной самостоятельности».13 

Способность человека к труду реализовывалась в двух правовых 
формах. Первый вид труда, охватывающий творческую деятельность 
(врачи, преподаватели философии и права) и определяемый общим 
понятием artes liberale, выполнялся исключительно свободными 
людьми и не мог быть отнесен к труду по найму, так как был связан с 
самовыражением свободной личности. 

Второй вид труда мог осуществляться как рабами, так и свобод-
ными людьми. По своему экономическому и организационному со-
держанию это был труд не самостоятельный, а труд в пользу другого 
лица, осуществляемый за соответствующее вознаграждение. Общей 
юридической формой для такого труда был договор location conduc-
tion. Указанный договор порождал обязательство, в котором участво-
вали наймодатель, обязываемый к передаче имущества в пользование 
или к обеспечению определенной работы, и наниматель, принимаю-
щий на себя обязанность оплатить предоставленное в пользование 
имущество или оказанные услуги.14 

Договор Locatio-conductio имел в римском частном праве три вида: 
1)  locatio-conductio rerum – договор найма вещей; 
2)  locatio-conductio operarum – договор найма услуг; 
3)  locatio-conductio operis – договор найма работ или подряд. 
Для Locatio-conductio operarum в римском праве были характерны 

следующие черты: 
–  мог заключаться как на определенный срок, так и без указания 

срока (в последнем случае с правом отказа каждой из сторон от          
договора); 

–  имел фидуциарный (лично-доверительный) характер, т. е. услуги 
должны были оказываться лично; 

                                                             
12 Курс российского трудового права в 3 т. Т. 1: Общая часть / А.В. Гребенщиков, С.П. Маврин, Е.Б. 
Хохлов; под ред. Е.Б. Хохлова. СПб: Из-во С.-Петерб. ун-та, 1996. С. 12–13. 
13 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. М.: Статут, 2006. 198 с. 
14 Курс российского трудового права в 3 т. Т. 1. С. 15–16. 
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–  был всегда возмездным, причем оплата производилась по исте-
чении определенной единицы времени. Время болезни нанявшемуся 
не оплачивалось, но он имел право на вознаграждение за время, в те-
чение которого наниматель не воспользовался услугами по причинам, 
не связанным с нанявшимся (в чем-то это напоминает оплату за время 
простоя не по вине работника).15 

При этом правовое положение наемного работника мало чем от-
личалось от правового положения раба. Античному миру свойственно 
было воззрение, что труд для других по найму и вообще за плату ста-
вит работника в зависимое положение, что способность свободного 
человека к творческой деятельности не может успешно проявляться 
по чужой указке и отдаваться, как предмет, имеющий рыночную цен-
ность, за соответствующее вознаграждение. Человек этой деятельно-
стью низводил себя на низшую социальную ступень, добровольно  
исполнял функцию раба или вольноотпущенника и уже не мог требо-
вать к себе того уважения, с которым общество относилось к лицам, 
бескорыстно и добровольно отдававшим свои духовные силы госу-
дарству и согражданам.16 

Широкого распространения в Древнем Риме договор найма услуг 
не получил в связи с использованием преимущественно труда рабов, 
который опосредовался отношениями собственности. Труд, осу-
ществляемый рабом в пользу своего господина, не имел собственного 
правового закрепления, поскольку он представлял собой не что иное, 
как производительное использование собственником объекта своей 
собственности.17 

Таким образом, хотя римское право и рассматривало труд как 
особый объект гражданского оборота, все договоры, регулирующие 
его применение, определялись как чисто обязательственная граждан-
ско-правовая сделка. Иными словами, в Древнем Риме, в условиях ра-
бовладельческого типа хозяйства не появилось и не могло появиться 
оснований для возникновения трудового права как особой отрасли, и 
все вопросы, связанные с применением труда, решались в сфере и 
средствами гражданского права. И тем не менее достижения римской 
правовой мысли в области применения труда спустя много столетий 
в принципиально иных социально-экономических условиях были 
восприняты и реализованы на практике, да и в наше время, зачастую 
даже не подозревая об этом, мы используем плоды римского гения18. 
                                                             
15 Томашевский К.Л. Очерки трудового права. История, философия, проблемы систем и источников / 
науч. ред. О.С. Курылева. Минск: Изд. центр БГУ, 2009. С. 12–13. 
16 Курс российского трудового права в 3 т. Т. 1. С. 14. 
17 Там же. С. 12–19. 
18 Там же. С. 18–19. 
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Таким образом, можно согласиться с мнением Л.С. Явича о том, 
что в ранние эпохи становления классового общества правом оказы-
вались сами фактические отношения. В таких случаях установление 
субъективных прав и юридических обязанностей конкретных право-
отношений предшествует формированию общих норм права, выра-
женных в законе и охраняемых профессионально выделившимся на 
основе разделения труда правоохранительным аппаратом (судом).19 

 
 

3. Закономерности правового регулирования труда  
со средних веков до Нового времени 

 
Эпоха феодализма, пришедшая в Европе на смену рабовладению, 

характеризовалась принципиально иными тенденциями в правовом 
регулировании общественного труда. И даже наступившая в средние 
века рецепция римского гражданского права не могла поколебать раз-
витие этих тенденций, порождаемых самим укладом жизни феодаль-
ной Европы. В отличие от римского права для феодального общества 
характерно поглощение способности к труду личностью работника: 
объектом договора становится не способность человека к труду, а сам 
человек. После заключения договора или в силу иных оснований        
лицо, призванное работать, попадало под хозяйскую власть работода-
теля, причем эта власть распространялась не только на способность 
к труду, но и на саму личность работника. Хозяйская или господская 
власть в этом обществе вышла на первое место, построив общество по 
корпоративному принципу и исключив из обихода само понятие 
«личность» как субъект права.20 

Таким образом, между хозяином и работником возникали отно-
шения власти и подчинения, регулируемые не соглашением сторон,          
а усмотрением хозяина, власть которого ничем не была ограничена. 
Государство не вмешивалось в отношения, которые складывались  
после поступления работника в наем к хозяину, позволяя ему распоря-
жаться не только рабочей силой, но и личностью работника по своему 
усмотрению. При таких обстоятельствах конфликт между обществен-
ным сознанием справедливости и силой хозяйской власти, санкцио-
нированной государством, продолжал существовать.21 

При феодализме положение индивида зависело от принадлежности 

                                                             
19 Явич Л.С. Общая теория права. Л.: Из-во Ленинград. ун-та, 1976. С. 77.  
20 Там же. С. 19–20. 
21 Миронов В.И. Законодательство о труде: теория и практика: учеб. пособ. М.: Р. Валент, 2000. С. 15. 
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к аппарату угнетения и количества земель с зависимым населением: 
складывалось феодально-зависимое крестьянство. Свободный об-
щинник утрачивал гражданский статус, хотя общинники первона-
чально обладали таким же правом на землю, как и феодалы. В обоих 
случаях в праве получения плодов земли реализовывалась воля инди-
видов. Это был один из существенных признаков этого времени, 
определяемый природным единством человека и земли. Такое един-
ство проявлялось в феодальном обществе средневековой Европы не 
только в факторах социально-экономического и политического по-
рядка, но и в идеологии – в культуре рода и земли.22 

Если в период классического средневековья право создавалось 
сеньором или главой патриархальной семьи и любое лицо, труд кото-
рого использовался, попадало под действие этого права, то в более 
поздний период намечается иная тенденция. В ХVI–XVIII вв. резко 
усилилось государственное вмешательство в общественные отноше-
ния, связанные с наймом труда свободных граждан. В одной из пер-
вых работ по трудовому праву обращается внимание на такой важный 
аспект найма рабочей силы, как зарплата лиц наемного труда и под-
мастерьев. В частности, отмечалось, что государство все же вмешива-
лось в регулирование труда в этот период, устанавливая максималь-
ные ставки вознаграждения за работу и меры ответственности за пре-
вышение этих ставок. Связано это было с тем, что не хватало рабочих 
рук, так как не набрал еще сил зарождающийся капитализм. А эта мера 
ограничивала переход работника от одного хозяина к другому.23 

В Англии Законом 1562 г. все желающие заняться каким-либо 
ремеслом обязывались пройти 7-летнее ученичество. Этот же закон 
устанавливал число занятых для каждого промысла учеников и под-
мастерьев, а также продолжительность рабочего дня, ограничение 
сроков рабочего договора. Местные суды получали право определять 
ежегодно размеры заработной платы и разрешать все возникшие               
в этой области споры. Применительно к периоду ХVII – первой поло-
вине XVIII в. можно говорить о господстве в сфере правового регули-
рования трудовых отношений публично-правовых начал. Затем госу-
дарственное регулирование начало ослабевать.24 

Таким образом, вплоть до ХIХ в. история найма труда представ-
                                                             
22 Лазуткин А.В. История государства и права славянских народов в трудах ученых Беларуси (эпоха 
Средневековья) // Актуальные проблемы экономического развития Республики Беларусь и его правовое 
регулирование: материалы респ. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов и секции «Юрид. 
науки» Респ. науч.-практ. конф., Минск, 30 сент. 2010 г. / БГЭУ; редкол.: Г.Б. Шишко [и др.]; науч. ред. 
Г.Б. Шишко. Минск, 2010. С. 374–375. 
23 Миронов В.И. Законодательство о труде: теория и практика. С. 15–16. 
24 Лушников А.М. Курс трудового права: в 2-х т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. 
Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. С. 87. 
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ляла собой картину беспрерывной борьбы двух начал: свободного            
соглашения о найме и условиях труда и мощи хозяйской власти, 
санкционированной государством.25 

С конца XVIII в. в экономически развитых странах господству-
ющей стала либеральная идеология, согласно которой провозглаша-
лось правовое равенство работников и работодателей в сфере трудо-
вых отношений, а свобода трудового договора считалась абсолютной. 
Но на практике это означало полное доминирование одной стороны – 
работодателя, который владел средствами производства и в односто-
роннем порядке мог диктовать свои условия. Работник, не имевший         
в своем распоряжении ничего кроме возможности трудиться, в усло-
виях постоянного избыточного предложения рабочей силы был вы-
нужден соглашаться на любые условия.26 

Вопрос о правовом регулировании трудовых отношений во вто-
рой половине XVIII в. приобрел новое звучание и стал действительно 
актуальным. Это было связано с экономическим рывком, совершен-
ным западной цивилизацией в это время. Паровые машины, новые 
ткацкие станки и другие технические усовершенствования постепен-
но превратили работника в придаток машины. Новая техника стоила 
дорого, а стремление к ее быстрой окупаемости привело к введению 
практически круглосуточной работы. Простейшие операции, прежде 
всего в ткацком производстве, требовали уже не высокой квалификации 
или даже большой физической силы, а только «эффекта присутствия» 
человека. Секуляризация сознания и ослабление патриархальных начал 
привели к ослаблению сдерживающих моральных факторов: работа            
в религиозные праздники и ночное время за оплату ниже уровня физи-
ческого выживания стала скорее не исключением, а правилом. Одно-
временно улучшилась демографическая ситуация и ускорился процесс 
урбанизации, что способствовало притоку новых рабочих и превыше-
нию предложения рабочих рук над их спросом. В этих условиях суще-
ствовавшие ранее законы о минимальном рабочем дне  и  максимальной  
заработной плате только ухудшали положение работника.27  

Но свобода труда, выражающаяся в свободе договора личного 
найма, при полном отсутствии правовых регуляторов почти немед-
ленно привела к ухудшению положения всех работников. В литерату-
ре были упомянуты следующие печальные «рекорды»: в машинном 
производстве кружев в Англии был зафиксирован случай, когда ребе-
нок в возрасте 2 лет имел постоянное занятие, в Голландии некоторые 
                                                             
25 Миронов В.И. Законодательство о труде: теория и практика. С. 16. 
26 Лушников А.М. Курс трудового права. Т. 1. С. 88. 
27 Там же. С. 88–89. 
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дети начинали работать с 4 лет, а трудовая деятельность в 5–7 лет  
была скорее правилом, а не исключением для выходцев из беднейших 
слоев населения.28 

Недовольство этим экономистов и социологов вызвало принятие 
первых актов фабричного законодательства сначала в Англии в начале 
XIХ в., а затем и в других странах Запада. В Англии парламентскими 
актами 1802–1819 гг. запрещались труд детей младше 9 лет, ночные 
смены в хлопчатобумажной промышленности для детей до 16 лет, а их 
рабочий день ограничивался 12 часами. Во Франции в 1806 г. были 
впервые созданы учреждения специальной трудовой юстиции для 
разрешения трудовых споров. В 1848 г. рабочий день в Англии огра-
ничивается 10 часами, а в 1867 г. фиксируются относительно строгие 
санитарно-гигиенические требования охраны труда. Во Франции                
в 1848 г. также предпринималась попытка ограничить продолжитель-
ность труда всех категорий работников, но только в 1900 г. был уста-
новлен общий 10-часовой предел. Наконец, в Англии в 1834 г. была 
создана первая рабочая (фабричная) инспекция.29 

Впервые право на труд было закреплено в Конституции Франции 
1848 г., оно подлежало охране наравне с правом собственности. При-
знание за нанимающимся работником права на труд несколько ограни-
чивало власть хозяина над ним. Взаимоотношения хозяев и работников 
признавались результатом индивидуального соглашения, заключенного 
между ними. Это соглашение не было стеснено нормами законода-
тельства. Вмешательство государственной власти считалось допусти-
мым только во имя свободы заключаемых между работником и хозяи-
ном договоров. Однако законодательство запрещало создание рабочих 
коалиций, защищающих коллективные интересы работников.30 

К концу ХIХ в. начало складываться законодательство, направ-
ленное на регулирование труда отдельных категорий работников, 
прежде всего детей и женщин. Как правило, нормы этого законода-
тельства сводились к ограничению (нормированию) продолжительно-
сти рабочего времени, а также запрету применения детского и женского 
труда на отдельных работах. Однако это законодательство создавалось 
не в русле, а вопреки господствующим теоретическим представлениям. 
И лишь на рубеже веков и в первые десятилетия ХХ столетия под 
влиянием конкретных жизненных реалий начали разрабатываться     
основы теории того, что впоследствии сформировалось в качестве  

                                                             
28 Лушников А.М. Наука трудового права России: историко-правовые очерки в лицах и событиях. С. 13–14. 
29 Лушников А.М. Курс трудового права. Т. 1. С. 89–90. 
30 Миронов В.И. Законодательство о труде: теория и практика. С. 16–17. 
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отрасли и науки трудового права.31 
Некоторые авторы обосновывают точку зрения о том, что с XVIII в. 

не формируется, а уже существовала система специального законода-
тельства в сфере горнодобывающей и фабрично-заводской промыш-
ленности.32 

К общим тенденциям в развитии западноевропейского трудового 
права конца ХIХ – начала ХХ в. следует отнести следующие: 

1) обособление трудового права в качестве самостоятельной от-
расли из гражданского и административного права; 

2) принятие законов, регулирующих отдельные группы трудо-
вых и связанных с ними отношений; 

3) широкое коллективно-договорное регулирование; 
4) приближение западных систем трудового права зарубежных 

стран к международным трудовым стандартам и их унификация; 
5) социальная ориентированность трудового законодательства; 
6) конвергенция различных правовых семей и систем права, 

расширение гибкости в регулировании трудовых отношений.33 
 

                                                             
31 Курс российского трудового права в 3 т. Т. 1. С. 31. 
32 Соболев С.А. Государственно-правовые способы мотивации поведения субъектов трудового отноше-
ния: история и современность // Российский ежегодник трудового права. 2013. № 9. СПб.: Универс. изд. 
консорциум «Юрид. книга». С. 53. 
33 Курс трудового права. Общая часть : учеб. пособ. / А.А. Войтик [и др.]; под общ. ред. О.С. Курылевой, 
К.Л. Томашевского. Минск: Тесей, 2010. С. 30–33. 
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Очерк 2 
Обзор основных трудоправовых актов  

и событий в Белоруссии (1917–1940) 
 
По мнению М.В. Довнара-Запольского, нелегко определить, ко-

гда появилось название Белоруссии и белорусского народа. Несо-
мненно то, что значительно раньше появилось название Белоруссии, 
чем название Великой и Малой России. Это наименование появляется 
приблизительно тогда, когда в окончательной форме начинает скла-
дываться сама белорусская народность, когда отдельные племена дре-
говичей, радимичей и кривичей, полоцких и смоленских, окончательно 
отрываются от остальной Руси и образуют самостоятельное государ-
ство вместе с литовским племенем – государство Литвы и Руси. Этот 
период приходится на 13 – начало 14 в. Польские и немецкие писатели 
уже с половины 14 в. называют этим именем нашу страну.34 

В различные исторические периоды территория нашей страны вхо-
дила в состав различных государств. Это древние белорусские государ-
ства-княжества, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Рос-
сийская империя. Развитие общества, государства и права уже рассмат-
ривались в исторической и историко-юридической литературе.35  

Мы проведем анализ регулирования трудовых отношений на тер-
ритории Беларуси с 1917 г. по 1940 г. Интересен факт, что после фев-
ральской революции в России Временное правительство издает по-
становление от 5 мая 1917 г. «Об образовании Министерств: Труда, 
Продовольствия, Почт и Телеграфов, Государственного Призрения» 
(СУ. 1917. № 103. Ст. 574). В июне оно принимает постановление 
«О мерах по правильному использованию рабочей силы в стране         
и сосредоточению в Министерстве труда всего дела ее учета и распре-
деления» (СУ. 1917. № 153. Ст. 874). 24 августа 1917 г. утверждаются 
штаты Министерства, включающие отделы: законодательных пред-
положений, социального страхования, охраны труда, рынка труда, 
взаимоотношений труда и капитала, статистики, а также канцелярия 
министра с юрисконсультской частью (СУ. 1917. № 220. Ст. 1502).36 
                                                             
34 Довнар-Запольский М.В. История Белоруссии. Минск: Беларусь, 2003. С. 15. 
35 См, в частности, Доўнар Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дапам. Мінск: ДІКСТ БДУ, 
2011. 552 с.; Вішнеўскi А.Ф. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi: вучэб. дап. Мінск: Акад. МУС Рэсп. 
Беларусь, 2003. 319 с.; Томашевский К.Л. История правового регулирования трудовых отношений в Белару-
си // Правоведение. 2006. № 1. С. 143–158; он же. Очерки трудового права. 335 с.; он же. Гiсторыя 
працoўнага права Беларусi: Кароткi нарыс генезiсу крынiц: вучэб.-метад. дапам. Мiнск: Амалфея, 2010. 68 с.  
36 Цит. по: Хохлов Е.Б. Правовое регулирование труда в период демократической республики в России // 
Российский ежегодник трудового права. 2005. № 1. СПб.: Универс. изд. консорциум «Юрид. книга». 
С. 8–9. 
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Помимо создания центральных органов власти в сфере регулиро-
вания труда, в целях проведения единой государственной политики 
на местах 11 июля 1917 г. вводится институт местных комиссаров 
труда Министерства труда (СУ. 1917. № 188. Ст. 1094). В компетен-
цию комиссаров вменялись: общий надзор за исполнением законов об 
охране труда и страховании рабочих; организация обязательных при-
мирительных камер и участие в обязательных третейских судах; со-
действие организации и деятельности бирж труда; участие в местных 
учреждениях по регулированию хозяйственной жизни.37 

Борьба за независимость нашего государства активизировалась 
после февральской революции 1917 г. и была осложнена военным по-
ложением. Уже 25 марта 1917 г. в Минске созывался съезд белорусских 
общественных деятелей, где избирался Белорусский национальный 
комитет, который высказывался за наделение Беларуси автономией        
в составе демократической федеративной России.38 

В июле 1917 г. в Минске созывается второй съезд белорусских 
национальных организаций и партий, на котором избрана Централь-
ная рада белорусских организаций и ее Исполнительный комитет. На 
второй сессии Центральной рады была образована Большая белорус-
ская Рада – координационный центр белорусского национально-осво-
бодительного движения. Постоянным действующим органом Рады 
являлся Исполнительный комитет из 24 человек, он подразделялся на 
отделы по отраслям управления. В контакте с Исполнительным коми-
тетом работали 9 генеральных комиссаров Рады, включая комиссара 
труда и продовольствия Дмитрия Федоровича Жилуновича (Тишка 
Гартный).39 Краткие биографические данные о Народных комиссарах 
труда и социального обеспечения излагаются в очерке 3.  

Кроме Рады крупным органом, претендующим на власть, являлся 
Минский городской совет. 25 октября 1917 г., когда была получена 
радиотелеграмма о большевистской революции в Москве, горсовет 
учреждает Временный военно-революционный комитет Западного 
фронта. Данным комитетом также были предприняты попытки регули-
рования труда. Так, 26 ноября 1917 г. комитетом организован област-
ной исполнительный комитет советов, где был создан отдел труда, 
в ведении которого находились профессиональные союзы, фабрично-
заводские комитеты, биржа труда, осуществлялось регулирование              
заработной платой, страхованием. А 23 января 1918 г. областной          
                                                             
37 Цит. по: Хохлов Е.Б. Правовое регулирование труда в период демократической республики в Рос-
сии // Российский ежегодник трудового права. 2005. № 1. СПб.: Универс. изд. консорциум «Юрид. 
книга». С. 9. 
38 Довнар-Запольский М.В. История Белоруссии. С. 536–537. 
39 Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб. дап. : у 2 ч. Ч. 2. Мінск: РІВШ БДУ, 2003. С. 13–14. 
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исполнительный комитет советов принял Декрет о единовременном 
налоге на буржуазию для создания фонда безработных.40 

В это время активизировалось профсоюзное движение. Так, 25 июля 
1917 г. на собрании Центрального бюро профсоюзов с участием пред-
ставителей правлений профсоюзов и заводских комитетов г. Минска 
была принята резолюция, в которой заявлялось, что пролетариат вме-
сте с крестьянами и солдатами со всей энергией будет продолжать 
борьбу за землю, за расширение экономических и социальных завое-
ваний, за полное народовластие и демократическую республику (Звязда, 
1 авг. 1917 г., № 3).41 

13 августа 1917 г. на собрании заводских комитетов и правлений 
профсоюзов г. Минска вынесено постановление: вносить на обсуждение 
всем заводским комитетам и профессиональным союзам вопросы о ло-
кауте, разъяснить значение локаута как маневра, направленного против 
рабочих, и предложить общим собраниям выносить постановления об 
отчислениях в пользу локаутированных рабочих. Собрание считает не-
обходимым обратиться к городской думе с предложением создать отдел 
труда с представителями демократических и рабочих организаций.42 

Руководство партий и организаций, несмотря на имевшиеся раз-
ногласия, было едино в том, что только общенациональный съезд мо-
жет демократическим путем решить не только политические и соци-
ально-экономические проблемы, но и вопросы государственного 
строительства. 1-й Всебелорусский съезд открылся в Минске 8 декаб-
ря 1917 г., в его работе приняли участие 1872 делегата, преимуще-
ственно от крестьян, солдат и интеллигенции.  

Съездом был принят один параграф резолюции, который гласил: 
«Закрепляя свое право на самоопределение, провозглашенное россий-
ской революцией, и утверждая республиканский демократический 
строй в пределах белорусской земли, для спасения родного края и 
ограждения его от раздела и отторжения от Российской Демократиче-
ской Федеративной Республики, 1-й Всебелорусский съезд постанов-
ляет: немедленно образовать из своего состава орган краевой власти в 
лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских и рабочих 
депутатов, который временно становится во главе управления краем, 
вступая в деловые сношения с центральной властью, ответственной 
перед Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».43 
                                                             
40 Очерки по истории государства и права Белорусской ССР. Вып. 1 / отв. ред.: Б.Е. Бабицкий, В.А. Доро-
гин. Минск: Изд-во БГУ, 1958. С. 179–181, 191–193. 
41 Цит. по: ПРОФСОЮЗЫ СССР. (Документы и материалы в четырех томах). Т. 1 Профсоюзы в борьбе 
за свержение самодержавия и установление диктатуры пролетариата (1905–1917 гг.) / отв. сост. И.Л. 
Борщенко. М.: Изд-во ВЦСПС Профиздат, 1963. Документ № 254. С. 426–427. 
42 Там же. Документ № 304. С. 484. 
43 Довнар-Запольский М.В. История Белоруссии С. 543–549. 
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В феврале 1918 г., когда в Минск вступили германские войска, 
Исполнительный комитет Рады 1-го Всебелорусского съезда объявля-
ет себя высшей властью Белоруссии и образует в качестве правитель-
ства Народный секретариат, временную народную власть, ставящую 
своей задачей защиту и укрепление завоеваний революции. В состав 
Народного секретариата среди прочих вошла Палута (Пелагея) Алек-
сандровна Бодунова, которая выполняла обязанности народного сек-
ретаря призрения (социального обеспечения).44  

В середине марта 1918 г. Рада Всебелорусского съезда объявила  
о преобразовании ее в Раду Белорусской Народной Республики и на 
ее заседании в ночь с 24 на 25 марта 1918 г. приняла решение о неза-
висимости Белорусской Народной Республики. Провозглашение БНР 
независимым и свободным государством  имело важное внутригосу-
дарственное значение: конкретно обозначалась территория государ-
ства, укрепились связи центральных органов власти с местными, по-
вышался авторитет Рады БНР среди белорусского народа.45  

В Белоруссии в период Великой Октябрьской социалистической 
революции действовало законодательство о труде РСФСР, в силу того 
что БССР до января 1919 г., т. е. до образования самостоятельной           
Белорусской Советской Социалистической Республики, входила в со-
став Российской Федерации. Развитие трудового законодательства 
БССР и других союзных республик, как отмечает А.Е. Пашерстник, 
тесно связано с развитием трудового законодательства братской РСФСР. 
Эта связь выразилась как в общности содержания правовых норм          
в области труда, устанавливавшихся законодательством РСФСР и за-
конодательством других союзных республик, так и в том, что в ряде 
случаев на Украину, Белоруссию и другие союзные республики соот-
ветствующими республиканскими и общесоюзными актами прямо 
распространялось действие законов и постановлений о труде РСФСР.46  

К числу первых законодательных актов Советской власти отно-
сится Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 29 октября 
1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне» (далее – Декрет).47 В то же 
время, как свидетельствуют документы, в частности, донесение стар-
шего фабричного инспектора Минской губернии от 2(15) июля 
1917 г., фактически 8-часовой рабочий день был установлен самими 
                                                             
44 Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. С. 25–26; История Беларуси: Словарь-справочник / ред. 
С.Ф. Дубенецкий.; Коллектив авт.: И.Н. Кузнецов., С.Ф. Дубенецкий, Э.С. Дубенецкий, Е.А. Смирнов. 
Минск: Экономпресс, 2000. 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.slounik.org/ist.  
Дата доступа: 23.03.2014. 
45 Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. С. 28, 30. 
46 Цит. по: Очерки по истории государства и права Белорусской ССР. Вып. 1. С. 50. 
47 Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www. 
libussr.ru. Дата доступа: 24.03.2014. 

http://www.slounik.org/ist/
http://www.libussr.ru./
http://www.libussr.ru./
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рабочими явочным порядком почти во всех предприятиях в городах            
и в большинстве уездов.48 

2 апреля 1917 г. принята резолюция Витебского совета рабочих 
депутатов о восьмичасовом рабочем дне: «считая, что 8-часовой ра-
бочий день является одним из главных средств улучшения экономи-
ческого положения и поднятия культурного уровня рабочих масс, Со-
вет рабочих депутатов г. Витебска высказывает свое решение бороться 
за 8-часовой рабочий день. Совет рабочих депутатов считает необходи-
мым совместно с Советом солдатских депутатов проведение принятого 
решения в жизнь (Витебский листок, 6 апр. 1917 г., № 441)».49 

Вышеназванный Декрет имел большое регулирующее значение,  
и основные его положения сохранились в законодательстве по насто-
ящее время. Его содержание сводится к нижеследующему (с частич-
ным сохранением использованной терминологии). 

Декрет устанавливал, что рабочее время, определяемое правилами 
внутреннего распорядка предприятий, не должно превышать 8 часов  
в сутки и 48 часов в неделю (п. 2).  

Согласно п. 3 и 4 Декрета не более чем через 6 часов от начала 
работ следует установить свободный перерыв в работе для отдыха           
и для приема пищи, «который не должен быть короче 1 часа, свобод-
ным от внутреннего распорядка; в течение которых рабочий свободен 
располагать своим временем и волен отлучаться из пределов пред-
приятия».  

Предприятия, работа которых признается в законодательном по-
рядке или Главной Палатой Труда50 непрерывной и ведется тремя 
сменами рабочих в сутки, правилу о перерывах не подчиняются, но 
обязаны предоставить рабочему право принятия пищи во время ра-
боты. Если рабочий, по условиям своей работы, не может отлучиться 
для принятия пищи от места работы, то ему отводится для этого         
                                                             
48 Документы и материалы по истории Белоруссии. В 4 т. Т. 4. Из истории установления Советской вла-
сти в Белоруссии и образования БССР / редкол. А.И. Азаров и др.; Институт истории Академии наук 
БССР. Минск: Из-во Академии наук БССР. 1954. Документ № 122. С. 86. 
49 ПРОФСОЮЗЫ СССР. Документ № 268. С. 443–444. 
50 Палаты труда – это органы, учреждаемые государством для представительства интересов труда. Пала-
ты труда являются результатом осознанной недостаточности института фабричной инспекции для защи-
ты интересов рабочих против предпринимателей. В сфере труда эти палаты призваны играть ту же роль, 
какую играют в соответственных отраслях народного хозяйства торговые, промышленные, ремесленные 
и сельскохозяйственные палаты. В компетенцию палат труда входило посредничество между рабочими и 
предпринимателями, представление заключений и петиций по вопросам рабочего законодательства, со-
общение правительственным и общественным учреждениям сведений об условиях труда, организация 
рабочей статистики и т. п. В зависимости от состава палат различали палаты труда (Arbeitskammern) и 
рабочие палаты (Arbeiterkammern): первые состояли из представителей рабочих и работодателей, вторые 
– исключительно из представителей рабочих (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/103168. Дата доступа 
14.07.2014). 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/103168
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помещение или место. Отведение особого помещения для указанной 
цели обязательно, когда рабочие при работах соприкасаются с мате-
риалами, вредно действующими на здоровье рабочих (свинец, ртуть  
и проч.). Общая продолжительность всех перерывов в течение суток 
не должна превышать двух часов. 

Ночным временем считается время от 9 часов вечера до 5 часов 
утра. Для предприятий, работающих двумя комплектами рабочих          
в две смены, ночное время считается от 9 час. вечера до 5 час. утра, 
причем свободные перерывы могут быть сокращены для каждой сме-
ны до получаса. В ночное время воспрещается пользоваться трудом 
рабочих женского и мужского пола в возрасте до 16 лет (ст. 5–7).  

В расписание праздников, в которые не полагается работать, 
включаются обязательно все воскресные и следующие праздничные 
дни: 1 и 6 января, 27 февраля, 25 марта, 1 мая, 15 августа, 14 сентября, 
25 и 26 декабря, пятница и суббота Страстной недели, понедельник         
и вторник Пасхальной недели, день Вознесения Господня и второй 
день праздника Сошествия Св. Духа. Для нехристиан допускается 
внесение в расписание других праздников, взамен воскресных, сообраз-
но закону их веры. По желанию большинства рабочих предприятия, хо-
зяйства или какого-либо его отделения праздничные дни 1 и 6 января, 
15 августа, 14 сентября, 26 декабря, суббота Страстной недели и по-
недельник Пасхальной недели могут быть заменяемы другими сво-
бодными днями (ст. 10). 

При односменной дневной работе наименьшая продолжитель-
ность воскресного и праздничного отдыха, предоставляемого каждому 
рабочему, определяется в 42 часа. При двухсменной работе – двумя 
комплектами рабочих и при трехсменной работе – тремя комплектами 
рабочих, наименьшая продолжительность воскресного и праздничного 
отдыха для каждого рабочего определяется по соглашению с рабочими 
организациями (ст. 11). 

В производствах и работах, особо вредных, в которых рабочие 
подвергаются действию особых неблагоприятных условий или опас-
ности профессиональных отравлений (каковы, напр., работы в сушил-
ках чрезвычайно высокой температуры, на ртутных и белильных за-
водах и т. п.), рабочее время подлежит дальнейшему сокращению. 
Список таковых работ и производств, с указанием допускаемой для 
каждой отдельной работы продолжительности рабочего времени,            
а также других условий работы, составляется Главным по фабричным 
и горно-заводским делам Присутствием. К подземным работам жен-
щины и подростки обоего пола в возрасте до 18 лет не допускаются 
(ст. 14 и 15). 
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Работа, производимая рабочим в такое время, когда по расписа-
нию рабочего времени ему не полагается работать, считается сверх-
урочной. Все лица женского пола и лица мужского пола, не достиг-
шие 18 лет, к сверхурочным работам не допускаются.  

Рабочими мужского пола старше 18 лет сверхурочные работы 
могут быть производимы с разрешения рабочих организаций лишь 
в следующих случаях:  

а) когда сверхурочные работы вызываются необходимостью за-
кончить своевременно начатую работу, которая вследствие непредви-
денной и случайной задержки по механическим условиям производ-
ства не могла быть окончена в нормальное (по правилам внутреннего 
распорядка) рабочее время, и когда прекращение этой работы в уроч-
ное время грозило бы опасностью или порчею материалов и механиз-
мов (к таковым работам могут быть отнесены работы при химических 
процессах, отливка и т. д.);  

б) при производстве работ, необходимых для предотвращения 
опасности, грозящей жизни людей или имуществу, а также для от-
вращения случайных обстоятельств, нарушивших технические усло-
вия, наличность которых необходима для правильности водоснабже-
ния, освещения, канализации или срочных общественных сообщений;  

в) при работах по необходимому ремонту в случае внезапной 
порчи котлов, двигателей и приводов, и вообще непредвиденных рас-
стройств в механизмах, приборах или сооружениях (зданиях, плоти-
нах, буровых скважинах и пр.), вызывающих прекращение работ в его 
заведения или какого-либо его отделения;  

г) при производстве временных работ в каком-либо отделе заведе-
ния в тех случаях, когда вследствие пожара, поломок или непредви-
денных обстоятельств работа того или иного отделения была на неко-
торое время прекращена или совсем приостановлена и когда работы 
эти необходимы для сообщения полного хода другим отделам заведе-
ния. В этом случае на сверхурочные работы должно быть получено  
от Комиссариата труда или Инспекции труда специальное разреше-
ние, в котором указывается дневная продолжительность таковых ра-
бот и срок, в течение которого они будут производиться.  

Все сверхурочные работы в расчетные книжки рабочих заносятся 
с обозначением причитающейся за них заработной платы; по сверх-
урочным работам ведется полный и точный для каждого рабочего от-
дельный учет в конторской книге. Сверхурочная работа допускается 
не более 50 дней в году для каждого отделения заведения, причем 
особо учитывается каждый день сверхурочной работы отделения, хотя 
бы в этот день сверхурочно работал в отделении лишь один рабочий. 
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Продолжительность сверхурочной работы каждого отдельного рабо-
чего не должна в течение двух суток подряд превосходить 4 часа           
(ст. 17–22). 

Виновные в нарушении закона караются по суду лишением сво-
боды до одного года (ст. 26).  

В связи с необычайно тяжелыми условиями жизни и труда, кото-
рые были вызваны полным расстройством экономической жизни 
страны, распространением голода среди трудящихся, бездеятельно-
стью и саботажем со стороны предпринимателей, рабочий класс в Бе-
лоруссии вел особенно упорную борьбу не только за введение                
8-часового рабочего дня, но и за повышение заработной платы, уста-
новление рабочего контроля за производством и распределением 
важнейших продуктов.51  

О тяжелом положении рабочих свидетельствуют и документы,           
в частности, сообщение газеты «Оршанский Вестник» за 27 января 
1917 г., № 699: «При создавшихся у нас продовольственных недочетах, 
при небывалой дороговизне съестных припасов и предметов первей-
шей необходимости нуждающиеся слои населения живут буквально 
впроголодь. На почве недоедания могут возникнуть различные заболе-
вания, результаты которых могут оказаться крайне печальными».52 

И уже 14 ноября 1917 г. постановлением Всероссийского ЦИК 
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов было принято Положение            
о рабочем контроле.53 

Рабочий контроль над производством, куплей, продажей продук-
тов и сырых материалов, хранением их, а также над финансовой сто-
роной предприятия вводился в интересах планомерного регулирования 
народного хозяйства во всех промышленных, торговых, банковых, 
сельскохозяйственных, транспортных, кооперативных, производи-
тельных товариществах и прочих предприятиях, имеющих наемных 
рабочих или же дающих работу на дом (п. 1). 

Рабочий контроль осуществляли все рабочие данного предприя-
тия через свои выборные учреждения: заводские, фабричные коми-
теты, советы старост и т. п., причем в состав этих учреждений входят 
представители от служащих и от технического персонала. Для каж-
дого крупного города, губернии или промышленного района созда-
вался местный Совет Рабочего Контроля, который, будучи органом 
Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, состоял из 
                                                             
51 Очерки по истории государства и права Белорусской ССР. Вып. 1. С. 48–49. 
52 Документы и материалы по истории Белоруссии. В 4 т. Т. 3. (1900–1917 гг.) / под ред. В.Н. Перцева           
и др. Минск: Из-во Академии наук БССР, 1953. Документ № 1048. С. 816. 
53 Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www. 
libussr.ru. Дата доступа: 24.03.2014. 
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представителей профессиональных союзов, заводских, фабричных, 
иных рабочих комитетов и рабочих кооперативов (п. 2 и 3). 

При высших органах Рабочего Контроля учреждались комиссии 
специалистов-ревизоров (техников, бухгалтеров и т. д.), которые посы-
лались как по инициативе этих органов, так и по требованию низших 
органов Рабочего Контроля для обследования финансовой и техниче-
ской стороны предприятия (п. 5). 

Органы Рабочего Контроля имели право: 
1) наблюдения за производством, установления минимума выра-

ботки предприятия и принятия мер к выяснению себестоимости про-
изводимых продуктов; 

2) контроля всей деловой переписки предприятия, причем за со-
крытие корреспонденции владельцы ответственны по суду. Коммер-
ческая тайна отменялась. Владельцы обязывались предъявлять орга-
нам Рабочего Контроля все книги и отчеты, как за текущий год, так и 
за прошлые отчетные годы (п. 6, 7). 

Решения органов Рабочего Контроля обязательны для владельцев 
предприятий и могли быть отменены лишь постановлением высших 
органов Рабочего Контроля. Предпринимателю или администрации 
предприятия предоставлялся трехдневный срок для обжалования             
в соответствующий высший орган Рабочего Контроля всех постанов-
лений его низших органов (п. 8, 9). 

Во всех предприятиях владельцы и представители рабочих                   
и служащих, выбранные для осуществления Рабочего Контроля, объ-
являлись ответственными перед государством за строжайший порядок, 
дисциплину и охрану имущества. Виновные в сокрытии материалов, 
продуктов, заказов и в неправильном ведении отчетов и т. п. злоупо-
треблениях подлежали уголовной ответственности (п. 10). 

В это время на территории нашего государства применялись также: 
Положение о страховании на случай безработицы (постановление 
ЦИК и СНК РСФСР от 11 декабря 1917 г.), КЗоТ РСФСР, который 
был принят 4 ноября 1918 г., объединил и систематизировал все дей-
ствовавшие акты о труде и др. Анализ Кодекса и его регулирующее 
значение рассматривалось многими исследователями.54 

Согласно п. 2 Постановления о введении Кодекса в действие он 
распространялся на всех лиц, работающих за вознаграждение на всех 
предприятиях, учреждениях и хозяйствах, а также на всех частных 
лиц, применявших чужой труд за вознаграждение. 
                                                             
54 См., в частности: Миронов В.И. Законодательство о труде. С. 21–24; Кривой В.И. КЗоТ РСФСР 1918 г.: 
от одного истока к взаимовлиянию трудового законодательства Беларуси и России // КЗоТ 1918 г. и про-
блемы совершенствования трудового законодательства России: матер. междунар. науч.-практ. конф.,            
г. Москва. М.: Мос. гос. юрид. академия, 1998. 
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I и II разделы КЗоТ 1918 г. посвящались соответственно трудовой 
повинности и праву на применение труда. III раздел регулировал по-
рядок предоставления работы. IV и V разделы Кодекса регламентиро-
вали предварительное испытание, перевод и увольнение трудящихся. 
В VI разделе Кодекса регламентировалась продолжительность рабочего 
времени. Разделы VIII и IX были посвящены обеспечению надлежа-
щей производительности и охране труда. 

В качестве приложений к КЗоТ действовали следующие Правила о:  
1)  порядке установления нетрудоспособности; 
2)  выдаче пособий трудящимся во время болезни; 
3)  безработных и выдаче им пособий; 
4)  трудовых книжках; 
5)  еженедельном отдыхе и праздничных днях. 
Содержание КЗоТ 1918 г. в сравнении с имевшимся до этого за-

конодательством в данной сфере наиболее полно соответствовало об-
щественному понятию справедливости, что создавало основу для 
практической реализации его положений. Однако государство не 
обеспечило реализацию в полной мере установленных им же в цен-
трализованном порядке трудовых прав работников.55 

Кодексом были установлены: 8-часовой рабочий день для всех 
трудящихся, как максимальное рабочее время; 6-часовой рабочий 
день для подростков, не достигших 18-летнего возраста, и для лиц, 
занятых на работах с вредными условиями труда; 42-часовой ежене-
дельный непрерывный отдых для всех трудящихся; запрещение 
сверхурочных работ, как общее правило; право женщин на отпуск 
в течение 8 недель до и 8 недель после родов с сохранением полного 
заработка за это время; инспекция труда и санитарная инспекция, изби-
равшиеся советами профессиональных союзов. 

Кодекс законов о труде 1918 г. устанавливал всеобщую трудовую 
повинность, которая имела целью привлечение к физическому труду 
лиц, не занятых общественно полезным трудом, и освобождение, таким 
образом, рабочих для другой, более важной для фронта, работы. К тру-
довой повинности могли привлекаться все способные к труду лица          
в возрасте от 16 до 50 лет. Этим лицам Кодекс предоставлял первооче-
редное право на применение своего труда (ст. 11). Всеобщая трудовая 
повинность сочеталась с мероприятиями по воспитанию социалистиче-
ского отношения к труду, с развитием социалистического соревнования, 
с проведением коммунистических субботников.56 За исполнением 
трудовой повинности отвечал Главный комитет по всеобщей трудовой 
                                                             
55 Миронов В.И. Законодательство о труде. С. 21–24. 
56 Очерки по истории государства и права Белорусской ССР. Вып. 1. С. 52–53. 
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повинности во главе с председателем ВЧК Ф.Э. Дзержинским.57 
В случаях уклонения от учета и явки по трудовой повинности, 

дезертирства с работ, подстрекательства к таковому, пользования под-
ложными документами, а равно изготовление их в целях содействия 
уклонению от трудовой повинности, сообщения заведомо ложных све-
дений в тех же целях; намеренной порчи орудий труда и материалов, 
небрежной организации работ и нехозяйственного использования мо-
билизованной рабочей силы, а также пособничества указанным деяниям 
и укрывательства виновных – местные комитеты по всеобщей трудо-
вой повинности имели право предавать нарушителей народному суду. 
В исключительных случаях «особой злостности или повторности вы-
шеозначенных деяний» виновные предавались суду революционного 
трибунала. Помимо этого, местные комитеты по всеобщей трудовой 
повинности получали право «немедленно принимать в отношении 
виновных необходимые меры пресечения, а в случаях менее важных 
нарушений трудовой дисциплины подвергать виновных наказанию           
в административном порядке, вплоть до передачи в штрафные трудо-
вые части и ареста на срок до одной недели по постановлению уезд-
ных комитетов и двух недель по постановлению  губернских».58 

За период с начала 1919 г. до середины 1921 г. актами централь-
ной государственной власти, а именно Советом Рабочей и Крестьян-
ской обороны, Советом труда и обороны, были проведены мобилиза-
ции по отбыванию трудовой повинности самых различных категорий 
работников – транспортных, металлистов, ветеринаров, занятых на 
сплаве, военных заготовках, электрической промышленности, строи-
тельных рабочих, работников рыбной промышленности и многих дру-
гих. Не будет большим преувеличением сказать, что мобилизации      
затронули представителей практически всех отраслей промышленно-
сти и специалистов в самых различных областях.59 

До принятия КЗоТ 1918 г. трудовая дисциплина регулировалась ис-
ключительно на локальном уровне. На отдельных предприятиях прини-
мались следующие виды локальных актов: уставы дисциплины (само-
дисциплины); уставы наказаний за нарушение трудовой дисциплины; 
положения о трудовой дисциплине; правила трудовой дисциплины; 
инструкции о правилах внутреннего распорядка и др. В 1918 г. по 
инициативе фабричных и заводских комитетов принимались правила 
                                                             
57 Лушников А.М. Правовое регулирование трудовых отношений в СССР в 1930-40-е гг. // Российский 
ежегодник трудового права. 2010. № 6. СПб.: Универс. изд. консорциум«Юрид. книга», 2011. С. 112. 
58 Хохлов Е.Б. Теория и практика организации управления трудом в первые годы Советской власти // 
Российский ежегодник трудового права. 2010. № 6. СПб.: Универс. изд. консорциум «Юрид. книга», 
2011. С. 90. 
59 Там же. С. 92–93. 
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внутреннего распорядка, содержащие конкретные составы дисципли-
нарных проступков и санкций за их совершение.60 

По положениям Кодекса 1918 г. правила внутреннего распорядка 
разрабатывались для предприятий и хозяйств профсоюзами и утвер-
ждались отделом труда. Они должны были быть ясными и точными, 
содержать по возможности исчерпывающее указание на пределы и 
порядок ответственности за нарушение установленных в них обязан-
ностей. Среди общего перечня оснований увольнения нарушение 
дисциплины не фиксировалось, но допускалось увольнение работника 
в случае, если не достижение нормы выработки явилось следствием 
его недобросовестности или грубой небрежности. КЗоТ 1918 г. со-
держал в отношении трудовой дисциплины только несколько статей. 
Это связано с тем, что было внесено предложение на заседании Выс-
шего совета народного хозяйства РСФСР от 27 марта 1918 г. о выра-
ботке проекта общего положения о трудовой дисциплине. 1 апреля 
того же года Президиум ВСНХ рассмотрел представленную ВЦСПС 
резолюцию о трудовой дисциплине. Но единого положения о трудо-
вой дисциплине так и не было выработано.61 

Однако нами обнаружено Положение ВЦСПС о трудовой дисци-
плине от 3 апреля 1918 г. В нем констатировалось, что причинами па-
дения производительности труда являлись не только причины техни-
ческого и экономического характера, а также дезорганизация пред-
приятий и отсутствие производственной дисциплины. В целях укреп-
ления трудовой дисциплины профсоюзы обязывались строго следить 
за организационной и тарифной дисциплиной, когда за определенную 
заработную плату должна быть отработана норма производительно-
сти. Для этого при каждом союзе, при фабричных комитетах должны 
создаваться специальные комиссии, бюро нормирования.  

В Положении также отмечалось, что немаловажным методом 
укрепления дисциплины являлось премирование повышенной сверх 
нормы производительности труда «вполне гарантирующей от истоще-
ния работника». Все это вводилось с разрешения и под контролем 
профессиональных организаций.62 

Оформление трудовых отношений в Беларуси, как и в РСФСР, 
осуществлялось в расчетной книжке. Мы, в частности, приводим рас-
четную книжку казенных железных дорог, одобренную Временным 
Управлением по журнальному постановлению от 26 марта 1891 г. 
№ 1048, выданную слесарю мастерских на станции Гомель Полесской 
                                                             
60 Лушников А.М. Курс трудового права: Учебник: В 2-х т. Т. 2. Коллективное трудовое право. Индиви-
дуальное трудовое право. процессуальное трудовое право. М.: Статут, 2009. С. 763. 
61 Там же. С. 764–765. 
62 Профсоюзы СССР. Документ № 50. С. 105–106. 
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казенной железной дороги Павлу Ивановичу Марковцеву 20 сентября 
1918 г. (далее – Расчетная книжка).63 Копия указанной книжки дается  
в Приложении к настоящей книге.  

В прим. 1 обозначено: «Рабочая книжка выдается бесплатно не 
позднее семи дней по допущении рабочего к работе в мастерских. 
При увольнении из мастерских рабочая книжка отбирается».64 

Расчетная книжка имела следующую структуру, своеобразные 
разделы: 

1.  Условия найма; 
2.  Правила найма и службы рабочих и внутреннего распорядка             

в мастерских казенных железных дорог; 
3.  Табель взысканий, налагаемых на рабочих в мастерских ка-

зенных железных дорог; 
4.  Распоряжения, объявленные приказом № 58 от 2 мая 1905 г.  

по Полесским железным дорогам и составляющие дополнения к ра-
бочей книжке для мастеровых и рабочих. 

Раздел «Условия найма» включал в себя нижеприведенные условия: 
1) на какой срок и по какое число нанимался рабочий; 
2) указывался размер заработной платы на весь срок, помесячно 

или поденно. Оговаривалось, что заработная плата начислялась «по-
дельно каждый раз по особым нарядам согласно с таксою, вывешен-
ной в мастерских и утвержденной Начальником дороги, или же по от-
дельным бюллетеням, в которых до начала работ обозначалось коли-
чество работы, плата за оную по обоюдному соглашению рабочего со 
старшим мастером»;  

3) когда выдавались заработанные деньги; 
4) пользовался ли рабочий квартирой, баней, или чем другим             

и на каких условиях; 
5) предусматривались другие условия, кроме указанных; 
6) обозначалось, что «рабочий обязуется в точности исполнять 

помещенные в сей рабочей книжке правила найма и службы и внут-
реннего распорядка в мастерских, а равно и все приказы Начальника 
дороги и Начальника службы тяги и подвижного состава».65 Стави-
лись подпись рабочего, дата, подпись Начальника мастерских.  

Раздел «Правила найма и службы рабочих и внутреннего распо-
рядка в мастерских казенных железных дорог» включал в себя под-
разделы: 

                                                             
63 Расчетная книжка П.И. Марковцева. Гомель, 1917. 32 с. [архивный документ] // Музей Локомотивного 
депо Гомель. 
64 Там же. С. 7. 
65 Там же. С. 2–3. 
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«А. Правила найма и службы рабочих: 
1)  порядок определения и увольнения от службы; 
2)  условия, не допускающие приема на службу; 
3)  порядок подчиненности; 
4)  обязанности рабочего; 
5)  порядок выдачи заработной платы; 
6)  добавочное вознаграждение за работы в неурочное время и ко-

мандировки; 
7)  права рабочих; 
8)  порядок наложения взысканий за проступки. 
Б. Правила внутреннего распорядка в мастерских: 
1)  нормальный рабочий день, время начала и окончания работы; 
2)  дни, в которые работы прекращаются; 
3)  явка на работу и оставление таковой; 
4)  поведение рабочих в мастерских».66 
Вот такой порядок приема на работу и службу был установлен             

в мастерских и депо в 90-х гг. XIX в. Для поступления на работу каж-
дый рабочий обязан был предъявить в контору мастерских свой вид 
на жительство, подвергнуться испытанию в своем мастерстве и осви-
детельствованию железнодорожным врачом. Вновь поступающий         
в первые 3 дня производил пробную работу, по результатам которой 
начальник мастерских или депо назначал рабочему особую поденную 
оплату и жестянку с номером для входа в мастерские. 

Если по испытании в течение 3 дней поступающий оказывался 
знающим свое дело, то ему объявлялся окончательный размер поден-
ной платы. В случае отказа в приеме на работу вновь поступающий не 
получал платы за дни испытания. Ученики приучались к работе в те-
чение трех месяцев, и только после этого им определялась оплата 
труда (п. 2–5 Расчетной книжки).  

Правила содержали условия, не допускающие приема на службу: 
«Безусловно не принимаются в рабочие:  
а) не имеющие установленных видов на жительство; 
б) малолетние в возрасте до 15 лет; 
в) несовершеннолетние до 21 года, если они не имеют согласия 

на это их родителей или же отдельного вида на жительство; 
г) страдающие прилипчивыми болезнями» (п. 6 Расчетной книжки). 
При выполнении работы рабочие имели следующие обязанности: 
«1) исполнять в точности все возлагаемые на них обязанности, 

беспрекословно подчиняясь распоряжениям своего начальства; 
2)  соблюдать порядок подчиненности, не взирая на звание и про-

                                                             
66 Расчетная книжка П.И. Марковцева. Гомель, 1917.  
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исхождение, и относиться к своему начальству и старшим по службе 
вежливо и почтительно» (п. 8 Расчетной книжки). 

В экстренных случаях начальник мастерских или депо мог требо-
вать работы в праздничные дни, после окончания рабочего дня или ко-
мандировать рабочего для исполнения различных поручений. Отказ от 
командировки без уважительных причин считался отказом от работы, 
за что начальник мастерских имел право уволить отказавшегося рабо-
чего. Рабочему гарантировалось вознаграждение за такие экстренные 
работы и командировочные деньги (п. 10–12, 22 Расчетной книжки). 

Руководство железной дороги имело неограниченное право на 
увольнение. Рабочий мог быть уволен в любое время, чаще всего это 
были заболевшие или получившие увечье на работе. После трех меся-
цев болезни рабочий лишался работы на предприятиях железнодо-
рожного транспорта.67  

Всякий рабочий, желавший уволиться из мастерских, обязывался 
заявить о том своему мастеру не позже, как за две недели, и до исте-
чения этого времени не мог самовольно оставить работу, под опасе-
нием лишиться причитающегося заработка за предшествовавшие две 
недели. При увольнении из мастерских не за проступки, рабочий уве-
домлялся об этом за две недели до расчета. При увольнении раньше 
истечения этого льготного срока рабочий получал за две недели воз-
награждение, определенное по поденному расчету (п. 1 прим. 2 Рас-
четной книжки).  

Представляет интерес и порядок расчета заработной платы с ра-
бочими на железнодорожном транспорте. Расчет с рабочими, наня-
тыми на неопределенный срок производился 2 раза в месяц в числа, 
указанные начальником дороги в начале и середине месяца. Рабочие, 
нанятые на срок более месяца, получали вознаграждение один раз        
в месяц. Если работа выполнялась одним рабочим или артелью сдель-
но (задельно), то рабочим выдавался талон из книги нарядов, называе-
мый «отрезком бюллетня», в котором записывалась поштучная оплата 
и количество работы. Этот отрезок подписывался рабочим или стар-
шим в артели в знак согласия с оплатой труда. По окончании работы 
старший мастер своей подписью на талоне удостоверял окончание  
работы, и затем талон мог быть представлен к оплате в ближайший 
срок расчета. В случае утраты талона рабочий обращался к мастеру за 
получением удостоверения, что работа действительно им выполнена. 
Если сдельная работа выполнялась удовлетворительно, рабочему га-
рантировался поденный заработок даже в том случае, если он зарабо-
                                                             
67 Железнодорожная магистраль Белоруссии / под общ. ред. Е.П. Юшкевича. Минск: Беларусь, 1971.            
С. 29–30. 
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тал меньше. Если к сроку расчета сдельная работа не была окончена, 
то в счет заработка могла быть выдана часть платы с переносом 
остальной суммы на следующий срок уплаты.68 

В случае увольнения рабочий получал расчетный лист, по кото-
рому уплачивался причитающийся ему заработок. Если рабочий,           
работающий сдельно, увольнялся до окончания данной ему работы, 
то ему оплачивалась работа по расчету поденной платы, значащейся   
в расчетной книжке за действительное число рабочих дней (п. 16–20 
Расчетной книжки). 

В Расчетной книжке касательно трудовой дисциплины и дисци-
плинарной ответственности определялись: правила поведения рабо-
чих в мастерских; Табель взысканий, налагаемых на работников; по-
рядок наложения взысканий за проступки. 

«Правила поведения рабочих в мастерских включали в себя ни-
жеследующие обязанности: 

1) рабочие обязаны вести себя в мастерских во время работы 
благопристойно, не дозволять себе шума, крика и брани. На работу 
должны являться вполне трезвыми и в опрятном виде, споров и драк 
не заводить. Воспрещалось проводить в мастерские посторонних лиц, 
брать с собою собак и других животных; 

2) курение табака воспрещалось во всех помещениях, в которых 
вывешено о том объявление; 

3) строго воспрещалось исполнять в мастерских посторонние 
работы, кроме указанных мастером или другим старшим лицом, кому 
вверен надзор за рабочими; 

4) все рабочие должны были соблюдать всевозможные меры пре-
досторожности, как в обращении с огнем, горючими предметами, так и 
со станками и машинами. Строго воспрещалось надевать приводы пря-
мо руками без помощи предназначенных для того рукояток и крючьев,  
а также входить в помещения, где выставлены воспрещающие надписи; 

5) безусловно, воспрещались в пределах мастерских всякие          
игры, в особенности игры в карты, орлянку и т. п.» (п. 53–57 Расчет-
ной книжки).69 

Табель взысканий, налагаемых на рабочих в мастерских казенных 
железных дорог, содержал 11 проступков и предусматривал ответ-
ственность за их нарушение в следующем виде: 

1) неисправная работа – производство рабочим по небрежности 
                                                             
68 Ковалёва Е.А. Вопросы трудовой дисциплины на железнодорожном транспорте в конце XIX–начале 
XX века / Актуальные проблемы гармонизации социально-трудовых отношений: материалы Пятой  
Междунар. науч.-практ. конф., г. Витебск, 22 нояб. 2002 г. / Междунар. ин-т трудовых и соц. отношений; 
редкол.: В.В. Янч [и др.]. Витебск: УО ФПБ ВФ МИТСО, 2002. С. 185–187. 
69 Расчетная книжка П.И. Марковцева. С. 11–14, 28–29. 



 

39 

недоброкачественных изделий, порча им при работе материалов,         
машин и иных орудий – штраф в размере до 1-го рубля за каждую  
отдельную работу, а также взыскание стоимости испорченных мате-
риалов или инструментов, в соответствии с причиненным убытком; 

2) прогул – неявка на работу в течение не менее половины рабо-
чего дня – взыскание налагается соответственно заработной плате ра-
бочего и количества прогульного времени в размере, не превышаю-
щем суммы трехдневного его заработка. Сверх того, с работника 
удерживается заработная плата за все прогульное время. Для рабочих, 
получающих сдельную плату, взыскание за прогул определяется 
в размере не свыше одного рубля за прогульный день и не свыше трех 
рублей в общей сложности. Свыше четырех дней штраф за прогул 
не взыскивается, но Начальник мастерских может уволить рабочего, 
если он не явится без уважительной причины 4 дня подряд на работу. 
Равным образом, повторный прогул дает право рассчитать рабочего; 

3) курение табака в помещениях мастерских, где это запрещено, 
неявка на тушение пожара – штраф от 50 коп. до 1 руб.; 

4) курение табака на складах легковоспламеняющихся веществ – 
штраф 1 руб. Повторное нарушение – увольнение; 

5) несоблюдение чистоты в помещениях мастерских и во дворе – 
штраф до 50 коп.; 

6) нарушение тишины при работе шумом, криком, ссорой, бра-
нью и дракой – штраф до 1 руб. При повторном нарушении Началь-
ник может уволить работника; 

7) несвоевременная явка на работу, отлучка от работы без раз-
решения – штраф до 1 руб.; 

8) непредоставление своего номера в проходной конторы, невер-
ное сообщение своего адреса начальнику мастерских, вход в помеще-
ния, куда это запрещено, вход в мастерские посторонних лиц – штраф 
50 коп.; 

9) явка на работу в состоянии алкогольного опьянения, устрой-
ство недозволенных игр на деньги, неисполнение правил об осторож-
ном обращении с приборами и станками – штраф от 50 коп. до 1 руб., 
а при повторном нарушении – увольнение; 

10) дерзость по отношению к старшим себя, отказ от обыска, 
выполнение в мастерских посторонних работ наказывалось штрафом 
до 1 руб. или увольнением, в зависимости от обстоятельств; 

11) утрата расчетной книжки или вырывание из нее листов – 
штраф 25 коп. 

Отдельным нарушением значилось непредставление работни-
ком после выздоровления справки от врача или фельдшера, удо-



 

40 

стоверяющей его болезнь. За такое нарушение предусматривалась 
ответственность как за штраф (п. 13, 14 Расчетной книжки).70 

Расчетная книжка содержала также порядок наложения взыска-
ний за проступки. В целях поддержания в мастерских должного по-
рядка, на рабочих, независимо от наказания по закону, могли нала-
гаться денежные взыскания по распоряжению начальника мастерских 
за: неисправную работу, прогул, нарушение порядка. Причем неис-
правной работой считались производство рабочим по небрежности 
недоброкачественных изделий, порча материалов, машин и иных ору-
дий. За умышленное повреждение машин и станков рабочие подвер-
гались уголовному наказанию. 

Прогулом являлась неявка на работу в течение не менее полови-
ны рабочего дня. В примечании изложены уважительные причины, 
при наличии которых взыскание за прогул не налагалось. Это: несча-
стный случай вследствие пожара, разлива рек, болезни работника,                 
а также смерти или тяжелой болезни родителей, жены, детей. 

Нарушением порядка признавались:  
а)  несвоевременная явка на работу или отлучка с нее без надле-

жащего разрешения; 
б)  несоблюдение правил осторожности обращения с огнем; 
в)  несоблюдение в помещениях чистоты и опрятности; 
г)  нарушение тишины при работе шумом, криком, бранью, ссо-

рою, или дракой; 
д)  непослушание; 
е)  приход на работу в пьяном виде; 
ж) устройство недозволенных игр на деньги в карты, орлянку и т. п. 
Размер взысканий предусматривался в Табеле взысканий, но общая 

сумма взысканий не могла превышать одной трети причитающегося ра-
ботнику заработка. Но если по числу сделанных рабочим нарушений 
взыскания превышали установленную норму, то начальник мастерских 
мог уволить рабочего и штрафы из заработной платы не взыскивались. 

Денежное взыскание записывалось в Расчетную книжку не позд-
нее трех дней со времени наложения с указанием повода и размера,         
а удерживалось при первом расчете из заработной платы. Кроме того, 
все взыскания записывались в особый шнуровой журнал, ведущийся 
в мастерских. 

Деньги, взыскиваемые с рабочих, составляли особый капитал. 
При наличии пенсионной или сберегательно-вспомогательной кассы 
штрафные деньги поступали в капитал кассы и расходовались по 

                                                             
70 Расчетная книжка П.И. Марковцева. С. 10–11, 29–32. 
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уставам этой кассы (п. 33–40 Расчетной книжки).71 
Таким образом, уже в начале ХХ в. закреплялись правила пове-

дения рабочего на рабочем месте, включающие и нормы по охране 
труда, кратко излагалась процедура привлечения к дисциплинарной 
ответственности. Имел место закрытый перечень нарушений, за кото-
рые работник мог быть привлечен к ответственности. Этот перечень 
давался бессистемно, в одном пункте допускалось совмещение не 
схожих между собой проступков (явка на работу в состоянии алко-
гольного опьянения, неисполнение правил об осторожном обращении 
с приборами и станками).  

В 1905 г. по железной дороге объявлен ряд распоряжений, со-
ставлявших дополнение к Расчетной книжке. Так, приказом № 66 от 
12 мая 1905 г. по Полесским железным дорогам изменялись правила 
наложения дисциплинарных взысканий, а на заседании Общего При-
сутствия Управления дорог от 10 апреля 1905 г. ставился вопрос о 
введении общего для всех железных дорог Дисциплинарного устава.  

Приказом № 66 отменялись все виды денежных штрафов, уста-
навливались виды дисциплинарных взысканий за проступки, двухго-
дичный срок его действия, возможность снятия взыскания досрочно, 
излагались общие указания применения дисциплинарных взысканий. 
Все дисциплинарные взыскания могли налагаться с предупреждением 
о более строгих взысканиях и разделялись на три степени: 

1) замечание, строгое замечание, выговоры, строгие выговоры; 
2) перемещение без уменьшения содержания, перемещение на         

такую же должность, но с меньшим содержанием; 
3) смещение на низшую должность, увольнение со службы.  
Правила применения взысканий содержали подробные предписа-

ния о действиях должностных лиц дороги. Например, увольнение со 
службы считалось высшей мерой, которая кроме особо важных слу-
чаев виновности работника применялась тогда, когда предыдущие 
взыскания надлежащего действия не имели. Исходя из важности про-
ступка, к виновному могли быть применены высшие степени взыска-
ния,  минуя низшие.72 

Для сравнения отметим, что на всей территории России были от-
менены дисциплинарные штрафы, существовавшие с самого начала 
формирования промышленного производства, постановлением Вре-
менного правительства от 11 октября 1917 г., которое запрещало под 
угрозой административной кары наложение каких-либо денежных 
                                                             
71 Там же. С. 19–22. 
72 Выписка из приказа № 66 от 15 мая 1905 г. по Полесским железным дорогам / Расчетная книжка                 
П.И. Марковцева. С. 11–15. 
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взысканий на рабочих властью заведующих предприятиями. Однако          
в одном случае штраф был сохранен в скрытой форме: опоздавшие 
более чем на четверть часа рабочие не допускались к работе до пере-
рыва или до следующего дня и лишались заработка за это время.73 

Следующим этапом в деле укрепления трудовой дисциплины яви-
лось принятие СНК РСФСР 14 ноября 1919 г. Положения о рабочих дис-
циплинарных товарищеских судах. Его введение было вызвано «особо 
тяжелым военным, продовольственным и топливным положением Со-
ветской Республики, а также в целях поднятия и укрепления производст-
венной и тарифной дисциплины и производительности труда до наивыс-
ших пределов и целесообразного использования всех производительных 
сил страны, для рассмотрения дел о нарушениях всеми работающими 
общего положения о тарифе, правил внутреннего распорядка, постанов-
лений союзных органов о трудовой и союзной дисциплине» (п. 2).  

Суд мог применить на работников следующие наказания: 
1) выговор «с объявлением такого по предприятию»; 
2) временное лишение права участия в выборах и права быть из-

бранным в профсоюзные организации на срок не более 6 мес.; 
3) временное перемещение на низшую должность с оплатой по 

низшей тарифной ставке на срок не более 1 мес.; 
4) посылка на тяжелые общественно необходимые работы с опла-

той по ставке исполняемых работ, а в случае же «упорного нежелания 
подчиняться товарищеской дисциплине и неоднократных взысканий, 
как нетрудовой элемент», работник подлежал увольнению из пред-
приятия «с передачей в концентрационный лагерь» (п. 9).74 

30 декабря 1918 г. на первом Съезде КПБ образована Социалисти-
ческая Советская Республика Белоруссии (ССРБ) и ее правительствен-
ный орган – Временное Рабоче-Крестьянское Советское Правительство 
Белоруссии. 1 января 1919 г. в Смоленске был обнародован первый 
конституционный акт правительства о провозглашении Белорусской 
Советской Социалистической Республики – Манифест Временного           
Рабоче-Крестьянского Правительства Белоруссии. В нем говорилось об 
установлении Советской власти в Беларуси, об отмене постановлений 
оккупационных властей и постановлений Рады БНР, о введении            
8-часового рабочего дня. А в ст. 10 предусматривалось, что в респуб-

                                                             
73 Киселев И.Я. Трудовое право России: историко-правовое исследование: учеб. пособ. для вузов.         
М.: Норма, 2001. С. 63. Подробнее о штрафах см. Ковалёва Т.В. Штраф как мера дисциплинарной ответ-
ственности: история, современное состояние, перспективы законодательного закрепления // Приоритет-
ные направления развития правовой системы общества: Сб. науч. трудов по материалам межд. науч-
практ. конф., Гомель, 15–16 мая 2014 г. / редкол. И.И. Эсмантович (отв. ред.) и др. Гомель: ГГУ                     
им. Ф. Скорины, 2014. С. 167–173. 
74 ПРОФСОЮЗЫ СССР. Документ № 108. С. 184–186. 
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лике «входят в силу все декреты Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики по обеспечению рабочего класса».75 

Временное Рабоче-Крестьянское Советское Правительство Бело-
руссии было сформировано из 17 человек и просуществовало с 1 ян-
варя по 3 февраля 1919 г. В его состав входил Комиссариат труда 
БССР (Комтруд),76 который возглавил комиссар труда Осип Леонтье-
вич Дыло.77 Комиссаром социального обеспечения был назначен 
Дмитрий Силич Чернушевич (Дзяннiца, 1919, 30 студзеня).78 

5 января 1919 г. Временное Рабоче-Крестьянское Правительство 
Белоруссии приняло постановление об образовании Комиссариата 
труда и Комиссариата социального обеспечения БССР.79 

2–3 февраля 1919 г. в Минске был созван I Всебелорусский съезд 
Советов, который законодательно закрепил образование ССРБ и при-
нял важнейшие программные документы: Декларацию к народам                
и правительствам, Конституцию ССРБ, где в ст. 12 труд признавался 
обязанностью всех граждан Республики и провозглашался лозунг: 
«Не трудящийся да не ест». Съезд также признал необходимым слия-
ние Белоруссии с Литвой в единую Литовско-Белорусскую Социали-
стическую Советскую Республику (ЛитБел). Осуществление этого ре-
шения поручалось избранному съездом ЦИК БССР. Первая сессия 
ЦИК состоялась 5 февраля 1919 г., на ней был избран Малый  и Боль-
шой Президиумы ЦИК.80 

27 февраля 1919 г. в Вильнюсе на объединённом заседании          
ЦИКов Литвы и Белоруссии избирался объединенный Президиум 
ЦИК, утверждался состав правительства – Совет Народных Комисса-
ров Литовско-Белорусской ССР, где Народный комиссариат труда 
возглавил Семен Маркович Диманштейн,81 а Народный комиссариат 
социального обеспечения – Соломон Захарович Каценбоген.82 

ЛитБел фактически просуществовала с февраля по август 1919 г., 
а формально до 31 июля 1920 г., когда была принята Декларация           
о провозглашении Социалистической Советской Республики Бело-

                                                             
75 Очерки по истории государства и права Белорусской ССР. Вып. 1. С. 204. 
76 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 44. Предисловие. 
77 В фонде Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства имеется архивное дело.  
78 Слободчиков Н.А. Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР в 1920–1936 гг. (Правовые вопросы 
организации и деятельности). Минск: Наука и техника, 1977. С. 9–10.  
79 Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.) / Академия наук БССР. Ин-т 
философии и права; ред. кол.: Г.Ф. Басов [и др.]. Минск: Наука и техника, 1968. С. 243, 273.  
80 Маргунский С.П. Интернациональное и национальное в государственном строительстве Белоруссии 
(1917–1922 гг.). Минск: Наука и техника, 1978. С. 64–67.  
81 Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия в 2 т. Под общ. ред. д.э.н. Л.П. Козика. Т.2. Минск: 
Федерация профсоюзов Беларуси, 2011. С. 10.  
82 Персоналии белорусской социологии: Электрон. справочник [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://soc-by.livejournal.com/35212.html. Дата доступа 15.12.2014. 
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руссии, где подтверждалось восстановление социалистических основ 
общественного и государственного строя Белоруссии, провозглашен-
ных 1 января 1919 г. Временным Рабоче-Крестьянским Советским 
Правительством Белоруссии. В это время также принимались реше-
ния о регулировании труда, в частности, 3 апреля 1919 г. Декретом 
Малого СНК ЛитБел установлена трудовая повинность для всех тру-
доспособных граждан республики.83  

1 апреля 1919 г. состоялось совещание представителей профсою-
зов Литвы и Белоруссии, на котором было образовано Временное 
центральное бюро производственных союзов Литвы и Белоруссии 
при ВЦСПС в составе 9 человек. Им признавались безусловно обяза-
тельными для ЛитБел решения и резолюции, принятые II Всероссий-
ским съездом профессиональных союзов.84 

1 июня 1919 г. был принят Декрет Всероссийского ЦИК «Об объеди-
нении советских республик: России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии 
для борьбы с мировым империализмом». В Декрете подчеркивалось, что 
для отпора мировому империализму необходимо теснейшее объединение 
боевых сил, централизации и единого руководства. С учетом мнения наро-
дов вышеуказанных государств, «ВЦИК признает необходимым провести 
тесное объединение: 

1) военной организации и военного командования; 
2) советов народного хозяйства; 
3) железнодорожного управления и хозяйства; 
4) финансов; 
5) комиссариатов труда советских социалистических республик Рос-

сии, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма с тем, чтобы руковод-
ство указанными отраслями народной жизни было сосредоточено в руках 
единых коллегий».85 

В период гражданской войны на территории Белоруссии, в мест-
ностях, освобожденных от неприятеля, и в прифронтовой полосе 
функции органов власти осуществляли революционные комитеты. 
Так, в июле 1920 г. был создан Отдел труда Минского губернского 
революционного комитета, а с 26 августа 1920 г. – Комиссариат труда 
Военно-революционного комитета БССР. 17 декабря 1920 г. по реше-
нию II Всебелорусского съезда Советов Комиссариат труда Ревкома 
БССР был реорганизован в Народный комиссариат труда БССР.86  

                                                             
83 История государства и права Белорусской ССР в 2 томах. Том 1. 1917–1936 гг. / Академия наук Бело-
русской ССР. Институт философии и права; ред. кол.: С.П. Маргунский (рук.), И.И. Потеружа, В.Ф. Чи-
гирь. Минск: Наука и техника, 1970. С. 111. 
84 ПРОФСОЮЗЫ СССР. Документ № 130. С. 220–221. 
85 История государства и права России в документах и материалах. С древнейших времен по 1930 г. / 
автор-сост. И.Н. Кузнецов. 3-е изд. Минск: Амалфея, 2005. Документ 7.18. С. 437–438. 
86 Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 273. 
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Этими органами проводилась работа по осуществлению всеобщей 
трудовой повинности, по оказанию помощи семьям красноармейцев, 
сиротам и нетрудоспособным гражданам. В частности, 16 ноября 1920 г. 
Комиссариат труда издал приказ, обязывающий рабочих, служащих 
и учащихся иметь на руках удостоверение о работе с очередной месяч-
ной визой, устанавливался порядок регистрации и учета граждан, не 
имеющих определенных занятий, во избежание уклонения от обяза-
тельной трудовой повинности и для налаживания учета рабочей силы.87 

Важным законодательным актом этого периода был Декрет СНК 
РСФСР «Общее положение о тарифе (Правила об условиях найма              
и оплаты труда рабочих и служащих всех предприятий, учреждений    
и хозяйств в РСФСР)» от 17 июня 1920 г. 88 Структурно оно состояло 
из 8 разделов и 154 параграфов, основные разделы подразделялись на 
подразделы. 

В разделе I. «Общие положения» определялось, что эти Правила 
распространяются на все без исключения государственные, граждан-
ские, военного ведомства, общественные и частные предприятия, 
учреждения и хозяйства, существующие на территории РСФСР.  

Раздел II. «Рабочее время» включал с 5 по 20 параграфы. В нем 
регламентировалась продолжительность нормального рабочего вре-
мени для всех рабочих и служащих в 8 часов днем и 7 часов ночью, 
причем дневным считалось время с 6 часов утра до 9 часов вечера               
и ночным временем с 9 часов вечера до 6 часов утра. 

Для малолетних от 14 до 16-летнего возраста длительность рабо-
чего времени не должна превышать 4 часов. Для подростков в воз-
расте до 18 лет продолжительность рабочего времени устанавлива-
лась в 8 часов (§§ 12, 13). 

Раздел III. «Нормы производительности» включает с 21 по 30 па-
раграфы. В нем фиксировалось, что каждый трудящийся в течение 
нормального рабочего дня и при нормальных условиях должен выпол-
нять количество работы не меньше нормы выработки, установленной 
для категории и группы, в которую трудящийся зачислен. Нормы вы-
работки для всякого рода работ утверждались Народным комиссариа-
том труда. В основу определения норм выработки были положены 
статистические данные предприятия о средней производительности 
труда при производстве данной работы за известный период времени, 
в течение которого работа выполнялась при нормальных условиях. 
Эти сведения поверялись «данными опыта и наблюдения, а также 
                                                             
87 История государства и права Белорусской ССР в 2 томах. Том 1. С. 53, 115. 
88 Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www. 
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научно-теоретическими расчетами».  
Нормальными условиями труда признавались: а) исправное со-

стояние машин, станков, инструментов и приспособлений; б) свое-
временная подача материалов и инструментов и всего необходимого 
для выполнения работ; в) надлежащее качество материалов и инстру-
ментов; г) надлежащее гигиеническое и санитарное оборудование             
и состояние помещения, где производится работа (освещение, отоп-
ление и т. п.). (§§ 21–24). 

Работники, не вырабатывающие установленной нормы выработки, 
получали заработную плату по количеству исполненной работы, но не 
менее двух третей причитающейся им тарифной ставки. Трудящиеся, 
систематически не вырабатывающие установленной нормы выработки 
при отсутствии уважительных причин, могли быть по постановлению 
местной расценочной комиссии переведены на другую работу в пре-
делах одного и того же разряда или на низший разряд тарифа. Если 
невыполнение норм выработки и количество выходных дней являлось 
следствием недобросовестности или грубой небрежности трудящегося, 
он мог быть уволен без предупреждения и без выплаты пособия за две 
недели (§§ 28–30). 

Раздел IV. «Распределение по тарифным разрядам» состоял из 
10 параграфов. Тарифы для каждой отрасли труда вырабатывались 
соответствующими производственными Союзами и утверждались 
Народным комиссариатом труда. Предварительное распределение ра-
бочих и служащих по тарифным разрядам производилось местными 
расценочными комиссиями в соответствии с утвержденными для дан-
ного производства тарифными разрядами (§§ 31, 32). 

Рабочий или служащий, исполнявший работы различных разрядов, 
получал оплату по высшему из этих тарифных разрядов. Зачисление 
рабочих или служащих в тот или иной тарифный разряд расценочны-
ми комиссиями должно было производиться после соответственного 
испытания. При переводе рабочего или служащего, оплачиваемого 
поденно или помесячно, из высшего тарифного разряда в низший 
труд его в течение первых двух недель после перевода оплачивался 
по тарифной ставке высшего разряда (§§ 35–38). 

Положение о тарифе содержал раздел V. «Ученичество», где 
устанавливалось, что ученики не должны отвлекаться ни на какие ра-
боты, не относящиеся к изучению ими специальности. Их заработок 
устанавливался на основании специальных твердых тарифных ставок 
для учеников. Срок ученичества определялся до 2 лет, а для изучения 
более сложных работ срок мог быть увеличен до 3 лет. Ученики, за-
канчивавшие в установленный срок изучение той или иной специаль-
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ности, подвергались испытанию. Работа подростков, выдержавших 
испытание и работающих 6 часов, оплачивалась полностью по соот-
ветствующему тарифному разряду как за 8 часов работы (§§ 41–46). 

Раздел VI. «Тарифные ставки, нормы и порядок оплаты» вклю-
чал подразделы: А. «Общая часть». В нем определялось, что оплата 
труда всех рабочих и служащих как государственных, так и частных 
предприятий, учреждений и хозяйств производится по тарифам, 
утверждаемым Народным комиссариатом труда. При установлении 
тарифов принимались во внимание время, необходимое для полного 
усвоения профессии, вредность и опасность условий труда, тяжесть 
работ, а также степень ответственности за их выполнение. 

Всем рабочим и служащим, выполнявшим постоянную работу, 
заработок выплачивался ежемесячно в два срока, 15 числа и в предпо-
следний день каждого месяца. Если указанные дни совпадали с празд-
никами или выходными, то выплата заработка производилась в пред-
шествующие им дни. Заработок за временные или случайные работы, 
при их длительности не менее двух недель, выдавался немедленно по 
окончании работ. Все выплаты рабочим и служащим производились 
наличными деньгами в рабочее время (§§ 47–51). 

Подраздел Б. «О сдельной оплате работ» включал 53–69 пара-
графы, где указывалось, что работы могли быть оплачиваемы сдельно 
и по премиальной системе во всех случаях, когда заводоуправление 
или администрация учреждения найдет это целесообразным. Расчет 
сдельной или поштучной оплаты производился путем деления тариф-
ной ставки того разряда, по которому выполнялась поденная работа, 
на количество предметов, установленных в качестве нормы выработки. 
Полученное от деления частное представляло собою сдельную стои-
мость выработки одного предмета. 

Подраздел В. «О премиальной оплате» предусматривал, что зада-
чей премирования являлось повышение производительности труда 
путем поощрительной доплаты за всякое достигнутое трудящимся 
повышение установленной нормы производительности, улучшение 
качества продуктов и уменьшение себестоимости. Всякая работа и за-
дание, выполненные в пределах установленной нормы выработки, 
оплачивались по тарифной ставке и никакой дополнительной оплате 
не подлежали, за исключением случаев улучшения качества изделий. 

Премия устанавливалась за: «а) всякого рода экономию (сбере-
жение времени, материалов, топлива, энергии и т. п.); б) улучшение 
качества изделий; в) технические улучшения и усовершенствования; 
г) улучшение организации (в том числе сокращение штатов)». Поло-
жение предусматривало следующие виды премирования: 1) индиви-
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дуальное; 2) коллективное (групповое, артельное); 3) производствен-
ное (целого завода, группы заводов или фабрик). 

При введении той или иной систем премиальной оплаты следовало 
применять: а) пропорциональную систему премирования там, где 
устанавливались нормы выработки и требовалась особая быстрота 
выполнения работы, что требовало обязательного периодического  пе-
ресмотра норм выработки; б) дифференциальную систему в производ-
ствах, где нормы выработки могли быть установлены с наибольшей 
точностью, причем чем точнее норма выработки, тем более возможно 
применять прогрессивную форму дифференциальной системы; в) си-
стему премирования за экономию времени, главным образом, на ре-
монтных работах, и работах с определенными заданиями во времени. 
В каждой системе премий устанавливался круг лиц, на которых пре-
мия распространялась. Если степень влияния участников работы на 
увеличение производительности труда не одинакова, указывалась 
степень их участия (коэффициент участия) в соответствии с квалифи-
кацией трудящегося. 

Премирование распространялось на следующие категории лиц: 
1) рабочих, непосредственно участвовавших в производстве; 

2) технический персонал, непосредственно обслуживавших произво-
дителей, технический, а также административно-служебный персо-
нал, непосредственно не участвовавший в процессе производства, но 
управлявший его технической частью; 3) членов заводоуправлений        
и предприятий; 4) конторский персонал премируемого производства, 
если он был тесно связан с производством и его обслуживанием. 

Все виды дополнительной оплаты труда не превышались в сово-
купности 200% тарифной ставки. Сдельные работы премировались             
в размере, не превышающем 100% тарифной ставки (§§ 70–78). 

Подраздел Г. «Оплата сверхурочных работ» предусматривал их 
оплату всем рабочим и служащим в полуторном размере нормальной 
часовой тарифной платы, которая определялась следующим образом: 
для рабочих и служащих, оплачиваемых помесячно, путем деления 
месячного оклада для лиц 8-часового труда на 200 и для лиц 6-часо-
вого труда – на 150. Рабочим и служащим, работающим сдельно,                
за работу в сверхурочные часы к их сдельному заработку приплачива-
лась половина тарифной часовой платы. Сверхурочные часы работы 
оплачивались только в том случае, если работа ими производилась по 
поручению администрации предприятия или учреждения (§§ 83–86). 

Подраздел Д. «Выдача инструментов и приспособлений» обязы-
вал предприятие, учреждение и хозяйство предоставлять рабочему 
или служащему все необходимые для работы инструменты и приспо-
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собления. Рабочему, принятому на работу с его собственными ин-
струментами (приспособлениями), сверх причитающейся ему тариф-
ной ставки доплачивалось погашение стоимости их износа. 

Установленная на предприятии специальная производственная 
одежда выдавалась рабочим бесплатно. На предприятиях, учреждениях 
и хозяйствах, где условия работы были сопряжены с быстрым изна-
шиванием или порчей одежды и обуви, рабочим и служащим бес-
платно выдавалась предохранительная одежда и обувь по специаль-
ным нормам, устанавливаемым Народным комиссариатом труда. 

Если бесплатное предоставление производственной или предо-
хранительной одежды и обуви было невозможно, то рабочим выпла-
чивалось за них сверх причитающейся тарифной ставки особое возна-
граждение, размер которого определялся Народным комиссариатом 
труда по соглашению с ВЦСПС. 

На производствах, работа в которых сопряжена с особым вредом 
для здоровья, рабочим обязательно выдавались специальные нейтра-
лизирующие средства или питательные вещества (содовая вода,       
молоко и т. п.), а равно необходимые предметы гигиены (мыло, поло-
тенца и т. п.) по нормам, вырабатываемым отделом охраны труда 
Народного комиссариата труда (§§ 88–94). 

В подразделе Е. «Оплата брака» указывалось, что брак, проис-
шедший не по вине рабочего, оплачивался по нормальной тарифной 
ставке, а брак, происшедший по вине рабочего, оплачивался двумя 
третями тарифной ставки. Не оплачивался брак, «когда причиной его 
являлось явно небрежное отношение к работе» (§ 95). 

Подраздел Ж. «Оплата при приостановке работ» устанавливал, 
что при временной приостановке работ на срок до одного месяца ра-
бочие и служащие, не распределенные на другие работы, за все время 
простоя продолжали получать плату в размере 2/3 причитающейся 
ставки, но не ниже наименьшей тарифной ставки, независимо от того, 
оплачивалась ли их работа до момента приостановки повременно, 
сдельно или по премиальной системе. 

Временем простоя считалось только то время, в течение которого 
рабочие или служащие по распоряжению администрации находились 
вне пределов предприятия, учреждения или хозяйства и не были заняты 
какими-либо работами по поручению администрации. Время, в течение 
которого рабочие или служащие задерживались по распоряжению 
администрации на предприятии, простоем не считалось и подлежало 
оплате полностью по соответствующим тарифным ставкам, даже если 
в течение этого срока рабочие никакой работы фактически не выпол-
няли (§§ 97–99). 
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Подраздел З. «Оплата командировок и разъездов» устанавливал 
рабочим, находящимся вне места их постоянной работы, но в преде-
лах данного города, оплату только расходов по разъездам, если они 
производились с разрешения руководителя предприятия. 

В местностях, имеющих трамвайные, конные или какие-либо иные 
способы массового передвижения, разъездные оплачивались по тарифам 
этих способов передвижения. При командировках в пригородный 
район, рабочим и служащим выплачивались разъезды по стоимости 
пригородного сообщения, а также суточные деньги в размере месяч-
ной ставки их тарифного разряда, деленной на 60, но не ниже 1/2 
наименьшей тарифной ставки. Пригородным являлся район, обслу-
живаемый железнодорожным, пароходным, омнибусным или другим 
сообщением, функционирующим не менее одного раза в 4 часа. При 
отсутствии транспортного сообщения, пригородным считался район, 
расположенный в окружности по радиусу до 30 верст. 

Всем рабочим и служащим при командировках в местности, рас-
положенные вне пределов пригородного района, оплата производи-
лась по действительной стоимости: проезд и провоз одного пуда лич-
ного багажа по железной дороге, на пароходе или на лошадях по 
грунтовым дорогам. Кроме того, оплачивались расходы: а) по разъез-
дам в местах отправки, прибытия и командировок, по действительной 
стоимости, если эти разъезды были разрешены руководителем пред-
приятия или учреждения; б) по найму помещения в пунктах остано-
вок с отоплением, освещением и пропиской документов.  

Дни выезда в командировку и возвращения из нее считались              
за полные дни. За командированными работниками сохранялась ос-
новная оплата в размере тарифных ставок места своей постоянной 
службы или работы (§§ 102–109). 

Подраздел И. «Оплата при перемещениях» регламентировал вы-
плату компенсаций при переезде в другую местность. Все одинокие 
рабочие и служащие при перемещении, вызванном эвакуацией, раз-
грузкой и т. п., получали единовременное безвозвратное пособие               
в размере своей месячной тарифной ставки, но не ниже 25 разряда и не 
выше 35. Все семейные рабочие и служащие в вышеназванных случаях 
кроме личного пособия получали дополнительное безвозвратное посо-
бие на каждого переезжающего с ним члена семьи в размере наимень-
шей тарифной ставки местности, откуда переезжал трудящийся. 

Кроме стоимости проезда, перемещаемым рабочим и служащим 
за все время нахождения в пути к месту назначения выплачивался ос-
новной месячный или поденный оклад по тарифу и суточные деньги. 
Всем назначаемым к переселению за 7 дней до их отъезда выдавались 



 

51 

причитающиеся им и их семьям подъемные деньги в размере 2/3 уста-
новленных сумм, а остальная треть выдавалась по прибытии на место. 
Подъемные деньги выплачивались всем фактически отъезжающим. За 
три дня до отъезда из места службы все отправляющиеся отпускались 
для устройства своих дел, причем оплата за эти три дня производи-
лась только по тарифу без всяких надбавок. На устройство своих дел 
в месте нового назначения перемещаемым предоставлялось три дня, 
считая день прибытия, по истечении которых они обязаны были 
явиться на свою работу. 

Рабочие и служащие, получившие подъемные деньги на проезд                 
и не прибывшие на место нового назначения по своей вине, считались 
уволенными. Выданные им подъемные деньги подлежали взысканию 
в административном порядке. Семьи рабочих и служащих, не при-
бывшие в место нового назначения в течение трех месяцев со дня по-
лучения эвакуационного пособия, обязывались все полученные ими 
на проезд суммы возвратить по принадлежности (§§ 112–122). 

Раздел VII. «Время отдыха и праздники» включал 123–139 пара-
графы. В нем, в частности, определялось, что всем трудящимся пред-
приятиями или учреждениями должны предоставляться отпуска. 
Пользование отпусками происходило в течение этого года, но не 
должно нарушать нормального хода работ в предприятии, учрежде-
нии или хозяйстве. Время, порядок и очередь пользования отпусками 
устанавливались по соглашению между администрацией предприя-
тия, учреждения, хозяйства и фабрично-заводским комитетом или 
комитетом служащих, а при их отсутствии – по взаимному соглаше-
нию трудящихся с администрацией. Использование отпуска отмеча-
лось в расчетной или трудовой книжке. 

Выполнение платной работы во время отпуска воспрещалось. 
Отпуска, предоставленные трудящимся в установленном порядке по 
болезни, в счет отпускного времени не входили. Неиспользованные 
отпуска дополнительно не оплачивались. Если отпуск не был исполь-
зован в данном году, то в следующем году он мог быть продлен на 
неиспользованный срок, суммирование отпусков, более чем за 2 года, 
не разрешалось (§§ 132–139). 

Последний раздел VIII. «Прием и увольнение» содержал парагра-
фы 140–154. В них фиксировалось, что малолетние, не достигшие         
16-летнего возраста, на работу в предприятия, учреждения и хозяй-
ства не принимались вовсе. Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 
18 лет принимались на предприятия или учреждения «для изучения 
работ и подготовки к ним в качестве учеников».  

При длительном характере работ окончательному принятию на ра-
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боты предшествовало испытание в течение не более шести дней для 
рабочих и двух недель для лиц конторского и умственного труда. Для 
особо ответственных и квалифицированных видов умственного и кон-
торского труда время испытания могло быть увеличено до одного меся-
ца. В зависимости от результатов испытания испытуемый либо оконча-
тельно принимался на работу, либо отчислялся. В последнем случае ему 
производился расчет за время испытания по тарифным ставкам того 
разряда, к которому он был отнесен местной расценочной комиссией 
при приеме на испытание. 

Увольнение рабочего или служащего с работы допускалось в сле-
дующих случаях: 

1)  полной или частичной ликвидации данного учреждения, пред-
приятия, хозяйства либо при упразднении отдельных работ или обя-
занностей; 

2)  приостановки работ на срок более одного месяца; 
3)  истечения срока выполнения работы, если работа носила вре-

менный характер; 
4)  непригодности к работе, если таковая выяснялась уже после 

предварительного испытания; 
5)  нарушения вышеназванного Положения или правил внутрен-

него распорядка; 
6)  вследствие совершения проступков уголовного характера; 
7)  непосещения работы по болезни, длящейся свыше 2 месяцев 

или по беременности и родам, длящимся свыше 4 месяцев; 
8)  передвижения в порядке трудовой повинности на другие пред-

приятия. 
Рабочие и служащие, увольняемые по п. 1–4 предыдущего пара-

графа, предупреждались об увольнении за две недели. Если преду-
преждения сделано не было, увольняемым выплачивалось за 12 дней 
выходное пособие по соответственной поденной тарифной ставке. 
В случае поступления лиц, получивших выходное пособие, на новую 
работу до истечения двух недель, в их распоряжении оставлялась 
только та часть полученного пособия, которая причиталась им за время, 
проведенное без работы, т. е. с момента увольнения по день нового по-
ступления на работу. Остальная часть удерживалась из ближайшей по-
лучки и передавалась в доход казны. Увольнение рабочих и служащих 
по п. 5 и 6 предыдущего параграфа производилось без всякого преду-
преждения с уплатой по день расчета. Определение характера причин 
увольнения предоставлялось администрации предприятия, учреждения 
или хозяйства по соглашению с местными расценочными комиссиями.  

Конечным сроком службы считался день фактического оставле-
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ния работ. Рабочие или служащие, нанятые для выполнения какой-
либо определенной работы или на определенный срок и предупре-
жденные об этом при найме, при расчете никакого дополнительного 
пособия не получали. Пропущенные рабочие дни, кроме разрешенных 
очередных отпусков, независимо от причин, вызвавших неявки на рабо-
ту, предприятием, учреждением не оплачивались. Лица, не явившиеся 
на работу вследствие временной нетрудоспособности (болезни, увечья, 
материнства, карантина, необходимости ухода за больными членами 
семьи и т. п.), получали пособие по установленным правилам о соци-
альном обеспечении трудящихся (§§ 140–154).  

13–17 декабря 1920 г. в Минске проходил II Всебелорусский 
съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Съезд законодательно закрепил существование суверенной Белорус-
ской ССР, принял дополнения к Конституции 1919 г., которыми 
уточнил систему органов власти и управления в БССР, закрепил выс-
шим законодательным, распорядительным и контролирующим орга-
ном власти ЦИК БССР. 8 января 1921 г. на первой сессии ЦИК БССР 
был избран Президиум из 7 человек и утвержден состав Совнаркома 
из 15 человек. Предусматривалось образование 15 Народных комис-
сариатов. При каждом Народном комиссаре и под его председатель-
ством создавалась коллегия.89 Народным комиссаром труда был 
назначен Ефим Борисович Генкин.90  

В ноябре 1920 г. в резолюции III съезда Компартии Беларуси 
подчеркивалось: «Белоруссия, являясь Социалистической Советской 
Республикой, одновременно является составной частью РСФСР, и все 
органы в области общих мероприятий должны быть подчинены соот-
ветствующим Комиссариатам РСФСР, но иметь определенную свободу 
в области разрешения вопросов местной жизни, в которых они должны 
руководствоваться ЦИК и Совнаркомом Белоруссии». Это означало, 
что Белорусская ССР согласовывала свои действия с государственными  
органами РСФСР только при решении общих основных вопросов: 
обороны, внешних сношений, экономические, финансовые и некото-
рые другие. В решении вопросов местной жизни БССР пользовалась 
широкой свободой действий.91  

В связи с этим 16 января 1921 г. был заключен Союзный рабоче-
крестьянский договор между ССРБ и РСФСР, согласно которому обе 
республики руководствовались общностью интересов рабочих и кре-
                                                             
89 Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. С. 75–76. 
90 Маргунский С.П. Государственное строительство БССР в годы восстановления народного хозяйства 
(1921–1925). Минск: Наука и техника, 1966. С. 99. 
91 Маргунский С.П. Интернациональное и национальное в государственном строительстве Белоруссии 
(1917–1922 гг.). С. 93.  
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стьян, а также предусматривалось создание объединенного Народного 
комиссариата труда, входившего в состав СНК РСФСР и имевшего          
в СНК ССРБ уполномоченного, контролируемого Белорусским ЦИК 
и Съездом Советов (Известия ВЦИК, № 74 от 6 апреля 1921 г.).92 Уже 
14 мая 1921 г. принято постановление Президиума ЦИК и СНК ССРБ 
«О ликвидации Главкомтруда и местных комтрудов и реорганизации 
Наркомтруда».93  

В 1921 г. структура Наркомтруда БССР состояла их четырех от-
делов (учета рабочей силы, учета потребности рабочей силы, повин-
ности, мобилизационно-распределительный) и комиссий (по борьбе         
с трудовым дезертирством, по отсрочкам и переводам, управления 
делами). Местными органами Наркомтруда БССР были уездные и во-
лостные отдела труда. Функции отделов труда в селах выполняли 
сельские Советы.94 

В это время трудовые отношения в Беларуси регулировались 
преимущественно законодательством РСФСР, поскольку все декреты 
и постановления ВЦИК и правительства РСФСР, приказы и распоря-
жения объединенных наркоматов (таковым являлся и Наркомат труда) 
были обязательны для БССР без подтверждения их компетентными 
органами республики. Они вступали в силу с момента их получения 
Наркоматом труда БССР или опубликования в печати. Законодатель-
ные же акты Белорусской ССР были направлены на решение стояв-
ших перед республикой задач общегосударственного значения при-
менительно к местным особенностям и условиям.95 

Так, устанавливались единые с РСФСР условия труда, обязатель-
ный минимум правовых гарантий по заработной плате (натуральной  
и денежной) рабочих и служащих, охране труда, рабочему времени         
и времени отдыха, социальному страхованию и др. Конкретные         
размеры вознаграждения за труд определялись коллективными и тру-
довыми договорами и не могли быть ниже установленного государ-
ством минимума.96 

Непосредственно СНК Белорусской ССР в 1921 г., в частности, 
принимались нижеследующие постановления: 

– О приспособлении времени работы советских учреждений 
(21 мая); 

                                                             
92 Цит. по: Очерки по истории государства и права Белорусской ССР. Вып. 1. С. 55–56. 
93 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства БССР: постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 15 авг. 2007 г., № 1039 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2007. 
№ 200, 5/25660. 
94 Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 273. 
95 Там же. С. 158–159, 164. 
96 История государства и права Белорусской ССР в 2 томах. Т. 1. С. 241. 
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–  Об обменном фонде рабочих и служащих (18 июня); 
–  О порядке натуральной оплаты за переработку зерна и порядке 

эксплуатации мукомольных и крупяных предприятий (30 сентября); 
–  Об оплате командировок и разъездов (15 октября); 
–  О комиссиях по борьбе с трудовым дезертирством (17 декабря).97 
В апреле 1921 г. ЦИК образовал центральную и местные комиссии 

по улучшению быта рабочих. В их задачи входило изыскание средств 
материального снабжения и возможностей улучшения жилищных                  
и других условий жизни рабочих. Комиссии ЦИК являлись либо его 
внутренними органами, либо созданными при нем самостоятельными 
учреждениями, выполнявшими определенные государственные функ-
ции. В 1923 г. при ЦИК создавалась Комиссия по улучшению жизни           
детей. В ее состав входили три представителя, назначаемые персо-
нально Президиумом ЦИК, и по одному представителю от народных 
комиссариатов просвещения, здравоохранения, социального обеспече-
ния, внутренних дел. Комиссии предоставлялось право кооптировать в 
свой состав с совещательным голосом лиц, нужных для ее работы.98 

С 7 по13 мая 1921 г. созывался I Всебелорусский съезд профсою-
зов, который сыграл большую роль в развертывании профсоюзного 
движения. Принятые съездом решения касались тарифно-нормиро-
вочной работы, улучшения системы оплаты труда рабочих и служа-
щих. Съезд принял необходимые меры по введению единого тарифа, 
созданию большего соответствия между оплатой труда квалифициро-
ванных рабочих и служащих.99 На этом съезде выступил с докладом 
на тему «Международные советы профсоюзов и российское профдви-
жение» Б.Э. Оршанский, который сменил Е.Б. Генкина на посту 
Народного комиссара труда БССР с середины 1921 г.100 

Это было и время становления юридической науки в Беларуси. 
25 февраля 1919 г. Президиумом ЦИК ССРБ принято решение о со-
здании Белорусского государственного университета, 25–31 декабря 
1920 г. в составе Московской комиссии для решения вопросов созда-
ния Белгосуниверситета в Минске работал известный российский 
ученый-трудовик Л.С. Таль.101  

                                                             
97 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства БССР: постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 15 авг. 2007 г., № 1039. 
98 Широков А.Т. ЦИК Белорусской ССР в 1919–1936 гг. / ред. И.И. Потеружа. Минск: Наука и техника, 
1979. С. 50, 52, 54.  
99 История профсоюзного движения Беларуси [Электронный ресурс] / Федерация профсоюзов Беларуси // 
Режим доступа: http://www.fpb.by. Дата доступа: 29.03.2014. 
100 Профессиональные союзы Беларуси. Т. 2. С. 10.  
101 Максимова Л.П. Alma mater ЮРИСТОВ БЕЛАРУСИ: История и современность юридического фа-
культета Белорусского государственного университета. Минск: Из-во право и экономика, 2001. С. 5–6; 
Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения: портреты на фоне 
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В 1922/1923 учебном году на факультете общественных наук БГУ 
профессор А.В. Горбунов первым в Беларуси начал преподавать рабо-
чее право – прообраз трудового.102 В 1923/1924 учебном году на факуль-
тете общественных наук БГУ начали работать профессор Н.Н. Крав-
ченко, уроженец Могилёва, ученый-трудовик с европейским именем, 
специалист в области международно-правового регулирования труда, 
профессор Б.В. Чредин, преподававший, помимо прочих, курсы о пра-
вовом регулировании трудовых отношений,103 и профессор В.Н. Ши-
ряев, который во время работы в Белгосуниверситете (1923–1928)          
издал в Москве книгу «Дисциплинарная ответственность служащих» 
(Право и жизнь, 1926. – 64 с.). 

Второй Кодекс законов о труде был одобрен 30 октября 1922 г.          
и принят 9 ноября 1922 г. на IV сессии ВЦИК РСФСР IX созыва. Он 
вводился «на всей территории РСФСР и всех союзных и автономных 
республик», а на территории Беларуси все изменения и дополнения           
в него вносились белорусскими законодательными органами (СУ. 
1922. № 70. Ст. 903).104 

Указанный Кодекс определял основные институты советского тру-
дового права, одним из которых являлась и дисциплина труда, которой 
была посвящена только одна статья 43. Она запрещала дисциплинарные 
штрафы за исключением случаев, предусмотренных специальными уза-
конениями или правилами внутреннего трудового распорядка, которые 
также включали Табели взысканий, где указывалось, каким взыскани-
ям подвергается работник за нарушение тех или иных правил.105 

КЗоТ 1922 г. также обозначал этап в разрешении трудовых спо-
ров с помощью примирительных процедур. Он закреплял два порядка 
рассмотрения трудовых споров: примирительный и принудительный. 
Органами, рассматривающими трудовые споры в примирительном 
порядке, стали расценочно-конфликтные комиссии, примирительные 
камеры и третейские суды.  

Предприятия и организации создавали расценочно-конфликтные 
комиссии и локальные Положения о них на основании постановления 
НКТ РСФСР от 3 ноября 1922 г.106 

Указанные комиссии создавались в государственных, обществен-
ных, частновладельческих предприятиях в целях: а) проведения в жизнь 

                                                                                                                                                                                              
времени (сравнительно-правовое исследование): моногр.: в 2 т. / А. М. Лушников, М. В. Лушникова; 
Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2010. Т. 1. С. 222–223. 
102 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1116. Л.д. 3, 6, 8. 
103 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205, оп. 3, е.х. 8977, л.д. 1. 
104 История государства и права Белорусской ССР в 2 томах. Том 1. С. 264. 
105 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 186–191. 
106 Документы СССР [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-
postanovlenija/x5v.htm. Дата доступа: 14.04.2014. 
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всех положений, вытекающих из коллективного договора и тарифного 
соглашения; б) разрешения споров и конфликтов, возникающих на 
предприятии между администрацией и рабочими; в) разработки про-
екта правил внутреннего распорядка. 

К функциям расценочно-конфликтных комиссий по проведению 
коллективного договора и тарифного соглашения относилось: 

а) рассмотрение и утверждение разбивок работ и должностей 
по тарифным разрядам; 

б) рассмотрение и утверждение в соответствии с коллективным 
договором или тарифными соглашениями норм производительности и 
сдельных расценок; 

в) установление форм испытаний и проб для отдельных работ 
или профессий; 

г)  установление порядка и очередности отпусков; 
д)  рассмотрение заявлений, поступающих от отдельных рабочих 

или от заводского комитета о проверке неправильных расчетов по за-
работной плате, о проверке неправильно произведенных профессио-
нальных проб и испытаний (п. 2). 

К конфликтным функциям расценочно-конфликтных комиссий 
относилось разрешение конфликтов, возникающих в предприятии или 
учреждении на почве толкования и проведения коллективного дого-
вора, а также конфликтов по трудовым договорам. 

К компетенции расценочно-контрольных комиссий не относились: 
1) споры о содержании коллективного договора, требования  отмены 
отдельных его частей, введения новых или дополнительных условий 
для включения в коллективный договор или тарифное соглашение;                 
2) дела о нарушении законов о труде и социальном страховании (п. 3). 

Расценочно-конфликтная комиссия создавалась на паритетных 
началах из равного числа представителей союза (заводского комитета, 
местного комитета) и администрации предприятия или учреждения. 
Количество представителей устанавливалось соглашением сторон, 
если оно не оговаривалось в коллективном договоре. Стороны изби-
рали председателя и секретаря от каждой стороны. Обязанности пред-
седателя и секретаря на заседании расценочно-конфликтной комиссии 
исполняли по очереди представители сторон; при этом в одном и том 
же заседания обязанности председателя и секретаря не могли выпол-
няться представителями одной стороны (п. 5 и 6). 

Все вопросы, поступавшие в расценочно-конфликтную комис-
сию, рассматривались на ее заседаниях открыто. Закрытые заседания 
могли быть по постановлению самой комиссии в каждом отдельном 
случае. Постановления заносились в протокол за подписью председа-
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теля и секретаря, и не позже 2 дней вывешивались на видном месте. 
Заседания расценочно-конфликтной комиссии проходили не реже 

одного раза в неделю, причем дела конфликтного характера слуша-
лись не позднее 24 часов с момента поступления заявления в расце-
ночно-конфликтную комиссию (п. 7–11). 

Вопросы,  по  которым  решение  расценочно-конфликтной комис-
сией не было вынесено, «переходили на положение конфликта и пере-
давались через союз для разрешения их в установленном для конфлик-
тов порядке». Решения комиссии, принимались по соглашению сторон, 
являлись окончательными, обязательными для обеих сторон  и обжа-
лованию не подлежали. 

Решения расценочно-конфликтной комиссии, противоречащие 
закону, признавались недействительными, о чем органы Народного 
комиссариата труда в письменной форме с указанием мотивов и нару-
шений закона извещали расценочно-конфликтную комиссию, с пред-
ложением пересмотреть свое решение. Если при рассмотрении кон-
фликта в расценочно-конфликтной комиссии обнаруживались признаки 
уголовного деяния, то уголовное производство подлежало немедлен-
ному выделению и направлению в народный суд. 

Работа членов расценочно-конфликтной комиссии осуществля-
лась в рабочее время и подлежала оплате за счет предприятия или 
учреждения по ставкам не ниже их среднего заработка (п. 12–15). 

В тяжелых условиях первых лет существования нашего государ-
ства Народный комиссариат труда БССР возглавлял работу по урегу-
лированию труда, в частности, им принимались меры к осуществле-
нию государственной монополии на распределение рабочей силы.  
Согласно постановлению НКТ от 21 января 1922 г. наборы рабочих 
в служащих государственными, кооперативными и частнопредпри-
нимательскими предприятиями и учреждениями должны были произ-
водиться исключительно через его местные органы. Этим решением 
Наркомат труда республики стремился охватить планированием всю 
рабочую силу, уберечь ее от эксплуатации частного посредника, 
а рынок труда – от анархии и произвола. Однако плановое регулиро-
вание рабочей силы в восстановительный период и в начале рекон-
струкции народного хозяйства в связи с сохранявшейся частной соб-
ственностью и быстро растущим числом безработных полностью 
осуществить не удалось. В Белоруссии, несмотря на рост промыш-
ленного производства, количество свободной рабочей силы на рынке 
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труда продолжало увеличиваться.107 
В целях борьбы с голодом и безработицей в Беларуси возобновляет-

ся работа по социальному страхованию, которое до 1922 г. осуществля-
лось Народным комиссариатом социального обеспечения. На V Всерос-
сийском съезде профсоюзов в сентябре 1922 г. с целью концентрации 
дела социального страхования, охраны труда и заработной платы в руках 
одного государственного органа при едином руководстве признано не-
обходимым передать его Народному комиссариату труда. С восстанов-
лением и ростом промышленности Фонды социального страхования 
увеличивались, что позволило НКТ постепенно увеличивать размеры 
пособий и расширять контингент получающих их. Однако материальная 
помощь, оказываемая государством, охватывала только до 40% лиц,          
незанятых в производстве и состоявших на учете в местных органах ко-
миссариата труда. Поэтому, начиная с 1922–1923 гг., с целью облегче-
ния положения лиц, незанятых в производстве, Народный комиссариат 
труда начал осуществлять общественные работы. Отпускаемые госу-
дарством на эти цели средства расходовались преимущественно на за-
работную плату, а все прочие расходы покрывались из средств местного 
бюджета. В 1925 г. в республике, по данным НКТ, на заработную плату 
было израсходовано 72% стоимости общественных работ.108 

В 1922 г. принимались и другие нормативные акты, так, на осно-
вании постановления Президиума ЦИК БССР от 21 мая 1922 г. рабо-
чим и служащим всех отраслей, проработавшим на государственных 
или частных предприятиях, в учреждениях или у частных лиц не ме-
нее шести месяцев в течение 1922 г. предоставлялся двухнедельный 
отпуск,109 а 10 ноября 1922 г. было принято постановление СНК БССР 
о порядке учета квалифицированного медицинского персонала и при-
обретения им права на профессиональную работу.110 

Одним из основных правовых средств осуществления профсою-
зами их задач являлись коллективные договоры. Заключение их воз-
обновилось в Белоруссии в середине 1922 г. Коллективным договором 
предусматривались размеры зарплаты (натуральной и денежной), 
продолжительность отпусков, правила приема на работу и увольне-
ния, охраны труда.111 

                                                             
107 Чеканович Н.Н. Народный комиссариат труда Белорусской ССР и его деятельность по регулированию 
рынка труда в 1921–1930 гг.: автореф. дис….канд. юрид. наук; специальность 12.00.01 – теория и исто-
рия государства и права. Минск: Академия наук БССР, Ин-т философии и права, 1975. С. 7. 
108 Чеканович Н.Н. Народный комиссариат труда Белорусской ССР и его деятельность по регулированию 
рынка труда в 1921–1930 гг.: автореф. дис….канд. юрид. наук; специальность 12.00.01 – теория и исто-
рия государства и права. Минск: Академия наук БССР, Ин-т философии и права, 1975. С. 9. 
109 История государства и права Белорусской ССР в 2 томах. Том 1. С. 267. 
110 СУ ССРБ. 1922 г. № 14. Ст. 176. 
111 История государства и права Белорусской ССР в 2 томах. Том 1. С. 266. 
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Народным Комиссаром труда в 1922 г. являлся М.Е. Миленький, 
его сменил В.А. Нодель, который руководил органом по труду с 1922 г. 
по 1923 г.112 

В дальнейшем ниже нами названы основные нормативные право-
вые акты, принимавшиеся законодательными органами Беларуси,                 
и приведены отдельные положения из них. 

 

1923 
 

В это время в Беларуси разрабатывались методы борьбы с безрабо-
тицей. Общественные работы по благоустройству городов, ремонту и 
строительству дорог и т.п. приносили экономическую пользу и пресле-
довали цель смягчить положение на рынке труда неквалифицированной 
рабочей силы. Более совершенной формой трудовой помощи были 
трудколлективы, способствовавшие сохранению квалифицированной 
рабочей силы для восстанавливающейся промышленности. Первые 
трудовые коллективы в республике были созданы в 1921 г. Вначале 
они представляли собой разрозненные, замкнутые хозяйственные еди-
ницы, действовавшие на основе собственных уставов, без соответству-
ющего контроля. С октября 1923 г. организация и руководство ими  
перешли в ведение Народного комиссариата труда БССР. Для регули-
рования их деятельности на местах были созданы при органах НКТ 
управления трудколлективов. Они вели работу по созданию новых кол-
лективов, регулировали их взаимоотношения с хозяйственными орга-
нами и профсоюзами, концентрировали закупку сырья, товаров, сбыт 
продукции, планомерно распределяли средства, кредит.113 

По характеру своей деятельности трудколлективы делились на 
производственные, чисто трудовые или обслуживающие и торговые. 
Первые имели своей целью организацию производства и сбыт продук-
ции на рынок. В большинстве своем они возникали на базе закрытых 
фабрик, заводов в связи с концентрацией производства и переходом 
предприятий на хозрасчет. Трудовые или обслуживающие коллективы 
не владели общественными средствами производства и обычно вы-
полняли временную работу на предприятиях или учреждениях. Тор-
говые коллективы создавались для реализации продукции как самих 
трудколлективов, так и государственной промышленности.  

При создании трудколлективов учитывалось состояние рынка 
труда, состав лиц, зарегистрированных в местных органах труда,             
и экономические условия. В Белоруссии преимущественно развивались 

                                                             
112 Профессиональные союзы Беларуси. Энциклопедия в 2 т. Т. 2. С. 10.  
113 Чеканович Н.Н. Народный комиссариат труда Белорусской ССР и его деятельность по регулированию 
рынка труда. С. 10. 
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производственные трудовые коллективы, они составляли на 1 апреля 
1925 г. 68% по отношению ко всему числу рабочих, занятых в труд-
коллективах. В одном из отчетов НКТ, в частности, отмечалось, что 
поскольку «трудколлективы вросли в экономику, спрос на их продук-
цию растет, они не только удерживают свои позиции, несмотря на все 
препятствия, но и имеют все перспективы и все данные к расширению 
и улучшению своих производств, они представляют реальную произ-
водственную ценность». Изделия трудколлективов ко всей валовой 
продукции действующих в БССР государственных промышленных 
предприятий в 1925–1926 гг. составляли 75%.114 

В 1923 г. при ЦИК БССР создается Главный дисциплинарный 
суд. Целью его деятельности являлось устранение служебных упуще-
ний, проступков и неправильных действий руководящих работников, 
занимавших ответственные должности в государственных органах, 
если их действия не подлежали наказанию в уголовном порядке. 
Председатель и члены суда назначались сроком на один год Президи-
умом ЦИК БССР. Главный дисциплинарный суд рассматривал дела               
о служебных упущениях и проступках членов ЦИК, наркомов и их 
заместителей, членов коллегий и наркоматов, других должностных 
лиц центральных учреждений и наркоматов не ниже заведующих от-
делами, председателей и членов окружных исполкомов, директоров         
и членов правлений трестов, отдельных предприятий, непосредственно 
подчиненных центру. Суду предоставлялось право налагать следую-
щие взыскания: замечание, выговор с опубликованием или без опуб-
ликования в печати, перемещение на другую должность, домашний 
арест от трех суток до одного месяца, лишение права занимать ответ-
ственные должности в государственных органах до двух лет, уволь-
нение от должности, возмещение причиненного вреда или ущерба 
(СУ БССР, 1923, № 13–14, ст. 119; 1924, № 27, ст. 236).115 

В марте 1923 г. организуется Белорусское инвалидное коопера-
тивное объединение, главной задачей которого являлась организация 
инвалидов в производственные и трудовые артели. В 1923 г. было         
создано четыре производственных (сапожных и швейных) и три тру-
довых (театральная, заводская, табачная) артели.116 

2 марта 1923 г. принимается постановление СНК о выдаче удо-
стоверений служащим государственных учреждений и предприятий,  
а 6 апреля 1923 г. – о персональных пенсиях лицам, имеющим исклю-
                                                             
114 Там же. С. 11. 
115 Цит. по: Широков А.Т. ЦИК Белорусской ССР в 1919–1936 гг. С. 118.  
116 Народный комиссариат социального обеспечения Белоруссии. 1919–1923 гг.: отчет Чрезвычайному 
Съезду Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов Белоруссии. Минск: Белтрестпе-
чать, 1924. С. 68.  
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чительные заслуги перед Республикой.117 
21 апреля 1923 г. постановлением НКТ и Совпрофбела дополнен 

Перечень должностей, замещение которых разрешалось помимо бир-
жи труда с последующей регистрацией.118 

8 мая 1923 г. принято постановление НКТ об увольнении бере-
менных женщин, на которое требовалось согласие инспектора труда. 
Виновные в неисполнении постановления привлекались к уголовной 
ответственности.  1 ноября 1923 г. принимается постановление НКТ         
и НКО о совместной службе родственников и совместительство долж-
ностей в учреждениях и предприятиях НКО. Этим актом разрешалась 
совместная работа в государственных организациях близких родствен-
ников или свояков в должностях учителей, воспитателей, библиотеч-
ного, врачебного и научного персонала. Не допускалась совместная 
служба родственников в организациях органов НКО, в канцеляриях           
и др. органах, не имеющих учебно-воспитательного характера.119  

10 августа 1923 г. принято постановление СНК об оплате коман-
дировок и перемещений сотрудников государственных учреждений            
и предприятий.120 

 

1924 
 

28 апреля 1924 г. постановлением НКТ и Совпрофбела дополнен 
Перечень должностей, замещение которых разрешалось, помимо 
биржи труда с последующей регистрацией, а с октября месяца прием 
на работу специалистов высшей квалификации и обслуживающего 
персонала производился непосредственно нанимателями.121 

30 апреля 1924 г. принято постановление СНК о признании 
юридической силы за расчетной книжкой и членским билетом проф-
союза. Постановлением определялось, что расчетная книжка и членский        
билет профсоюза, выданные по установленным правилам, являются 
достаточным доказательством профессии, размера заработка и иных 
данных при обращении владельца в коммунальные, общественные               
и частные организации, а также к должностным лицам по налоговым, 
жилищным и иным делам (СУ БССР. 1924. № 5. Ст. 59).122  

А уже постановлением НКТ от 18 июля 1930 г. выдача расчетной 
книжки предусматривалась для рабочих, занятых на сезонных работах. 

                                                             
117 СУ БССР. 1923. № 7. Ст. 60. 
118 История государства и права Белорусской ССР в 2 т. Т. 1. С. 264. 
119 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 158, 168. 
120 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства БССР: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 15 авг. 2007 г. № 1039. 
121 История государства и права Белорусской ССР в 2 т. Т. 1. С. 264. 
122 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 153. 
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Предприятия и хозяйства обязывались выдавать расчетные книжки бес-
платно всем работающим по найму не позднее 7 дней со дня оконча-
тельного приема на работу. Рабочие расписывались в получении книжки 
на специальном талоне, который хранился у администрации (п. 2). 

14 мая 1924 г. постановлением НКТ утверждены Правила об 
условиях труда в сельском хозяйстве.123 

10 октября 1924 г. принято постановление Президиума ЦИК и 
СНК об ордене Трудового Красного Знамени БССР, в котором, в част-
ности, говорилось: «...знак отличия – орден Трудового Красного Зна-
мени БССР – присуждается всем гражданам БССР, проявившим осо-
бую самоотверженность, инициативу и трудолюбие в разрешении хо-
зяйственных задач в области улучшения промышленности, транспорта, 
организации сельского хозяйства и других отраслей труда». Орден  
был одностепенным, но предусматривалась возможность награждения 
им во второй и третий раз, хотя за 9 лет существования ордена не было 
ни одного случая вторичного награждения им.124 

Знак ордена представлял собой серебряный треугольный щит, 
покрытый красной эмалью. В центре ордена на фоне белой эмали – 
накладная шестерня с красной эмалевой пятиконечной звездой и надпи-
сью «СССР» в середине. В нижней части звезды изображались топор 
и серп, справа от шестерни – три колоса пшеницы, слева – красное 
знамя. Под ними надпись: «Беларуская Сацыялiстычная Савецкая 
Рэспублiка». Над щитом надписи: слева на еврейском «Вайсрусслан-
дише социалистише ратнрепублике», справа  – то же  на польском 
(в то время еврейский и польский языки наряду с русским и белорус-
ским были официальными языками БССР – Е.К.). Под ними надпись 
«Пролетарыi ўсiх краёў, злучайцеся». Вместе с орденом вручалась и 
красочная специальная грамота, которая также была разработана ху-
дожником Геннадием Змудзинским. Текст грамоты гласил: «Цен-
тральный Исполнительный Комитет Белорусской Социалистической 
Советской Республики в ознаменование исполнения гражданином 
(таким-то) своего долга перед Социалистическим Отечеством на фрон-
те труда (на таком-то предприятии и при таких-то обстоятельствах) 
вручает ему знак ордена Трудовое Красное Знамя БССР – символ 
Мировой Социалистической Революции». Орден носился на правой 
стороне груди при личном награждении или прикреплялся к знамени, 
если награждалось предприятие, организация, воинская часть. 

Орденом Трудового Красного Знамени БССР награждались,               
в частности: 
                                                             
123 Бюллетень СНК БССР. 1924. № 1. 
124 Куксин И.Е. Орден Трудового Красного Знамени БССР // Вопросы истории. 1981. № 7. С. 176. 
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–  Семен Яковлевич Вольфсон – профессор Белгосуниверситета 
«за преданную работу на фронте культурного строительства» (11 июля 
1931 г.); 

–  Абрам Ехелевич Баскин – Народный комиссар труда БССР          
«за исключительные заслуги в деле создания крупной швейной про-
мышленности с передовой техникой» (3 ноября 1932 г.).125 

С.С. Ерофеев занимал пост Народного комиссара труда с 1924         
по 1927 гг.126 

 

1925 
 

В январе 1925 г. произошла передача социального страхования от 
Наркомата социального обеспечения в ведение Наркомата труда рес-
публики, поскольку оно непосредственно связано с регулированием 
трудовых отношений. К февралю того же года была завершена пере-
дача всех дел из органов собеса уездным страховым кассам. В 1924–
1925 гг. в Белоруссии (включая Гомельщину) социальным страхова-
нием были охвачены свыше 111 тыс. рабочих и служащих.127 

10 апреля 1925 г. постановлением ЦИК и СНК отменялась обяза-
тельность найма рабочих и служащих через биржи труда, а предприяти-
ям предоставлялось право нанимать трудящихся по непосредственному 
соглашению с ними. Органы труда осуществляли лишь посреднические 
функции по удовлетворению спроса и предложения рабочей силы.128 

20 апреля 1925 г. принято постановление НКТ о порядке выдачи 
пособий и расчетов между биржами труда и страхкассами при посыл-
ках на общественные работы безработных, получающих пособие. 
22 апреля 1925 г.  –  постановление НКТ о центральной комиссии по 
ученичеству при НКТ. 22 апреля 1925 г. НКТ утверждено Положение 
об экспертных комиссиях по определению успеваемости учеников, 
работающих в предприятиях. 27 апреля 1925 г. принято постановле-
ние НКТ о порядке регистрации коллективных договоров и тарифных 
соглашений в инспекциях труда.129 

20 мая 1925 г. принималось постановление НКТ об условиях труда 
в сельском хозяйстве, а 2 июня 1925 г.  – постановление об условиях 
труда на строительных работах.130 

10 июня 1925 г. принято разъяснение НКТ о порядке применения 
                                                             
125 Там же.  С. 176–178. 
126 Профессиональные союзы Беларуси. Т. 2. С. 10. Им подписывались постановления Наркомата труда            
с июня 1925 г. по февраль 1927 г., опубликованные в Бюллетене СНК БССР. 
127 История государства и права Белорусской ССР в 2 томах. Том 1. С. 269. 
128 Там же. С. 265. 
129 Бюллетень СНК БССР. 1925. № 2. 
130 Там же. 1925. № 1. 
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п. «д» ст. 47 Кодекса о Труде о прекращении трудового договора по 
инициативе нанимателя «вследствие совершения нанявшимся уголов-
но-наказуемого деяния, непосредственно связанного с его работой           
и установленного вступившим в силу приговором суда, а также в слу-
чае пребывания нанявшегося под стражей более двух месяцев». 
В разъяснении указывалось, что наниматель имеет право задержать 
выплату вознаграждения до вступления в законную силу оправдатель-
ного приговора или прекращения дела в случаях нахождения работни-
ка под арестом или отстранения от работы по постановлению судебно-
следственных органов (п. 1). В таких случаях наниматель обязывался 
выплатить вознаграждение не более чем за 2 месяца с момента ареста 
или отстранения (п. 3). Согласно п. 5 при вынесении обвинительного 
приговора или привлечении к административной ответственности воз-
награждение за пропущенное время не выплачивалось.131 

27 июня 1925 г. НКТ утвержден циркуляр о недопустимости рас-
смотрения в примирительных камерах и третейских судах дел, уже 
разрешенных расценочно-конфликтными комиссиями.132 

30 июня 1925 г. НКТ утверждена Инструкция о порядке назначе-
ния пенсий.133 

26 августа 1925 г. Совнарком принял постановление об открытии 
в БГУ факультета права и хозяйства.134 

1 октября 1925 г. Бюро ЦK КП(б) Белоруссии постановило выде-
лить специальные средства для создания новых и расширения суще-
ствующих трудколлективов, применявших женский труд, «в связи со 
скоплением на учете в местных органах Наркомата труда в качестве 
неквалифицированной рабочей силы женщин».135 

10 октября 1925 г. принято постановление НКТ о порядке уволь-
нения с работы одиноких женщин, имеющих детей до одного года. 
Такие женщины могли быть уволены только в исключительных слу-
чаях с разрешения инспектора труда. 5 ноября 1925 г. принималось 
разъяснение НКТ об оплате труда сотрудников, которые исполняют 
обязанности работников более высокой квалификации, отсутствую-
щих в связи с болезнью, командировкой или нахождением в отпуске. 
Такая оплата труда при замещении устанавливалась в каждом кон-
кретном случае соглашением сторон, а при отсутствии согласия в за-
висимости от степени ответственности, лежащей на заместителе, объ-
                                                             
131 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 156–157. 
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ема его работы и квалификации.136  
11 ноября 1925 г. постановлением СНК устанавливался день от-

дыха для работников государственных и кооперативных торговых 
предприятий.137  

17 декабря 1925 г. принималось постановление СНК об избиратель-
ных правах кустарей и ремесленников, имеющих до двух учеников.138 

17 декабря 1925 г. постановлением СНК устанавливалось время 
занятий во всех государственных учреждениях БССР.139 

 
1926 

 
10 февраля 1926 г. НКТ БССР утверждался Обзор № 9 о порядке 

проведения в жизнь на территории Белорусской ССР всех постанов-
лений и распоряжений НКТ СССР. В этом документе предусматрива-
лись важные правила о разграничении компетенции СССР и БССР 
применительно к трудовым отношениям: «Постановления о труде 
НКТ СССР, опубликованные в «ИНКТ», если они не приостановлены 
в установленном порядке, подлежат приведению в жизнь на террито-
рии БССР без специального их подтверждения НКТ БССР. 

Примечание. – Если указанные постановления и распоряжения опротестованы 
в установленном порядке, НКТ БССР будет дано об этом специальное распоряжение. 

2. Постановления о труде НКТ СССР, в которых предусматрива-
ется, что они вводятся в жизнь на территории союзных республик 
специальными постановлениями НКТ союзных республик, не приво-
дятся в жизнь на территории БССР до специального распоряжения 
НКТ БССР».140 

26 апреля 1926 г. НКЮ, НКТ и НКФ утвердили Обзор № 57 о по-
рядке применения ст. 64 и 89 Кодекса о Труде, которые регламентиро-
вали выплату двухнедельного среднего заработка при уменьшении 
оклада, а также выплату выходного пособия при увольнении работ-
ника в связи с уменьшением оклада.141 

Постановлением ЦИК и СНК от 17 апреля 1926 г. производился 
зачет одного дня работы заключенных за три дня заключения.142  

Постановлением СНК от 7 июля 1926 г. устанавливалась ответ-
ственность нанимателей за нарушение временных правил от 18 апреля 
1925 г. об условиях применения подсобного наемного труда в крестьян-
                                                             
136 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 153, 158. 
137 СЗ БССР. 1926. № 2. Ст. 6. 
138 СЗ БССР. 1926. № 1. Ст. 3. 
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ских хозяйствах и инструкции к этим правилам от 12 августа 1925 г.143 
14 июля 1926 г. принято постановление СНК о времени работы со-

ветских учреждений, государственных и кооперативных предприятий.144  
17 августа 1926 г. в постановлении о порядке разрешения сверх-

урочных работ и мерах борьбы о ними НКТ подчеркивал, что сверхуроч-
ные работы, проводимые без его разрешения должны оплачиваться не из 
фонда предприятий и учреждений, а за счет руководителей, допустив-
ших их применение. Сверхурочные работы разрешались в исключитель-
ных случаях, если они по своему характеру (срочность, специфичность) 
не могли быть выполнены в основное время наличным количеством       
рабочих или привлеченными лицами, незанятыми в производстве                
и состоявшими на учете в местных органах по труду.145 

Постановлением СНК от 14 сентября 1926 г. утверждено Поло-
жение о профессиональной работе медицинского персонала и борьбе 
с незаконным врачеванием.146 

14 сентября 1926 г. принято постановление СНК об обеспечении 
сельской местности медицинской помощью и об улучшении матери-
ально-бытового положения участкового медицинского персонала. Им 
предусматривалось рекомендовать Наркомату здравоохранения посы-
лать на работу в сельскую местность медицинских работников, которые 
учились на медицинском факультете и в медицинском техникуме,                
в профессиональных школах и получали государственную стипендию 
(п. 1). Сведения об ординаторах и научных работниках подавались 
Наркоматом образования в трехмесячный срок до окончания ординату-
ры (п. 4). 20 сентября 1926 г. НКТ и НКВД утверждалась Инструкция            
о порядке регистрации соглашений (трудовых условий) с батраками. 
Соглашение оформлялось в письменной форме в 3 экземплярах нанима-
телем, а если от имени батрака выступал профсоюз – то в 4 экземпля-
рах. Регистрация трудовых соглашений осуществлялась сельсоветом, 
который проверял все условия для установления единообразия. Сельсо-
вет также утверждал подписи, проставленные  за безграмотных.147 

В ноябре 1926 г. было проведено совещание работников Нарко-
мата труда Белоруссии, строительных организаций и Центрального 
комитета профсоюзов, на котором принято решение о необходимости 
заключения коллективных договоров. Такие договоры в отрасли 
начали заключаться с 1927 г. Кроме того, совещание разработало и 
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144 СЗ БССР. 1926. № 36. Ст. 131. 
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другие мероприятия, направленные на обеспечение в плановом по-
рядке рабочей силой строительства. В частности, былo решено, что 
утверждение планов строительства должно заканчиваться не позднее 
февраля и что хозяйственные органы представляют в Наркомат труда 
заявки на реальную потребность в необходимой рабочей силе.148 

Согласно постановлению СНК от 16 декабря 1926 г. о Дворцах 
труда, помещения под дворцы передавались профессиональным союзам           
и их объединениям в обособленное владение. Все здания с помещения-
ми, обстановкой и инвентарём переходили в их полное хозяйственное 
распоряжение (п. 1). Оплата за использование зданий и имущества,               
а также земельных участков не взымалась (п. 3). Помещения передава-
лись в бессрочное пользование, а ремонт и содержание их в порядке 
возлагался на соответствующие профсоюзные организации (п. 4).149 

20 декабря 1926 г. принято постановление НКТ и Наркомата 
здравоохранения № 26 о периодических медицинских осмотрах рабо-
чих во вредных для здоровья производствах. Обязательные периоди-
ческие медосмотры вводились в целях систематического контроля за 
состоянием здоровья рабочих на вредных производствах, применения 
необходимых профилактических средств (улучшение санитарных 
условий труда, перевод на другую менее вредную работу и др.). 

Постановлением предусматривались отрасли экономики, профес-
сии рабочих и периодичность прохождения медосмотра. Например, 
на кожевенных производствах – зольщики, дубильщики, сушильщики 
– сроком один раз в год, рентгено-работники – один раз в шесть меся-
цев (п. 1). 

Медосмотры проводились, как правило, в нерабочее время меди-
цинскими учреждениями, которые обслуживали предприятие. Руковод-
ство работой возлагалось на участкового санитарного инспектора                 
и местные органы Народного комиссариата здравоохранения. Основной 
задачей медосмотров являлось раннее выявление начинающихся про-
фессиональных заболеваний, а также «состояния здоровья, при кото-
ром особо небезопасна причастность к производственным отравлени-
ям или иным профессиональным вредностям» (п. 5).150 

В целях борьбы с безработицей для регулирования отхода сель-
ского населения на заработки в Беларуси в 1926–1927 гг. были созда-
ны корреспондентские пункты. Они находились в непосредственном 
подчинении Наркомата труда БССР. Радиус обслуживания каждого 
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информационного корреспондентского пункта составлял 20–30 км. 
В район обслуживания входило от 10 до 20 крупных населенных 
пунктов, в том числе 1–2 местечка или районный центр. На местах 
корреспондентами-информаторами создавались артели, которые ор-
ганизованно направляли желавших трудиться на сезонные работы по 
поступившим заявкам. В 1926–1927 гг. в республике функциониро-
вало 22 корреспондентских пункта, а в 1927–1928 гг. – 26. Благодаря 
корреспонденткой сети была выявлена и использована на массовых 
работах значительная часть местной рабочей силы, преимущественно 
тех специальностей, которые раньше ввозились из-за пределов рес-
публики. На основании поступавших заявок от строительных органи-
заций и проведенного учета Наркоматом труда и корпунктами нали-
чия рабочей силы в 1927–1928 гг. впервые были составлены сводные 
окружные и общереспубликанские планы по обеспечению строитель-
ства рабочей силой на весь сезон. По данным НКТ сезонный рынок 
труда в Белоруссии имел весьма важное значение, труд значительного 
количества сезонных рабочих находил применение и на торфодобы-
вающих предприятиях.151 

 

1927 
 

11 апреля 1927 г. постановлением VIII Всебелорусского Съезда 
Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов при-
нята вторая Конституция Белорусской ССР, в ст. 7 которой труд при-
знавался обязанностью всех граждан, а охрана труда особо важной 
задачей.152 

14 мая 1927 г. вышло постановление ЦИК и СНК об опубликова-
нии и вступлении в силу законов и постановлений Правительства БССР, 
а также постановлений народных комиссариатов БССР. Им преду-
сматривалось положение, согласно которому законы и постановления 
Рабоче-Крестьянского Правительства БССР опубликовывались в газе-
те «Савецкая Беларусь» и в «Зборы Законаў и Загадаў Рабоча-Сялян-
скага Урада БССР» и вступали в силу по всей территории БССР через 
семь дней после опубликования в одном из названных изданий (п. 1). 

Постановления народных комиссаров БССР и приравненных ор-
ганов, которые издавались по поручению законодательных органов           
в развитие законов, опубликовывались в «Зборы Законаў и Загадаў 
Рабоча-Сялянскага Урада БССР» и вступали в силу по всей террито-
рии БССР через семь дней после их опубликования (п. 2). 
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Законы и постановления, в которых указывался особый срок 
вступления их в действие, вступали в силу по всей территории БССР 
с этого срока. Законы и постановления, в которых предусматривалось, 
что они вводятся в действие по телеграфу или радиотелеграфу, всту-
пали в силу в городах с момента получения телеграммы или радиоте-
леграммы исполнительным комитетом. Законы и постановления, не 
подлежавшие опубликованию, вступали в силу с момента получения 
их учреждениями, которым они направлялись (п. 3–5). 

Исполнительные комитеты и другие учреждения обязывались  
вести строгую запись времени получения ими законов и постановле-
ний (п. 6).153 

15 мая 1927 г. принято постановление ЦИК и СНК об условиях 
труда домашних работниц и работников, выполняющих работы лич-
ного обслуживания нанимателя и его семьи.  

Прием на работу домашних работников (работниц), как прожи-
вающих у нанимателя, так и приходящих, производился нанимателем 
через биржи труда, либо непосредственно по соглашению с нанима-
ющимся. Окончательному приему на работу домашнего работника 
могло предшествовать предварительное двухнедельное испытание. 
Наниматель мог потребовать при найме представления удостоверения 
о состоянии здоровья домашнего работника, а также периодического 
освидетельствования состояния его здоровья (п. 1–3). 

Наниматель обязывался не позднее семи дней со времени оконча-
тельного приема на работу домашнего работника выдать ему расчет-
ную книжку по установленной форме в двух экземплярах, из которых 
один хранился у нанимателя, а второй – у домашнего работника. По 
соглашению нанимателя с нанявшимся, независимо от выдачи расчет-
ной книжки, мог быть дополнительно заключен письменный трудовой 
договор. Трудовой договор от имени домашнего работника и по его 
поручению мог заключаться и подписываться профессиональным  
союзом. Расчетные книжки и письменные трудовые договоры ника-
кой регистрации не подлежали (п. 4 и 5). 

Лица, не достигшие шестнадцати лет, не могли быть наняты в ка-
честве домашних работников. В исключительных случаях с согласия 
родителей или опекуна допускался наем малолетних четырнадцати 
лет (п. 6). 

В расчетной книжке указывались следующие сведения: а) основ-
ные работы, на которые нанят домашний работник (работница), в част-
ности, число членов семьи нанимателя, подлежащих обслуживанию; 

                                                             
153 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 19–20. 



 

71 

б) срок найма; в) продолжительность и распределение рабочего вре-
мени; г) размер, формы и сроки выплаты заработной платы; д) допол-
нительные условия, устанавливаемые по соглашению сторон. В рас-
четной книжке также указывалась оценка натурального довольствия, 
если таковое оговаривалось при найме (п. 7). 

Наниматель обязывался исполнять все принятые им обязанности: 
выплачивать своевременно заработную плату, не нарушать условия         
о продолжительности рабочего времени, предоставлять работнику, 
если это обусловлено соглашением, надлежащее помещение для жи-
лья, пищу и т. д. Домашний работник должен был тщательно и добро-
совестно исполнять принятые им на себя обязанности, беречь вверен-
ное ему имущество нанимателя и исполнять все его требования, вы-
текающие из условий найма (п. 8–9). 

Рабочий день домашнего работника мог распределяться на не-
сколько частей, а свободное время – использоваться по своему усмот-
рению. При найме домашних работников специально для ухода за 
детьми или больными (няни, сиделки) могла быть обусловлена обязан-
ность ухода за ними в течение ночного времени. К ночным работам 
не допускались лица моложе шестнадцати лет, а также беременные 
работницы, начиная с седьмого месяца беременности (п. 10–11). 

Трудовой договор с домашним работником мог расторгаться по 
желанию каждой из сторон в любое время. При увольнении работни-
ка наниматель обязан был либо выплатить увольняемому выходное 
пособие в размере двухнедельного заработка, либо предупредить за 
две недели о предстоящем увольнении. 

Наниматель освобождался от обязанности предупреждения или 
выплаты выходного пособия в следующих случаях: а) окончания сро-
ка действия найма, когда трудовой договор был заключен на опреде-
ленный срок; б) систематического неисполнения домашним работни-
ком принятых на себя обязанностей; в) ареста домашнего работника 
на срок свыше пяти дней или совершения им преступления, установ-
ленного вступившим в законную силу судебным приговором; г) при 
расторжении трудового договора по желанию работника или по требо-
ванию профессионального союза; д) обнаружения в течение периода 
испытания (две недели) непригодности работника к работе; е) утери 
трудоспособности на срок свыше одного месяца. Воспрещалось 
увольнение домашних работников в случае невыполнения ими работ 
в связи с временной утратой трудоспособности в течение одного ме-
сяца со дня утраты трудоспособности (п. 15–16). 

За уволенным домашним работником сохранялось в течение двух 
недель после увольнения право на жилое помещение, которое он за-
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нимал у нанимателя. По истечении этого срока он обязывался освобо-
дить помещение (п. 17).154 

21 мая 1927 г. постановлением ЦИК и СНК утверждены Правила 
об ученичестве у кустарей, ремесленников, в промысловой коопера-
ции и трудовых артелях. В Правилах определялись категории лиц, на 
которых они распространялись, и кто мог быть учеником. Прием уче-
ников на обучение производилось по письменному договору между 
артелью, членом артели, кустарем или ремесленником и учеником 
или лицами и организациями, выступающими от его имени, с согла-
сия ученика (п. 3). В договоре указывались условия: 

а)  профессия, которой обязуются обучить ученика; 
б)  срок обучения; 
в)  продолжительность и распределение рабочего времени и вре-

мени отдыха; 
г)  размер, виды, сроки и порядок выдачи оплаты; 
д)  день еженедельного отдыха; 
е)  продолжительность и порядок использования отпуска; 
ж) другие условия, определяемые сторонами. 
Недействительными признавались условия, ухудшающие поло-

жение ученика по сравнению Правилами. В течение одной недели          
со дня заключения договора его копия направлялась: в городах – ин-
спектору труда, а в сельской местности – сельскому совету (п. 4–6). 

Инспектор труда или сельский совет, обнаружив в соглашении 
условия, ухудшающие положение ученика по сравнению с Правила-
ми, обязывались в двухнедельный срок со дня получения договора 
предложить сторонам внести в него необходимые изменения (п. 7). 

Артель, член артели, кустарь или ремесленник имели право уво-
лить ученика с предупреждением за две недели или с выплатой выход-
ного пособия в размере его полумесячного заработка в случаях: закрытия 
предприятия, прекращения или значительного сокращения промысла; 
явной неспособности ученика к обучению данной профессии (п. 9). 

Артель, член артели, кустарь или ремесленник имели право уво-
лить ученика без предупреждения и без выплаты выходного пособия 
в следующих случаях: 

а)  систематического уклонения ученика от работы или невыхода 
на работу без уважительных причин в течение трех дней подряд; 

б) болезни ученика, длящейся более двух месяцев непрерывно 
или четырех месяцев с перерывами в течение года; 

в) совершения учеником уголовного деяния, установленного              
в судебном порядке, или пребывания ученика в изоляции (карантин, 
                                                             
154 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 47–50. 
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исправительные учреждения и т. д.) более двух месяцев; 
г)  смерти или продолжительной, более двух месяцев, болезни кус-

таря, члена артели или ремесленника, влекущих за собой прекращение 
или приостановку промысла (п. 10). 

Ученик имел право оставить работу с получением выходного по-
собия в случае систематического нарушения артелью, членом артели, 
кустарем или ремесленником установленных в договоре обязанно-
стей, а равно в случае резкого ухудшения условий работы, которое 
угрожало жизни или здоровью ученика (п. 11).155 

8 июня 1927 г. постановлением СНК утверждено Положение о 
научных работниках высших школ и научных учреждений БССР. В нем 
устанавливалось понятие научного работника, их виды, предъявляемые 
требования, порядок приема на работу, материальное обеспечение и др. 
Так, профессором могло быть лицо, являющееся автором самостоя-
тельных научных работ, одобренных двумя специалистами соответ-
ствующей дисциплины, и занимающееся научной деятельностью не 
менее  6 лет, в том числе не менее 3 лет в качестве доцента. Профессор 
назначался в учебное заведение сроком на 7 лет и утверждался Народ-
ным комиссариатом образования (п. 6, 14).  

Доцентом должно быть лицо, являющееся автором не менее одной 
научной работы, одобренной двумя специалистами соответствующей 
дисциплины, при наличии не менее 3 лет научно-педагогического ста-
жа. Доцент назначался сроком на 5 лет и утверждался НКО (п. 7, 14).  

Ассистентом являлось лицо, занимающееся научной деятельно-
стью не менее 2 лет и рекомендованное соответствующей предметной 
комиссией после заключения профессора. Ассистент назначался 
в учебное заведение сроком на 3 года и утверждался НКО (п. 8, 14). 

Аспиранты оставлялись при высшей школе на 3 года для подго-
товки к научно-педагогической деятельности на основании программ, 
подготовленных предметной комиссией и утвержденных деканатом. 
Два раза в год аспиранты письменно отчитывались о своей работе  
перед предметной комиссией. После выполнения аспирантом всех за-
даний и успешной защиты научной работы на публичном заседании 
предметной комиссии руководство высшей школы выдавало ему со-
ответствующее удостоверение (п. 17–19).156 

9 июля 1927 г. принято постановление НКТ и НКЮ № 71 об от-
ветственности за неисполнение правил по технике безопасности на 
работах, проводимых подрядным способом. В постановлении обозна-
чалась обязанность администрации: «подряд на проведение работ на 
                                                             
155 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 467–470. 
156 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 53–57. 
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территории предприятия не освобождает его от обязанности контроля 
за техникой безопасности при проведении работ» (п. 1). 

Если с рабочим произошел несчастный случай по причине не-
обеспечения охраны труда, то ответственность возлагалась на пред-
приятие, подрядчика и руководителя данной работы. Если же предпри-
ятие свои обязанности по технике безопасности выполняло или работы 
проводились за территорией предприятия, то ответственность возлага-
лась только на подрядчика и руководителя работ (п. 2–4).157 

13 июля 1927 г. принят Обзор Наркомата юстиции и Верховного 
Суда № 62 о правах профсоюзов на предъявление исков от имени 
своих членов,  где указывалось, что уполномоченные профессиональ-
ных союзов не только имеют право выступать в суде в качестве за-
щитников интересов члена данного союза, но и могут предъявлять 
иски, вытекающие из трудовых отношений. Эти представители сою-
зов имели право осуществлять все процессуальные действия, за ис-
ключением тех, на осуществление которых требовалась специальная 
доверенность (п. 1).158 

15 сентября 1927 г. принято постановление ЦИК и СНК об 
оплате сверхурочных работ в государственных, общественных и ко-
оперативных учреждениях и предприятиях. В нем определялось,         
что  рабочие  и  служащие  государственных,  общественных  и  ко-
оперативных предприятий имели право на оплату сверхурочных            
работ, которые проводились по распоряжению нанимателя или с его 
ведома независимо от того, получено ли согласие на это инспекции 
труда (п. 1). 

Лица, «получавшие заработную плату по тарифу ответственных 
работников или персональные оклады», а также с ненормированным 
рабочим днем, права на получение оплаты не имели. Наниматели, 
нарушавшие данные правила, привлекались к уголовной ответствен-
ности (п. 2–3).159 

22 декабря 1927 г. принято постановление ЦИК и СНК об оплате 
командировок участникам съездов, конференций, пленумов и советов.160 

А.С. Славинский занимал пост Народного комиссара труда                    
в 1927 г., а Казимир Францевич Бенек (Бэнэк) являлся Народным ко-
миссара труда с апреля 1927 по 1929 гг.161 

 
1928 

                                                             
157 Там же. С. 451–452. 
158 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1936. С. 19–20. 
159 СЗ БССР. 1927. № 36. Ст. 191. 
160 СЗ БССР. 1928. № 1. Ст. 2. 
161 Профессиональные союзы Беларуси. Т.2. С. 10.  
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2 февраля 1928 г. принято постановление ЦИК и СНК о льготах 

для героев труда, касающихся оплаты найма жилого помещения                
в размере 50% ставки рабочих и служащих, освобождения от уплаты 
налогов на строения и одного крупного животного. На них распро-
странялись все льготы, которые предусматривались законодатель-
ством для рабочих.162 

15 марта 1928 г. постановлением ЦИК и СНК утверждено             
Положение о порядке привлечения населения к трудовой и транспорт-
ной повинности. Такая повинность разрешалась только для борьбы            
с несчастными случаями, которые не ликвидировались средствами         
соответствующих государственных и общественных органов, а также 
для оказания помощи Красной армии во время мобилизации. 

В п. 2 и 3 перечислялись несчастные случаи (борьба с паводками, 
массовым нападением вредителей и др.) и цели мобилизации (подвоз 
продуктов и фуража, перевозка посланцев и др.). Положением преду-
сматривалась оплата такой повинности тем органом, для которого она 
непосредственно проводилась (п. 7).  

Понесенные вследствие работы по выполнению трудовой и транс-
портной повинности убытки от падежа рабочего скота или от повре-
ждения механических транспортных средств, инвентаря, которые не 
могли быть исправлены ремонтом или починкой, возмещались вла-
дельцу скота, транспортных средств или инвентаря по рыночной сто-
имости тем учреждением или предприятием, для которого непосред-
ственно производилась работа. Транспортные средства и инвентарь, 
подвергшиеся частичной порче или поломке, подлежали ремонту или 
починке за счет того учреждения или предприятия, для которого 
непосредственно производилась работа. Все споры по возмещению 
ущерба разрешались в судебном порядке (п. 9–11).  

Лица, утратившие трудоспособность вследствие выполнения тру-
довой и транспортной повинности, а в случае их смерти – нетрудоспо-
собные члены их семей, подлежали обеспечению органами социального 
обеспечения (п. 12; СЗ БССР. 1928. № 12. Ст. 97).163 

17 марта 1928 г. постановлением НКТ № 17 определялись сроки 
выплаты заработной платы.164 

11 апреля 1928 г. принято постановление НКТ № 21 о работниках 
с ненормированным рабочим днем.165 

                                                             
162 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 177. 
163 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 138–140. 
164 Бюллетень СНК БССР. 1928. № 3. Ст. 12. 
165 Там же. 1928. № 5. 
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18 апреля 1928 г. принято постановление НКТ № 25 о порядке ре-
гистрации коллективных договоров. Последние регистрировались 
в Наркоме труда, если они заключались центральными органами 
профсоюзов или охватывали предприятия двух и больше районов, все 
другие коллективные договоры регистрировались в инспекции труда 
по месту нахождения профсоюза (п. 1 и 2). Инспекции труда пересы-
лали в НКТ в трехдневный срок после регистрации копии колдогово-
ров, заключенных во всех предприятиях, подчиненных Высшему Со-
вету Народного Хозяйства БССР, на предприятиях местной промыш-
ленности и строительных работах при численности более 50 рабочих. 

30 апреля 1928 г. НКТ утверждена Инструкция о применении по-
становления ЦИК и СНК СССР от 14 января 1927 г. о служебных ко-
мандировках в пределах СССР. В ней излагались вопросы, которые не 
нашли отражения в союзном акте, в частности, понятие командировки 
(п. 1); оговаривались служебные поездки, не являющиеся команди-
ровкой (п. 8); особенности оплаты командировки для научного иссле-
дования, на курсы, в экспедиции (п. 3); в размер суточных включалась 
оплата фурманки или других способов переезда (п. 9).166 

1 июня 1928 г. вышло постановление НКТ № 40 об условиях труда 
при совмещении. В нем давалось понятие совмещения: выполнение          
одним и тем же лицом работы по найму в двух или нескольких пред-
приятиях, учреждениях, по соглашению руководителей и с разрешения 
инспекции труда (п. 1 и 2). Совмещение работы в государственных             
и частных предприятиях запрещалось. Оплата труда определялась по 
соглашению сторон с учетом масштаба и характера работы. 

Совмещением не признавалась работа: 1) педагогическая, худо-
жественная и литературная; 2) научно-техническая по специальным 
заданиям; 3) выполнение различных обязанностей в одной организа-
ции, если это составляло трудовую функцию работника (п. 5).167 

16 июля 1928 г. постановлением НКТ № 48 утвержден Типовой 
трудовой договор с учениками, которые работали у кустарей, ремес-
ленников, в промысловой кооперации и трудовых артелях.  

Договор предусматривал следующие условия:  
1) стороны договора; 
2) обязанность ученика научиться соответствующей профессии, 

ремеслу (с указанием видов работ) и обязанность ремесленника 
научить профессии, ремеслу; 

3) рабочее время ученика с обеденным перерывом; 

                                                             
166 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 146–147; 263–266. 
167 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 167–168. 
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4) оплата работы ученика и сроки ее выплаты (оплата менялась 
каждые полгода обучения в течение 2 лет, оговаривалась возмож-
ность ее выплаты как деньгами, так и продуктами); 

5) один день еженедельного отдыха; 
6) ежегодный отпуск определенной продолжительности; 
7) выдача бесплатно необходимых сырья и материалов для работы; 
8) другие условия: спецодежда, увеличенный рабочий день в сель-

ской местности и др.; 
9) дата, место заключения, подписи сторон. 
Договор заключался в 3 экземплярах: нанимателю, работнику             

и инспекции труда или сельсовету.168 
4 августа 1928 г. вышло постановление НКТ и НКЮ № 52 о при-

еме назад на должности лиц, восстановленных постановлениями 
конфликтных или судебных органов. Конфликтными органами при-
знавались расценочно-конфликтные комиссии, мировые камеры, по-
среднические суды. Лица, восстановленные в должности, не могли 
быть уволены без исполнения постановлений этих органов о приеме 
назад на должность и оплату за прогул. Повторное увольнение было 
возможно только при наличии новых обстоятельств, изложенных 
в ст. 47 КоТ по инициативе нанимателя.169 

30 августа 1928 г. принято постановление СНК о мерах к улучше-
нию положения педагогического персонала культурно-просветительных 
учреждений, а 1 октября 1928 г. – постановление ЦИК и СНК об от-
ветственности за нарушение действующего законодательства о труде 
и социальном страховании.170 

Постановлением ЦИК и СНК БССР от 1 сентября 1928 г. преду-
сматривалась ответственность за нарушение действующего законода-
тельства о труде и социальном страховании.171 

29 сентября 1928 г. НКЮ и НКТ приняли Обзор № 64, согласно 
которому сроки давности по делам о взыскании взносов на социальное 
страхование не устанавливались. Уплата страховых взносов рассматри-
валась как особая повинность, если предприятия не уплачивали взносы 
в установленные сроки, то они взыскивались в бесспорном порядке.172 

13 октября 1928 г. принято постановление ЦИК и СНК БССР 
о реорганизации Института Белорусской культуры в Белорусскую 
Академию наук. В постановлении констатировалось, что Институт 
Белорусской культуры за короткое время существования развернул 
                                                             
168 Там же. С. 470–471. 
169 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 159. 
170СЗ БССР. 1928. № 26. Ст. 257, 260. 
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широкую научную работу в деле развития белорусской культуры, 
культуры других национальностей и изучения ее природных богатств. 
Институт всей работой мобилизовал лучшие научные силы Белорус-
сии и провел значительную работу по формированию кадров молодых 
научных работников.  

Результаты научной деятельности Института дали ему возмож-
ность установить прочную научную связь и сотрудничество с целым 
рядом научных учреждений Союза ССР, союзных советских респуб-
лик и заграничных стран. Научный авторитет Института Белорусской 
Культуры все более увеличивается как среди широких кругов трудя-
щихся масс, так и среди культурных работников нашей страны.  

Целью создания Белорусской Академии наук определялось 
«дальнейшее углубление научной работы, создание возможности еще 
более интенсивного развития научной деятельности в области бело-
русской культуры и исследовательской работы в БССР, еще большего 
сплочения всех ученых, которые готовы отдать свои знания на пользу 
рабочих и крестьян, создания наиболее благоприятных условий под-
готовки новых кадров ученых из рядов рабочих и крестьян».173 

В этом же году в Институте было создано самостоятельное научно-
правовое учреждение – кафедра права.174 

26 октября 1928 г. впервые в Беларуси профессором И.И. Евти-
хиевым была разработана программа дисциплины «Трудовое право» 
на 1928/1929 учебный год, которая была принята на заседании пред-
метной правовой комиссии факультета права и хозяйства БГУ.175 

Профессором Н.Н. Кравченко в Минске была опубликована             
статья «Пути решения рабочего вопроса и проблемы охраны труда            
в капиталистической Европе» (Труды БГУ. 1928. № 21. С. 97–121),          
с которой в этом же году было сделано 700 «отдельных оттисков».176  

1 декабря 1928 г. вышло постановление НКТ, НКЗ и Высшего Со-
вета Народного Хозяйства о пунктах первой медицинской помощи на 
предприятиях. Пункты медицинской помощи обязывались своевремен-
но оказывать первую медицинскую помощь рабочим и служащим, с ко-
торыми произошли несчастные случаи, или они неожиданно заболели 
во время работы на предприятии, а также перевозить рабочих в лечеб-
ные учреждения. Такие пункты не оказывали систематической лечебной 
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помощи и не имели права выдачи больничных листов, за исключением 
случаев, когда они находятся при медицинских учреждениях (п. 1).  

Пункты первой медицинской помощи организовывались на пред-
приятиях с численностью работающих более 100 человек, если на 
протяжении не более 2 километров отсутствовала амбулатория, на ко-
торую возлагались функции оказания первой помощи. На предприя-
тиях, где такие пункты не были организованы, должны были ком-
плектоваться аптечки за счет средств соответствующих органов здра-
воохранения (п. 3).177 

7 декабря 1928 г. принято постановление СНК об увольнении             
с должности рабочих и служащих, принятых на работу с нарушением 
законодательства о порядке найма рабочей силы.178 

 

1929 
 

27 июля 1929 г. постановлением ЦИК и СНК принят первый в бе-
лорусской истории Кодекс о Труде БССР. Он официально был опуб-
ликован через четыре месяца на четырех языках: белорусском, еврей-
ском, русском и польском с соответствующими названиями (Кодэкс 
аб Працы БССР, לש רוביילה תגלפמ דוקה BSSR, Кодекс о Труде БССР, 
Kodeks Pracy BSSR). Статья 21 Конституции БССР 1927 г. устанавли-
вала четыре государственных языка: русский, белорусский, еврейский 
и польский.179 

7 апреля 1929 г. принято постановление ЦИК и СНК о трудовой 
дорожной повинности. Официальное значение слова повинность –   это 
обязанность, которую должны исполнять граждане для удовлетворения 
государственных или местных общественных нужд. Дорожная повин-
ность касалась исправления дорог в сельских местностях.180 К бесплат-
ной дорожной повинности привлекалось местное население, советские 
и коллективные хозяйства, частные промышленные и др. предприятия, 
которые на основании постановлений районных исполнительных коми-
тетов пользовались местными дорогами с рабочими животными и не-
обходимыми гужевыми транспортными средствами  и инвентарем. 

К работам, касающимся дорожной повинности, относились сле-
дующие: улучшение полотна дороги, грабарные работы, строитель-
ство плотин, мостов, гатей, пропуск воды, мелкие плотницкие работы, 
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заготовка, вывозка и доставка дерева, камня и др. строительных мате-
риалов. Женщины привлекались к менее тяжким работам. Постанов-
лением предусматривались лица, которые не допускались к дорожной 
повинности, например, несовершеннолетние, беременные и кормящие 
грудью женщины, а также одновременно все члены семьи, население, 
проживающее от места выполнения работ более 10 километров.  

Учет дней трудового участия рабочих, как с животными, так и без 
них, и нормы денежного вознаграждения устанавливались ежегодно 
районным исполнительным комитетом. Привлекать к работам дозво-
лялось не более 6 дней в году собственников предприятий, торговцев, 
кулаков, середняков, ремесленников, бедноты и др. Рабочие с живот-
ными работали меньшее количество дней. Вместо выполнения работ 
по дорожной повинности разрешалось внести соответствующую          
денежную сумму органу, привлекающему к повинности. Жалобы по-
давались в районный исполнительный комитет.181 

16 ноября 1929 г. принято постановление СНК БССР о порядке 
применения Временных правил о применении вспомогательного 
наемного труда в трудовых крестьянских хозяйствах, утвержденных 
СНК СССР (СЗ БССР. 1929. № 46. Ст. 402). Постановлениями СНК 
СССР было принято несколько Временных правил: 18 апреля 1925 г. 
и 11 июля 1929 г.182 

Вышеназванным постановлением СНК БССР устанавливался 
только порядок применения этих Временных правил на территории 
Беларуси. Они распространялись на трудовые (бедняцкие и серед-
няцкие) крестьянские хозяйства, в которых наемный труд является 
подсобным. Наниматель обязывался при найме заключать с рабочим 
или работницей (батраком, батрачкой) письменный трудовой договор 
в трех экземплярах, один из которых оставался в сельском совете,              
а два других выдавались сторонам (п. 1). 

В письменном трудовом договоре указывались условия: 
а)  основные работы, на которые нанимался рабочий (работница); 
б)  срок найма; 
в)  рабочее время; 
г)  размер, виды и сроки выплаты заработной платы; 
д)  дополнительные условия, устанавливаемые сторонами. 
Письменные трудовые договоры подавались нанимателем в сель-

ский совет для регистрации. Если батрак или наниматель были без-
грамотными, то трудовой договор перед регистрацией прочитывался 
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вслух представителем сельского совета. Подписи за безграмотного 
бесплатно удостоверялись сельским советом (п. 2–4). 

Если в письменном трудовом договоре содержались условия, 
ухудшающие положение батрака (батрачки), по сравнению с законо-
дательством, или ограничивающие их политические или общеграж-
данские права, то сельский совет предлагал нанимателю в срок до 
7 дней внести в договор изменения в соответствии с законом. Если 
изменения не вносились в определенный срок, сельский совет обязы-
вался оформить акт о том, что трудовой договор не составлен, и напра-
вить его в районный исполнительный комитет для привлечения нани-
мателя к ответственности (п. 5). 

Наниматель предоставлял батраку (батрачке) один день в неделю 
для отдыха по соглашению сторон, а также освобождал от работы во 
все другие, установленные законом, революционные праздники. К ним 
относились: 1 января – Новый год и день провозглашения БССР; 

9 и 22 января – день памяти Ленина; 
8 марта – Международный день работниц – рабочий день батра-

чек сокращался на 2 часа с оплатой как за полный рабочий день; 
12 марта – день свержения самовластия; 
18 марта – день Парижской Коммуны; 
1 и 2 мая – день интернационализма; 
7 и 8 ноября – день Октябрьской революции. Кроме этого, работ-

нику давались 6 свободных дней для отдыха по соглашению сторон, 
которые записывались в трудовой договор (п. 7). 

В случае родов батрачки или болезни, несчастного случая, нани-
матель обязывался завезти больного к врачу, в больницу, в медпункт, 
или привезти к больному врача, фельдшера или акушерку (п. 9). 

Порядок освобождения несовершеннолетних рабочих от работы 
с сохранением заработка для посещения школ, пунктов ликвидации 
неграмотности определялись в трудовом договоре (п. 11). За наруше-
ние правил наниматель подвергался ответственности в уголовном или 
административном порядке. Правила вывешивались на видном месте 
во всех районных исполнительных комитетах и сельских советах.183 

24 января 1929 г. принято разъяснение НКТ № 3 об оформлении 
увольнения и выдаче выходного пособия лицам, уволенным Рабоче-
крестьянской инспекцией за существенный недосмотр, бесхозяйствен-
ность. Лицам, уволенным по таким обстоятельствам, выходное посо-
бие не выплачивалось.184 

30 декабря 1929 г. принято постановление Республиканского со-
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вета социального страхования при НКТ о нормах пособий по времен-
ной нетрудоспособности и дополнительных видах.185 

2 июня 1929 г. НКЮ и НКТ утвердили Инструкцию о порядке 
применения правил при примирительно-посредническом и судебном 
рассмотрении трудовых конфликтов, в которой конкретизировались 
союзные правила разрешения споров. 

В инструкции констатировалось, что бесспорный порядок взыска-
ния с государственных предприятий и организаций заработной платы 
по расчетным книжкам не оправдывает себя. Практика свидетель-
ствует о многочисленных случаях неправильного рассмотрения тру-
довых споров, поэтому целесообразно участие органов прокуратуры 
не только в работе кассационной инстанции, но и в суде 1-й инстан-
ции. Одной из причин неправильного разрешения трудовых споров 
виделось недостаточное знание трудового законодательства органами 
разрешения конфликтов и трудовым населением. Вследствие чего 
необходима широкая популяризация правил о примирительно-посред-
ническом и судебном разбирательстве трудовых споров.186 

4 июля 1929 г. принято постановление НКТ № 49 о спецодежде. 
Спецодежда выдавалась рабочим и служащим бесплатно по нормам, 
предусмотренным НКТ или коллективным договором, независимо от 
того, в какой области народного хозяйства или производства они ра-
ботают (п. 1 и 2). Администрация обязывалась выдавать спецодежду, 
сшитую качественно, по размеру, годную для ношения, делать запись 
о ее выдаче в расчетной книжке. Выдача материалов для производ-
ства спецодежды или денег запрещалась. Если она покупалась непо-
средственно рабочим, то наниматель оплачивал ее фактическую сто-
имость (п. 4 и 5). 

Наниматель выделял место для хранения спецодежды, а также 
одежды, принадлежащей рабочему, на время работы. В случае кражи 
или повреждения одежды, находившейся в установленном месте, ра-
бочие и служащие не несли ответственности, а наниматель обязывался 
оплатить причиненный ущерб натурой или деньгами (п. 10 и 11). 

В постановлении помимо порядка выдачи спецодежды преду-
сматривались также нормы и срок ее выдачи по профессиям. Напри-
мер, конюху выдавалась парусиновая рубашка на 1 год, брезентовый 
фартук до сноса, кожаные сапоги на 1 год (п. 22).187 

1 августа 1929 г. принято разъяснение НКТ № 245 о порядке удер-
жания взносов с нанимателей на содержание фабзавместкомов и иные 
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потребности профсоюзов. Указанные взносы высчитывались  с тех до-
ходов, из которых уплачивались взносы на социальное страхование.188 

29 августа 1929 г. принято постановление СНК «По докладу гос-
ударственной плановой комиссии БССР о контрольных цифрах 
народного хозяйства и культуры БССР на 1929–1930 гг.» (СЗ БССР. 
1930. № 21. Ст. 146). В нем указывалось: «учитывая выявленные 
в 1928–1929 гг. трудности в обеспечении промышленности и строи-
тельства квалифицированной рабочей силой, а также перспективы  
сокращения безработицы в 1929–1930 гг., считать необходимым по-
ставить перед всеми хозяйственными народными комиссариатами       
и Народным комиссариатом труда в качестве первоочередной важно-
сти задачу – своевременную разработку вопросов, связанных с подго-
товкой квалифицированной рабочей силы на 1929–1930 гг.».  

Выполняя постановление СНК, Наркомат труда запланировал 
«значительно увеличить поставку народному хозяйству технически 
грамотной рабочей силы». Растущая потребность в квалифицирован-
ной рабочей силе потребовала от Наркомата труда расширения суще-
ствовавших и открытия новых учебных баз подготовки рабочих. 
Дальнейшее развитие получили индивидуально-бригадное ученичество, 
учебно-производственные мастерские, профессионально-технические 
мастерские, школы и курсы.189 

12 сентября 1929 г. принято постановление НКТ № 63 об обязан-
ности предприятий, учреждений и хозяйств иметь Кодекс о Труде БССР 
(Бюллетень СНК БССР. 1929, № 11). Оно предписывало всем пред-
приятиям, учреждениям и хозяйствам с численностью рабочих и слу-
жащих от 5, а также районным исполнительным комитетам и сельским 
советам обязанность вывешивать на видном месте Кодекс о Труде 
БССР. Надзор за исполнением возлагался на инспекцию труда. Лица, 
нарушившие постановление, привлекались к ответственности в админи-
стративном порядке посредством наложения штрафов до 100 руб., в со-
ответствии с постановлением ЦИК и СНК БССР от 1 сентября 1928 г.                
об ответственности за нарушение действующего законодательства              
о труде и социальном страховании.190 

17 октября 1929 г. НКТ и НКЮ принят Обзор № 71 о порядке 
применения ст. 92 и п. «ж» ст. 47 Кодекса о Труде. Пояснялось, что 
ст. 92 КоТ дает временно нетрудоспособным рабочим и служащим 
право вернуться на свое место в организацию или предприятие, на ко-

                                                             
188 Там же. С. 612. 
189 Чеканович Н.Н. Народный комиссариат труда Белорусской ССР и его деятельность по регулированию 
рынка труда. С. 20–21. 
190 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 458–459. 
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тором они работали в течение 4 месяцев, причем в случае невыхода 
нанятого на работу по истечении этого срока трудовой договор мог 
быть прекращен по п. ж ст. 47 КоТ. Такое увольнение являлось пра-
вом нанимателя, которым он мог воспользоваться только в интересах 
производства. Поэтому в случаях, «когда отсутствие свыше 4 месяцев 
не вредило работе предприятия и пояснялось более или менее уважи-
тельными причинами, не было оснований для строго-формального, 
вопреки интересам работников, применения указанного срока».191 

18 ноября 1929 г. принято постановление Республиканского сове-
та социального страхования при НКТ о социальном страховании лиц, 
занятых по найму со своим конем. Такие работники подвергались         
социальному страхованию в промышленных и транспортных пред-
приятиях, кроме сезонных и временных работ, если на них распро-
странялся коллективный или трудовой договоры и они не применяли 
в своей работе наемный труд.192 

2 декабря 1929 г. принято постановление НКТ № 76 об условиях 
труда родственников частников и собственников частных предприя-
тий и хозяйств, которое предусматривало, что нормы трудового зако-
нодательства не распространялись на всех лиц, работающих у своих 
родственников – частников и собственников частных предприятий, 
например: родителей, сыновей, дочек, мужа, жены, братьев и сестер. 
Трудовое законодательство не распространялось также на всех род-
ственников и лиц, работающих в сельском хозяйстве и зачисленных 
членами хозяйства (едаками).193 

22 декабря 1929 г. принято постановление СНК о подготовке 
квалифицированной рабочей силы из красноармейцев.194 

В это время Михаил Павлович Гнилякевич занимал пост Народ-
ного комиссара труда БССР с мая 1929 г. по март 1931 г.195 

 
1930 

 
6 февраля 1930 г. принято постановление НКТ № 7 о введении 

расчетной книжки формы «Б» (Бюллетень СНК БССР. 1930. № 8).  
Такая книжка содержала в себе и расчетный лист, в который записы-
вались все операции по расчету заработной платы. Расчетная книжка 
являлась письменным доказательством найма рабочего и основным 
                                                             
191 Там же. С. 157–158. 
192 Там же. С. 551. 
193 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 88. 
194 СЗ БССР. 1930. № 5. Ст. 19. 
195 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991 [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: http://www.knowbysight.info/GGG/07682.asp. Дата доступа: 07.03.2014; Професси-
ональные союзы Беларуси. Энциклопедия в 2 т. Т.2. С. 419. 
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документом, подтверждающим наличие трудового договора.196 
17 февраля 1930 г. принято постановление НКТ о порядке оплаты 

труда лицам, привлеченным к чистке советского аппарата.197 
25 февраля 1930 г. принято постановление НКТ и Наркомата 

здравоохранения № 16 о сроках отпусков при досрочных родах. 
Женщины при досрочных родах, начиная с 5-го месяца беременности, 
освобождались от работы на срок, устанавливаемый врачебно-
контрольной комиссией, в зависимости от состояния здоровья жен-
щины, но не менее чем на 1 месяц.198 

20 марта 1930 г. принято постановление НКТ № 21 о порядке 
найма и условиях труда общественных пастухов и подпасков (Бюлле-
тень СНК БССР. 1930. № 6). Это постановление распространялось на 
общественных пастухов и подпасков, работающих по найму в зе-
мельных обществах и у групп владельцев животных, за исключением 
пастухов-одиночек, работавших в отдельных крестьянских хозяй-
ствах. Условия труда общественных пастухов и подпасков, работаю-
щих по найму в городах, регулировались КоТ (п. 1). 

С работниками не менее 14 лет заключались трудовые договоры, 
их условия определялись соглашением сторон, и они не могли ухуд-
шать положения пастуха. В трудовом договоре указывалось: 

1) состав стада – одинаковое или мешаное, количество живот-
ных крупных и мелких; 

2) день и месяц найма и окончание срока найма; 
3) время начала и окончания пастьбы днем и ночью; 
4) порядок и место сбора животных перед выгоном на пастьбу            

и пригону с пастьбы (п. 3, 5, 7).  
Выплата заработной платы осуществлялась уполномоченным 

нанимателя, который своевременно до наступления срока выплаты 
заработной платы собирал ее с владельцев животных, причем плата 
рассчитывалась по классовому принципу с таким расчетом, чтобы 
кулаки платили больше, чем середняки, а середняки больше, чем бед-
няки. В первые месяцы уполномоченный собирал деньги с кулаков          
и более имущих, потом с середняков, а в последнюю очередь с бед-
няков (п. 9).199 

23 марта 1930 г. принято постановление НКТ и Наркомата обра-
зования об освобождении от работы педагогов, работающих не по 

                                                             
196 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 151–152. 
197 Бюллетень СНК БССР. 1930. № 3. 
198 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 456. 
199 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 79–82. 
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своей специальности.200 
7 апреля 1930 г. принято постановление ЦИК и СНК о выдви-

женцах. Выдвиженцем назывался в первые годы советской власти ра-
бочий, выдвинутый на какую-либо ответственную должность. Для 
подготовки выдвиженца устанавливался двухгодичный срок. Адми-
нистрация предприятия обязывалась: ознакомить выдвиженца с пору-
чаемой работой, повышать его квалификацию, привлекать к работе 
с учётом индивидуальных особенностей, в дальнейшем продвигать 
его на высшие руководящие должности (п. 3).  

За выдвиженцем сохранялись все права и льготы, которыми они 
пользовались до выдвижения, как рабочие, батраки и крестьяне.          
Если выдвиженец был не способен выполнять свою работу, то адми-
нистрация имела право через 6 месяцев после выдвижения с согла-
сия органа, который его выдвинул, перевести его на другую работу                  
(п. 6 и 7).201 

27 апреля 1930 г. постановлением ЦИК и СНК изменены ст. 175, 
179 КоТ и отменены ст. 180–184 КоТ о выдаче пособий из средств           
социального страхования.202 

29 апреля 1930 г. Экономическое совещание и Наркомат труда 
БССР разработали мероприятия по регулированию отходничества 
в республике (свободному отходу крестьян на промыслы и сезонные 
работы). Важным фактором, повлиявшим на сокращение аграрного 
перенаселения в белорусской деревне, явилось совхозное строитель-
ство. На увеличение занятости рабочей силы в различных отраслях 
народного хозяйства определенное влияние оказали и такие факторы, 
как хозяйственное упорядочение местечек, переселение части населе-
ния за пределы республики, перевод ряда предприятий на 7-часовой 
рабочий день, введение непрерывной рабочей недели, обязательное 
начальное обучение и др.203 

30 апреля 1930 г. принято постановление НКТ № 29 о выплате 
выходного пособия и предоставлении отпусков лицам, поступающим 
в учебные заведения (Бюллетень СНК БССР. 1930. № 9). Рабочим            
и служащим, которые направлялись партийными, советскими, проф-
союзными и хозяйственными органами в любые учебные заведения          
и школы, предприятие выплачивало выходное пособие в размере ме-
сячного среднего заработка. А рабочие, допущенные к вступительным 
экзаменам в Коммунистический университет им. В.И. Ленина, полу-
                                                             
200 Бюллетень СНК БССР. 1930. № 7. 
201 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 52. 
202 СЗ БССР. 1930. № 21. Ст. 134. 
203 Чеканович Н.Н. Народный комиссариат труда Белорусской ССР и его деятельность по регулированию 
рынка труда. С. 21. 
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чали двухмесячный отпуск для подготовки с сохранением среднего 
заработка по своей должности. При увольнении в связи с поступлени-
ем в университет выходное пособие не выплачивалось.204 

7 мая 1930 г. принято постановление НКТ об условиях труда 
подростков в крестьянских хозяйствах (Бюллетень СНК БССР. 1930. 
№ 9). Им предусматривалось правило, согласно которому в крестьян-
ских хозяйствах могли работать несовершеннолетние от 16 лет,                  
а с согласия инспектора труда на легких работах лица от 14 до 16 лет 
в виде исключения: круглые сироты, бездомные, единственные кор-
мильцы в семье. Для выполнения особо легких работ допускалось 
применение труда лиц от 12 до 14 лет.  

Постановлением определялось, что несовершеннолетние от 14 до 
16 лет в кулацких хозяйствах и от 12 до 14 лет в трудовых крестьян-
ских хозяйствах могли выполнять следующие легкие виды работ: 
пастьбу мелких животных, не более 25 штук; птиц, коров и коней, не 
более 7; прополку огородов, сбор фруктов и овощей, сельскохозяй-
ственные работы, переноску тяжестей не более 8 кг (п. 4).  

Несовершеннолетние от 16 до 18 лет в кулацких хозяйствах и от 
14 до 16 лет в трудовых крестьянских хозяйствах не допускались до 
выполнения следующих тяжелых и вредных работ: косьба косой              
и жниво серпом; перевозка, загрузка и разгрузка тяжелых предметов, 
каменьев, подача снопов на скирды и т.п.; подача снопов в барабан 
молотильни и на площадку сложной молотильни; работа на сложных 
сельскохозяйственных машинах: косилках, жатках и т.д.; тяжелые 
грабарные работы, копка больших канав и т.п.; работа на соломорез-
ках кроме подноски соломы (п. 5). 

Постановлением предусматривались рабочее время и время                 
отдыха подростков. Так, в кулацких хозяйствах рабочий день лиц             
от 14 до 16 лет не мог превышать 4 часов, лиц от 16 до 18 лет – 6 ча-
сов, а отпуск один месяц или 2 дня за каждый отработанный месяц  
(п. 6 и 8). В трудовых крестьянских хозяйствах рабочий день мог 
быть увеличен для лиц от 12 до 14 лет до 6 часов, а от 16 до 18 лет – 
не больше 8 часов (п. 7). 

За исполнением данного постановления следил инспектор труда, 
который имел право привлекать нанимателя к уголовной или админи-
стративной ответственности.205 

23 мая 1930 г. принято постановление СНК об освобождении 
студентов из служащих на время их производственной практики от 
должностных обязанностей. Постановлением предусматривалась обя-
                                                             
204 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 278–279. 
205 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 82–83. 
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занность предприятиям и учреждениям, в которых работали студен-
ты, при направлении учебными заведениями на производственную 
практику давать им отпуск без сохранения заработной платы, но не 
более 4 месяцев в течение года. 26 мая 1930 г. НКЮ и НКТ приняли 
Обзор № 25 о порядке направления трудовых дел в суд. Обзор касался 
порядка направления, расследования уголовных трудовых дел. 
Направлялись в суд дела инспекторами труда, которые составляли ак-
ты или предписания о нарушении законодательства о труде с обяза-
тельным указанием причин, вызвавших нарушение (п. 1). Если, по 
мнению инспектора труда, дело являлось сложным, то оно направля-
лось на расследование, которое проводилось в пятнадцатидневный 
срок с момента его поступления (п. 2 и 15). Дело в суде рассматрива-
лось в семидневный срок с момента получения материалов о привле-
чении к ответственности (п. 4).206 

27 мая 1930 г. принято постановление НКТ № 32 об утверждении 
списка сезонных работ (Бюллетень СНК БССР. 1930. № 10). Этот акт 
являлся дополнением к постановлению ЦИК и СНК СССР от 4 июня 
1926 г. об условиях труда на сезонных работах (СЗ СССР. 1926. № 40. 
Ст. 290). Дополнительный список сезонных работ включал: 1) сельско-
хозяйственные работы – мелиоративные, посевные, подготовительные 
работы; 2) работы по коммунальному хозяйству – посадка деревьев, 
планировка улиц, ремонт мостов; 3) работы по подсочке и по об-
работке грибов. Сезонные работы ограничивались не более 6 меся-
цами.207 

3 июня 1930 г. принято постановление НКТ о порядке разрешения 
трудовых споров, возникающих при выполнении наемной работы               
в районах и сельских местностях.208 

7 июня 1930 г. постановлением НКТ № 39 утверждено Положе-
ние о лицах, под контролем которых находится техника безопасности 
на строительных работах. Им определялось, что для обеспечения 
наиболее безопасных условий для выполнения строительных работ 
должны избираться специальные лица по технике безопасности. Ими 
могли быть: 1) на крупных стройках с количеством рабочих более 
500 человек в среднем за сезон, а также на сложных строительствах          
и на особо опасных с меньшей численностью работающих – лица            
с высшим техническим образованием и имеющие практический стаж 
(инженер-техник); 2) на других стройках – лица с высшим техниче-
ским образованием или со средним техническим образованием и лица 
                                                             
206 Там же. С. 639, 499. 
207 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 42–43. 
208 Бюллетень СНК БССР. 1930. № 12. 
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с достаточным практическим стажем. 
В обязанности специалистов по технике безопасности входили: 
1) выявление опасных и вредных факторов в условиях выполня-

емых работ; 
2) выработка практических мероприятий по ликвидации выяв-

ленных опасных и вредных факторов; 
3) контроль за проведением в жизнь соответствующих обяза-

тельных постановлений НКТ по технике безопасности в области 
строительных и монтажных работ; 

4) контроль за своевременным исполнением требований законо-
дательства о вышеназванном контроле; 

5) участие в разработке правил по безопасному ведению мон-
тажных и строительных работ для отдельных профессий, а также об 
обращении с механизмами, приспособлениями и т. д., правил внут-
реннего распорядка в области техники безопасности и охраны труда; 

6) управление учетом травматизма с распределением несчастных 
случаев по установленным формам отчетности; 

7) инструктирование всего технического персонала по вопросам 
безопасности работы и необходимых мер предостережения при ис-
полнении последних; 

8) контроль за своевременным и надлежащим инструктировани-
ем и обучением со стороны технических управляющих принимаемых 
на работу рабочих правилам предостережения и способам безопасно-
го выполнения работы; 

9) участие в работе местного социально-бытового сектора и про-
изводственных совещаний по вопросам техники безопасности; 

10)  разработка планов и смет на проведение мероприятий по тех-
нике безопасности как вытекающих из характера работы, так и по ре-
комендации органов НКТ; 

11)  контроль за правильной и своевременной выдачей ассигнуе-
мых средств на мероприятия по техники безопасности; 

12)  изучение эффективности осуществляемых мероприятий по 
технике безопасности; 

13)  участие в исследовании мероприятий по технике безопасности; 
14)  организация пропаганды идей техники безопасности среди 

рабочих строительства через организацию лекций и бесед и т. д. (п. 8). 
Лица, под контролем которых находилась техника безопасности, 

несли ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполне-
ние вышеназванных обязанностей. За несчастные случаи, произо-
шедшие во время выполнения работ, привлекались к ответственности 
непосредственные руководители этих работ, которые своими распо-
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ряжениями или действиями на местах выполнения работ могли бы 
предотвратить несчастный случай. 

Технический исполнитель работ отвечал за неисполнение меро-
приятий по технике безопасности, а также за несчастные случаи, про-
изошедшие по вине администрации стройки в том случае, если он 
своими распоряжениями или действиями не дал возможности выпол-
нения работ (п. 12).209 

21 июня 1930 г. на совместном заседании СНК и Экономсовеща-
ния БССР принималось решение об открытии педагогических инсти-
тутов в Витебске, Гомеле, Могилёве с набором студентов по 300 че-
ловек. Торжественное открытие Гомельского педагогического инсти-
тута состоялось 8 ноября 1930 г. Были организованы два отделения: 
физико-математическое и химико-биологическое со сроком обучения 
2 года. Главной целью его деятельности было повышение уровня пе-
дагогического образования учителей школ г. Гомеля. Первым дирек-
тором пединститута был назначен Иван Федотович Ермаков.210 

29 июня 1930 г. постановлением НКТ одобрен Обзор о порядке 
регистрации инвалидов на биржах труда.211 

18 июля 1930 г. принято постановление НКТ о введении расчет-
ной книжки для рабочих, занятых на сезонных работах (Бюллетень 
СНК БССР. 1930. № 16). Признавалось, что расчетные книжки обяза-
тельны для всех сезонных работ за исключением лиц административ-
ного состава, которые имеют право приема и увольнения, и лиц,            
поступающих на работу сроком не более 12 дней.  

Расчетная книжка выдавалась в течение 7 дней со дня приема на 
работу, хранилась у рабочего, являлась доказательством найма на ра-
боту и его основным документом о труде.212 

15 сентября 1930 г. постановлением НКТ утверждено Положение 
о работе общественных инспекторов труда. Должности общественных 
инспекторов устанавливались для решения задач и установления связи 
между Комиссариатом труда и рабочими на производстве, привлече-
ния рабочей общественности к непосредственному решению вопросов 
регулирования и оздоровления труда, изменения трудового законода-
тельства, подготовки рабочего резерва для комплектования органов 
труда (п. 1).  

На общественных инспекторов труда возлагались обязанности по 

                                                             
209 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 446–449. 
210 Старовойтов М.И. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины: Историче-
ский очерк. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2005. С. 10–13. 
211 Бюллетень СНК БССР. 1930. № 16. 
212 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 152–153. 
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контролю за исполнением всеми предприятиями в границах обслужи-
ваемого ими участка, трудового законодательства и коллективного 
договора. Для этого им предоставлялось право беспрепятственно по-
сещать все предприятия района и требовать от администрации необ-
ходимых объяснений и выдачи книг, документов, отчетов (п. 2). 

На должности общественных инспекторов могли избираться ра-
бочие активисты, зарекомендовавшие себя на общественной работе из 
числа: 1) рабочих промышленных предприятий и совхозов с произ-
водственным стажем не менее 5 лет; 2) молодежи с производствен-
ным стажем не менее 3 лет. Общественные инспекторы труда избира-
лись на 1 год и утверждались городской или районной инспекцией 
труда. Такие работники освобождались от всякой другой обществен-
ной работы (п. 9).213 

29 и 30 октября 1930 г. приняты постановления НКТ № 54 и 56              
о порядке оплаты рабочим и служащим, командируемым в районы 
для проведения посевной и уборочной компаний, оказании помощи 
колхозам в подсчете урожая. 11 ноября 1930 г. принято постановле-
ние НКТ № 57 о порядке перевода учреждений на 5-дневную непре-
рывную рабочую неделю. На такой режим работы могли переходить 
учреждения с численностью рабочих до 20, которые не связаны 
непосредственно с рабочими массами. О таком переходе в течение           
10 дней сообщалось НКТ.214 

7 декабря 1930 г. принято постановление СНК о плановом обес-
печении народного хозяйства рабочей силой и борьбе с текучестью 
рабсилы. Это постановление возлагало на Народный комиссариат 
труда и его местные органы планирование, регулирование и контроль 
за подготовкой квалифицированной рабочей силой. НКТ по согласо-
ванию с профсоюзом разрешалось по заявкам хозяйственных органов 
перемещать квалифицированную рабочую силу и специалистов с ме-
нее важных отраслей народного хозяйства на более важные.  

Для укрепления подготовки кадров предлагалось хозяйственным 
органам развернуть на предприятиях краткосрочные курсы для по-
вышения квалификации в первую очередь ударников и создать необ-
ходимые для этого условия. Для борьбы с текучестью квалифициро-
ванной рабочей силы предлагались нижеследующие меры: 

1) запретить всем организациям увеличивать заработную плату 
работникам, которые переходят из одного предприятия на другое, 
сверх установленных коллективными договорами; 

                                                             
213 Там же. С. 459–461. 
214 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 283, 300. 
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2) обязать все предприятия и общественные организации приме-
нять все способы для укрепления борьбы с текучестью рабочей силы, 
развернув культурно-воспитательную работу; 

3) обязать все хозяйственные организации вести более правиль-
ный подсчет и исследование действительных причин оставления ра-
ботниками работы; 

4) предложить органам труда установить особую регистрацию            
в управлении кадров на биржах труда лиц, самовольно покинувших 
работу или систематически нарушающих трудовую дисциплину; 

5) запретить прием на работу без управления кадров лиц, само-
стоятельно покинувших работу или уволенных за нарушение правил 
внутреннего трудового распорядка; 

6) поручить НКТ разработать порядок занесения причин уволь-
нения в документы работников.215 

 
1931 

 

25 января 1931 г. принято постановление НКТ о работе на откры-
том воздухе в холодное время. Указанный акт дополнял постановле-
ние НКТ СССР от 11 декабря 1929 г. и устанавливал нижеследующее.  

При работе на открытом воздухе в холодное время предусматри-
вались гарантии:  

1)  перерывы для обогревания при температуре от -18 до -20 гра-
дусов на время, определяемое по соглашению сторон между админи-
страцией и фабрично-заводским комитетом. Споры по этому вопросу 
разрешались районным (городским) инспектором труда; 

2)  сокращение рабочего дня до 1 часа при температуре от -21 до            
-24 градуса; 

3)  приостанавливалась работа на открытом воздухе при темпера-
туре от -25 градусов. Перерывы для обогревания включались в рабо-
чее время (п. 1). 

В случае приостановки работ по причине низкой температуры или 
сильного ветра администрация могла временно перевести работников 
на другую работу в теплое помещение, даже если эта работа не соот-
ветствовала их квалификации (п. 2). 

На работах, приостановка которых вызывала общественное бед-
ствие, простой всего или части производства, вводилась очередность 
смен в порядке, устанавливаемом администрацией по согласованию 
с профсоюзом (п. 3). 

Администрация работ, которые проводились на открытом воз-
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духе, обязывалась обеспечить эти работы термометрами (п. 4).216 
25 января 1931 г. принято постановление НКТ об оплате труда 

преподавателей профессиональных школ всех типов.217 
4 марта 1931 г. принято постановление НКТ о работе в Между-

народный женский день 8 марта. Постановлением предусматривалось 
сокращение работы в этот день для всех женщин на 2 часа. Рабочий 
день женщин не сокращался на предприятиях, где работа не могла 
быть остановлена по производственным причинам, и в общественных 
организациях (больницы, телеграф, столовые и т. д.). Дополнительная 
оплата за труд в таких случаях не производилась.218 

6 марта 1931 г. принято постановление Республиканского совета 
социального страхования при НКТ о нормах пособий по временной 
нетрудоспособности и дополнительных видах (Бюллетень СНК БССР. 
1931. № 3). Им устанавливался максимальный размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности в размере 150 рублей по всей территории 
БССР. Дополнительные виды пособий предусматривались на: уход, 
кормление, погребение лиц старше 10 лет, погребение лиц до 10 лет. 
Размер таких пособий дифференцировался в зависимости от поясов. 
Например, к 4-му поясу относились Минск, Витебск, Гомель и их             
рабочие пригороды, где размеры пособий устанавливались выше,              
по сравнению с другими местностями. Это соответственно 24 руб.,                 
6 руб., 27 руб. и 13 руб. 50 коп. 219 

20 марта 1931 г. принято постановление НКТ об условиях труда 
инвалидов, работающих в кооперативных артелях.220 

3 и 5 апреля 1931 г. постановлениями ЦИК и СНК ст. 87 КоТ  
дополнена новым абзацем и изменены ст. 5–9, 29 и 115 КоТ по во-
просам найма рабочей силы через органы труда, срока трудового  
договора и дополнительного отпуска за работу во вредных условиях 
труда.221 

12 мая 1931 г. принято постановление НКТ о порядке предостав-
ления отпусков рабочим и служащим, обучающимся на вечерних         
отделениях ВУЗов и техникумов.222 

13 мая 1931 г. постановлением СНК на Академию наук БССР  
были возложены новые обязанности – ей предоставлялись права пла-
нирования работ всех научно-исследовательских заведений на терри-
                                                             
216 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 641. 
217 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 1. 
218 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1936. С 187. 
219 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1931. С. 601–602. 
220 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 8. 
221 Советская Белоруссия. 1931. 4, 14 апреля; СЗ БССР. 1931. № 14. Ст. 126. 
222 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 9. 
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тории республики, независимо от их подчиненности, а также система-
тический контроль по выполнению этих планов. К 1932 г. в составе 
Академии было уже 14 институтов и 2 сектора. При Президиуме в ка-
честве самостоятельных учреждений работали Комиссия по изучению 
Западной Белоруссии, Институт аспирантуры, издательство, библио-
тека и Центральное краеведческое бюро.223 

Постановлением НКТ от 17 июня 1931 г. вводился запрет на опуб-
ликование объявлений о потребности в специалистах.224 

19 мая 1931 г. принято постановление НКТ об отпусках работ-
ников высших учебных школ и научных учреждений. 20 июня 1931 г. 
принято постановление НКТ о расценках оплаты труда на лесозаго-
товительных и сплавных работах, а 20 июня 1931 г. постановление           
о порядке проведения платной трудовой и транспортной повинно-
сти.225 

Постановлением СНК от 6 июля 1931 г. разрешалось принимать  
в члены рыбацких артелей некоторые категории лиц, лишенных изби-
рательных прав.226  

25 августа 1931 г. принято постановление НКТ об общественных 
инспекторах по охране труда.227 

Постановление НКТ от 9 сентября 1931 г. обязывало возвращать 
на работу по специальности специалистов, окончивших высшие учеб-
ные заведения и работающих не по специальности.228 

12 сентября 1931 г. принято постановление НКТ о введении пря-
мой сдельщины и повременно-премиальной оплаты труда работников 
управленческого аппарата.229 

15 сентября 1931 г. постановлением ЦИК и СНК Кодекс о труде 
дополнен новой ст. 37-а, и изменены ст. 67, 68 КоТ по вопросам пере-
вода в случаях производственной необходимости и простое, выплаты 
заработной платы без задержек.230 

21 октября 1931 г. принято постановление НКТ о сдельной опла-
те труда машинисток государственных учреждений и предприятий, 
кооперативных и общественных организаций.231 

12 декабря 1931 г. принято постановление НКТ об упорядочении 

                                                             
223 Навука ў БССР: альбом / рэд. І. Крымава. Мінск: Беларусь, 1968. С. 10–11. 
224 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 11. 
225 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 10. 
226 СЗ БССР. 1931. № 30. Ст. 204. 
227 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 13. 
228 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 17. 
229 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 14. 
230 СЗ БССР. 1931. № 42. Ст. 248. 
231 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 16. 
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выдачи спецпитания.232 
5 июля 1931 г. Абрам Ехелевич Баскин (Яхелевiч) постановлени-

ем ЦИК назначен Народным комиссаром труда БССР, работал до 
1932 г.233 

7 июля 1931 г. принято постановление СНК о реорганизации Бело-
русского государственного университета, где в п. 9, в частности, поста-
новлялось: «Факультет Советского Строительства и Права реорганизо-
вать в самостоятельный Институт Советского Строительства и Права, 
который должен готовить ответственных политических работников 
для советских и судебно-прокурорских органов, подчинив этот Инсти-
тут Центральному Исполнительному Комитету» (он же был и учрежде-
нием, где главным образом преподавалось трудовое право).234 

В 1931 г. впервые в белорусской истории в Минске опубликовано 
официальное издание «Працоўнае заканадаўства СССР и БССР»: 
зборнiк пастаноў, абежнікаў, тлумачэньняў па пытаньнях працы і са-
цыяльнага страхаваньня, чынных на 1 красавiка 1931 г. з альфабэтна-
прадметным паказчыкам. – Менск: Дзяржпрацвыдаветства, Друкарня 
Беларускае Акадэмii Навук, 1931. – 680 с. 

Книга издана тиражом 3 тыс. экз. Предисловие (Прадмова) напи-
сано заместителем Народного комиссара труда БССР Ф. Пущиным 
(Ф. Пушчын) 19 апреля 1931 г.; материал для Сборника подготовлен  
сотрудниками Наркомата труда БССР т.т. Разьбой и Гозманом, раздел 
о профсоюзах с участием юрисконсульта ЦСПСБ тов. Рохлиной,          
перевод союзных постановлений на белорусский язык сделан сотруд-
ником управления делами СНК и Экономического совета БССР тов. 
Крускопом, им проведена и корректура всего материала Сборника. 

Текст нормативных правовых актов составлен с учетом Кодекса    
о труде БССР от 27 июля 1929 г. и включал в себя следующие разделы: 

1) общие положения; 
2) регулирование наемного труда; 
3) подготовка и обеспечение рабочей силой; 
4) трудовая повинность; 
5) коллективный договор; 
6) трудовой договор; 
7) правила внутреннего распорядка; 
8) тарифные нормы; 
9) гарантии и компенсации; 

                                                             
232 Бюллетень СНК БССР. 1931. № 10. 
233 СЗ БССР. 1931. № 20. Ст. 225.  
234 СЗ БССР.1931, № 32. Ст. 215. Обращаем внимание на то, что главной задачей институту ставилась 
подготовка не юридических, а политических работников для советских и судебно-прокурорских органов. 
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10) рабочее время; 
11) время отдыха; 
12) технико-санитарная организация и оздоровление труда; 
13) труд женщин; 
14) улучшение условий труда и быта работающих по найму; 
15) ознакомление работающих с законодательством о труде; 
16) ученичество; 
17) трудовые споры; 
18) социальное страхование; 
19) профсоюзы; 
20) дополнение. 
Актуальность издания вышеуказанного Сборника обосновыва-

лась следующим образом: «Большая разбросанность трудового зако-
нодательства по различным официальным источникам, частые изме-
нения законодательных актов о труде, практически полное отсутствие 
сборников постановлений о труде в БССР, ликвидация округов, труд-
ности для районных работников, которые не имеют возможности         
искать материалы по трудовому законодательству в официальных  
источниках на протяжении 4–5 лет – все это вызвало острую необхо-
димость в издании этого Сборника трудового законодательства» 
(Предисловие без указания страниц). 

 

1932 
 

15 марта 1932 г. постановлением ЦИК и СНК измены ст. 169             
и 170 КоТ и отменены ст. 172 и 173 КоТ по вопросам разрешения 
конфликтов и разрешения дел по нарушению законов о труде.235 

9 мая 1932 г. принято постановление СНК о дополнительном от-
пуске студентам-заочникам. Им предусматривалась обязанность для 
всех предприятий и учреждений, в которых работают студенты-заоч-
ники, на время проведения соответствующими учебными заведениями 
конференций по заочному обучению, предоставлять студентам-заоч-
никам помимо очередного дополнительного отпуска до 12 рабочих 
дней в год с сохранением заработной платы (п. 1). 

В городах и районах, где работали консультационные пункты по 
заочному обучению, студенты-заочники освобождались от вечерней 
работы в дни проведения консультаций (п. 2).  

Пунктом 3 постановления предусматривалась обязанность пред-
приятий предоставлять студентам-заочникам очередной отпуск одно-
временно с отпуском в учебном заведении, в котором учится студент. 

                                                             
235 СЗ БССР. 1932. № 24. Ст. 99. 
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А п. 4 разрешалось учебным заведениям созывать зачетные конферен-
ции не более 2 раз в год, вызывая на них только тех студентов, которые 
выполнили не менее 70 процентов учебного плана данного семестра. 
Для участия в таких конференциях студенты освобождались не более 
двух декад, включая дополнительный отпуск.236  

27 мая 1932 г. постановлением ЦИК и СНК изменена ст. 68 КоТ, 
дополнены ст. 73-а и 73-б и отменена ст. 87 КоТ об оплате при про-
стое и браке.237 

15 сентября 1932 г. ЦИК и СНК изменили ст. 83 КоТ и дополни-
ли его ст. 83-а об имущественной ответственности рабочих, служа-
щих и порядке удержаний из заработной платы.238 

23 ноября 1932 г. ЦИК и СНК отменили пункт «е» ст. 47 КоТ.239 
27 и 31 августа 1932 г. приняты постановления НКТ об установ-

лении единой системы оплаты труда шоферов грузовых машин и ав-
тобусов в зависимости от квалификации и тоннажа машин и о ставках 
заработной платы работников городских пожарных команд.240 

 

1933 
 

Постановлениями СНК от 10 и 23 января 1933 г. № 42 и № 61 
разрешалось использовать рабочих лошадей на трудовой гужевой по-
винности.241 

25 января 1933 г. принято постановление СНК № 66 о результа-
тах сокращения штатов и ликвидации объединений, представительств 
и контор союзных и других организаций в БССР.242  

15 апреля 1933 г. принято постановление ЦИК и СНК о трудовом 
участии населения в дорожном строительстве.243 

29 августа 1933 г. принято постановление СНК № 1310 о зара-
ботной плате учителей, направляемых из городов в районы для посто-
янной работы.244 

15 сентября 1933 г. принято постановление СНК и ЦСПС БССР 
№ 1430 о порядке объединения Народного комиссариата труда БССР 
с ЦСПС БССР, которым государственные функции в сфере трудовых 
и связанных с ними отношений, включая вопросы охраны труда и со-
циального страхования, переданы от НКТ БССР отраслевым и межот-
                                                             
236 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1936. С 200–201. 
237 СЗ БССР. 1932. № 41. Ст. 179. 
238 СЗ БССР. 1932. № 60. Ст. 286. 
239 СЗ БССР. 1933. № 68. Ст. 338. 
240 Бюллетень СНК БССР, 1932, № 10. 
241 СЗ БССР. 1933. № 1. Ст. 7. 
242 СЗ БССР. 1933. № 4. Ст. 21. 
243 СЗ БССР. 1933. № 16. Ст. 103. 
244 СЗ БССР. 1933. № 45. Ст. 290. 
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раслевым профсоюзам. Постановлением Президиума ЦСПСБ в ок-
тябре 1933 г. были организованы отраслевые инспекции по охране 
труда.245  

Постановлением СНК от 31 декабря 1933 г. № 2145 определялись 
сроки удержания из заработной платы лиц, отбывающих исправи-
тельно-трудовые работы, и перечисления этих удержаний.246 

 
1934 

 

26 апреля 1934 г. СНК принято постановление № 607 о состоянии 
охраны труда и техники безопасности на предприятиях БССР. Ука-
занным постановлением, в частности, предусматривалось: 

1. Категорически запрещался пуск в эксплуатацию новых и реконст-
руированных предприятий и цехов, а также переоборудование работа-
ющих предприятий без разрешения инспекции труда профсоюзов (п. 1). 

2. Категорически запрещалось директорам предприятий прово-
дить работу в выходные дни и увеличивать рабочее время без согла-
сования с профорганизациями. Директора предупреждались о том, 
что нарушение трудового законодательства будет рассматриваться 
как грубейшее нарушение директив партии и правительства. Было 
одобрено постановление ЦСПСБ о привлечении к уголовной ответ-
ственности за злостное нарушение трудового законодательства (п. 6).  

3. ЦСПСБ обязывался решительно укрепить ежедневный надзор за 
состоянием охраны труда на производстве, организуя самый строгий 
контроль за исполнением постановлений правительства по вопросам 
охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, 
обращалось внимание на широкое вовлечение рабочих в дело охраны 
труда и на укрепление роли и значения общественной инспекции 
непосредственно на производстве (п. 8). 

4. Государственному издательству Беларуси и Научно-техниче-
скому издательству легпрома предложено на протяжении 1934 г. из-
дать серию брошюр и плакатов по вопросам охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии (п. 10).247 

30 апреля 1934 г. постановлением ЦИК и СНК изменена ст. 56             
и отменены ст. 72 и 73 КоТ об оплате при простое и браке.248 

1 октября 1934 г. принято постановление СНК об улучшении ра-
боты и материально-бытовых условий специалистов сельского хозяй-

                                                             
245 СЗ БССР. 1933. № 41. Ст. 260. 
246 СЗ БССР. 1934. № 2. Ст. 9. 
247 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1936. С 208–209. 
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ства, которые работают в районах, МТС и совхозах.249 
27 октября 1934 г. принято постановление СНК № 215 об уста-

новлении в Институте советского права 4-хлетнего срока обучения.250  
 

1935 
 

Постановлением ЦИК и СНК от 7 марта 1935 г. № 49 отменя-
лись выплаты ежемесячных денежных пособий семьям, призванным  
в Рабоче-Крестьянскую Красную армию.251  

15 мая 1935 г. принято постановление СНК № 116 о порядке вы-
платы заработной платы учителям, медработникам, агрономам и дру-
гим работникам, находящимся на местном бюджете.252 

26 мая 1935 г. принято постановление ЦИК и СНК о мероприяти-
ях по развертыванию и улучшению правового образования, которым, 
в частности, предусматривалось для подготовки и переподготовки  
работников суда и прокуратуры, государственного арбитража и пра-
вовых работников ведомств и хозяйственных органов установление          
в ведении наркомата юстиции «Правового института на базе суще-
ствующего Института советского права», где преподавалось и трудо-
вое право, с утверждением плана приема на 1935 г. в аспирантуру 
этого Правового института 5 человек.253 

Постановлением СНК от 29 мая 1935 г. № 831 отменялись перио-
дические надбавки к заработной плате медицинским работникам за 
продолжительность работы.254 

23 сентября 1935 г. принято постановление ЦИК и СНК об уста-
новлении твердых должностных окладов председателям районных 
исполнительных комитетов.255 

8 октября 1935 г. принято постановление СНК об обеспечении 
пенсиями научных работников высших учебных заведений и научно-
исследовательских учреждений.256 

 

1936 
 

9 марта 1936 г. принято постановление СНК № 162 о порядке 
обеспечения студентов-стипендиатов в случаях временной нетрудо-
способности.257 
                                                             
249 Працоўнае заканадаўства СССР и БССР, 1936. С 62–65. 
250 СЗ БССР. 1934. № 44. 
251 СЗ БССР. 1935. № 9. Ст. 49. 
252 СЗ БССР. 1935. № 20. 
253 СЗ БССР. 1935. № 22. Ст. 122. 
254 СЗ БССР. 1935. № 22. Ст. 130. 
255 СЗ БССР. 1935. № 34. 
256 СЗ БССР. 1935. № 33. 
257 СЗ БССР. 1936. № 9. Ст. 35. 
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27 июня 1936 г. принято постановление СНК № 596 о передаче 
Бюро по профконсультации при Институте охраны труда Народному 
комиссариату здравоохранения.258 

29 июля 1936 г. принято постановление СНК и ЦК КПБ № 747           
о порядке выдачи государственного пособия многосемейным.259 

29 октября 1936 г. ЦИК и СНК в КоТ введена новая ст. 131-а           
и изменена ст. 132 КоТ по вопросам сохранения заработной платы 
при переводе беременных женщин на более легкую работу.260 

В 1936 г. в Минске было опубликовано второе официальное из-
дание: Працоўнае заканадаўства СССР и БССР: Зборнiк важнейшых 
заканадаўчых i ведамственных матэрыялаў на 1 снежня 1935 г. / сост. 
З.I. Рохлiн, М.Х. Разыба, I.М. Гозман; пад рэд. члена прэзыдыўма 
ЦСПСБ I.М. Рубiнштэйна i ст. iнспектара працы ЦСПСБ I.М. Гозмана. 
– Менск: Дзярж. выд. Беларусi «СОЦЭКСЕКТАР», 1936. – 250 с. 

Сборник 1936 г. представляет собой свод нормативных правовых 
актов Союза ССР и БССР, разъяснений органов власти и управления 
БССР за период с 1925 по 1935 гг. и включает в себя разделы: 

1) профсоюзы; 
2) рабочее рационализаторство; 
3) премирование; 
4) материально-бытовое обслуживание рабочих и служащих; 
5) выдвиженцы; 
6) специалисты; 
7) условия труда отдельных категорий работников; 
8) совместительство; 
9) увольнение с работы; 
10) перевод на другую работу; 
11) трудовая дисциплина; 
12) производственно-товарищеские суды; 
13) материальная ответственность рабочих и служащих; 
14) заработная плата; 
15) удержания из заработной платы; 
16) оплата брака и простоя; 
17) перемещения и командировки; 
18) рабочее время; 
19) отпуска; 
20) труд женщин; 
21) труд несовершеннолетних; 
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22) льготы в связи с учебой; 
23) студенты-практиканты; 
24) охрана труда; 
25) общественные инспекторы; 
26) трудовые споры; 
27) герои труда; 
28) льготы награжденным орденами. 
 

1937 
 

19 февраля 1937 г. постановлением Чрезвычайного XII Съезда 
Советов Белорусской ССР принята Конституция (Основной Закон), 
где в ст. 12 труд признавался обязанностью и делом чести каждого 
способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не 
ест», и осуществлялся принцип социализма: «от каждого по его спо-
собности, каждому – по его труду».261 

11 октября 1937 г. принято постановление СНК о порядке опла-
ты отпусков преподавательскому составу.262  

 

1938 
 

Постановлением СНК от 16 апреля 1938 г. № 799 дела по назна-
чению и выплате государственных пособий многодетным матерям 
переданы оргкомитетам ЦИК по областям БССР.263 

20 июля 1938 г. принято постановление СНК об установлении до-
полнительного четырехнедельного отпуска для работников психиат-
рических больниц.264  

28 июля 1938 г. принят Закон о возмещении депутатам Верховно-
го Совета БССР расходов, связанных с выполнением депутатских 
обязанностей. 

13 августа 1938 г. принято постановление СНК № 1752 о допол-
нительных пособиях лицам, получающим пенсию от органов соци-
ального обеспечения на уход за новорожденными, кормление ребенка 
и на погребение.265 

19 августа 1938 г. Совнарком образовал постоянную Комиссию по 
организованному набору рабочей силы (СП БССР. 1938. № 9. Пост. 36). 
На основании Положения о постоянной комиссии по организованно-
му набору рабочих при СНК БССР, утвержденного СНК 19 сентября 
                                                             
261 Очерки по истории государства и права Белорусской ССР. Вып. 2 / отв. ред.: И.А. Юхо. Минск:          
Изд-во БГУ, 1969. С. 349–371. 
262 СЗ БССР. 1938. № 1. Ст. 87. 
263 СЗ БССР. 1938. № 7. Ст. 55. 
264 СЗ БССР. 1938. № 16. Ст. 153. 
265 СП БССР. 1938. № 7. Ст. 28. 
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1938 г. (СП БССР. 1938. № 11. Ст. 39) на нее возлагалось: 
1) рассмотрение заявок на рабочую силу, получаемых от респуб-

ликанских и союзных наркоматов и приравненных к ним организа-
ций, и закрепление за ними областей для проведения организованного 
набора рабочих;  

2) составление оперативных планов и обеспечение контроля за 
организованным набором рабочих;  

3) рассмотрение годовых и квартальных планов набора рабочей 
силы и представление их на утверждение СНК БССР.  

Положением устанавливалась система и структура органов, зани-
мавшихся в республике набором рабочей силы, определялась их ком-
петенция, регулировался порядок планирования и формы оргнабора 
рабочих среди городского и сельского населения, регламентировались 
основные условия договора. В 1941 г. в связи с временной оккупацией 
Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками Комиссия по органи-
зованному набору рабочей силы прекратила свою деятельность.266 

 

1939 
 

1 января 1939 г. введена в действие Инструкция о порядке назна-
чения и выплаты пенсий.267  

13 февраля 1939 г. принято постановление СНК № 214 об улуч-
шении условий работы специалистов сельского хозяйства. 

19 апреля 1939 г. принято постановление СНК о пересмотре норм 
выработки по трамвайным предприятиям БССР.268  

23 декабря 1939 г. принято постановление СНК, согласно которо-
му при областных и уездных исполкомах создавались отделы социаль-
ного обеспечения, для трудоустройства инвалидов организовывались 
производственные артели, общества глухонемых и слепых, а в Вилей-
ской, Барановичской, Пинской, Брестской и Белостокской областях 
предписывалось создать дома инвалидов.269 

 

1940 
 

В июле месяце вышел первый (и единственный) выпуск «Ученых 
записок Белорусского юридического института» (М.: Юрид. из-во 
НКЮ СССР, 1940), где, помимо прочих, опубликована статья Э.В. Зай-
чика «Царское законодательство по вопросам расторжения трудового 

                                                             
266 Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 275. 
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договора».270 
Структурно статья состоит из 6 разделов. В 1-м разделе «Царское 

законодательство о труде и причины его вызвавшие», констатируется 
тяжелое положение рабочих в царской России, дается краткий анализ 
первых законодательных актов Российской империи. В 80-х гг. рабо-
чий день на фабриках и заводах был не менее 12,5 часов, а в тек-
стильной промышленности доходил до 14–15 часов. Широко приме-
нялась эксплуатация детского и женского труда. Дети работали 
столько же часов, сколько и взрослые, но получали, как и женщины, 
значительно меньшую заработную плату.271 

Во 2-м разделе «Расторжение трудового договора по царскому 
законодательству» дается анализ оснований прекращения трудового 
договора по Закону от 3 июня 1886 г. «О найме рабочих и правилах 
надзора за фабричными заведениями», который впоследствии вошел  
в Устав о промышленном труде. Этот закон автор называет «первой 
уступкой напуганного царского правительства в связи с тем, что ра-
бочие восстали против своих притеснителей, первым законом, кото-
рый определил порядок и условия найма рабочих и расторжения        
трудового договора».272  

В разделе дан анализ основания прекращения трудового договора 
за «дерзость и дурное поведение». Приводится разъяснение Граждан-
ского департамента Сената, где под дерзостью также понимается 
«ослушание рабочего и произнесение им брани по отношению к составу 
фабричного управления, небрежность рабочего».273 

В разделе 3 «Стачки и вопросы расторжения трудового договора» 
подчеркивается, что даже «дикие законы против стачек» (В.И. Ленин) 
не могли приостановить стачечного движения, хотя царское прави-
тельство отвечало на них «дикими» преследованиями. Автор рассмат-
ривает, как эти законы царского правительства отражались на вопро-
сах расторжения трудового договора, анализируя практику царского 
суда. Им делается вывод, что правительство, суд и Сенат боролись 
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против стачек расстрелами бастующих рабочих и мерами уголовного 
наказания, полицейскими репрессиями и немедленным увольнением 
рабочих, высылкой их по этапу на родину или в места приписки, воз-
ложением гражданской ответственности на рабочих за лишение фаб-
рикантами отдельных рабочих заработка при частичной забастовке. 274 

В разделе 4 «Массовые увольнения рабочих (локауты) и система 
«черных списков» говорится, что такими способами фабриканты 
стремились ослабить бастующих рабочих, лишив их возможности 
найти себе во время конфликта работу в другом месте.  

В разделе 5 «Фабричная инспекция и вопросы расторжения трудо-
вого договора» указывается, что часть фабричных инспекторов сразу 
стала на сторону владельцев фабрик, и рабочие, которые обращались 
к инспектору с жалобой, часто подвергались увольнению.  

И в 6 разделе автором подводятся итоги. Им обосновывается 
главный вывод: «временное буржуазное правительство ничего не сде-
лало для улучшения положения рабочего класса. Оно не разрешило 
в этом отношении ни одного вопроса, оно не изменило фабричного 
законодательства царской России, оно даже не ввело в законодатель-
ном порядке восьмичасового рабочего дня».275 

Извлечение из Ученых записок Белорусского юридического ин-
ститута дается в приложении к настоящей книге. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
1) сформировавшиеся нормы первых нормативных правовых ак-

тов о труде явились результатом общественного развития, условий 
жизни людей, их потребностей, интересов и ценностей, они оказались 
востребованными в то время. По свидетельству Ф.И. Гавзе, активно 
процесс законодательствования в Беларуси протекал в 1921–1927 гг. 
Почти все принятые в 1920–1921 гг. законодательные акты утратили 
свое правовое значение к 1927 г., а акты за 1922–1924 гг. – на 68%.        
За эти годы было создано в основном новое республиканское законо-
дательство (Гавзе Ф.И. Основные проблемы законодательства БССР // 
Весцi НКЮ БССР. 1927. № 2–3. С. 5–11).276 Но вместе с тем они со-
ставили основу действующего законодательства о труде; 

2) содержание первых нормативных правовых актов дает воз-
можность понять уровень развития юридической науки, обществен-
ного правосознания по регламентации трудовых и связанных с ними 
отношений на территории Беларуси. Представляется обоснованным 
мнение Е.Б. Хохлова о том, что процесс создания законодательства, 
                                                             
274 Там же. С. 85. 
275 Там же. С. 87–91. 
276 Цыт. по: Широков А.Т. ЦИК Белорусской ССР в 1919–1936 гг. С. 89.  
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направленного на урегулирование трудовых отношений, может быть 
с достаточной долей условности разделен на 2 основные стадии: 1) на 
первом этапе государство стремится нормировать правовой статус 
наименее защищенных и нуждающихся в защите со стороны публич-
ной власти субъектов (дети, женщины); 2) на втором этапе принима-
ются и вводятся в действие законы, направленные на урегулирование 
трудовых отношений как таковых; 277  

3) законодательство образованной Белорусской республики глав-
ным образом было ориентировано на конкретизацию, уточнение за-
коноположений действовавших актов Союза ССР с учетом особенно-
стей развития государства и общества; 

4) особую роль в управлении трудом сыграл руководящий госу-
дарственный орган – Народный комиссариат труда. Он проводил 
большую работу по подбору кадров, повышению его квалификации, 
борьбе с безработицей. Разработанные им приемы и методы борьбы   
с безработицей являются актуальными и применяемыми и в настоя-
щее время. 

                                                             
277 Хохлов Е.Б. История труда и трудового права: в 3 т. Т. 1 История труда в контексте хозяйственных, 
политических и ментальных систем / под ред. И.Ю. Козлихина. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. ун-та, 2013. 
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Очерк 3 
Белорусские Комиссары труда  

и социального обеспечения 
 
 

1. Народный комиссариат труда 
 

Исторические условия образования БССР, международная обста-
новка, внутреннее положение государства того периода обусловили 
тот факт, что в течение первых лет существования Беларуси прави-
тельственные функции государства выполняли различные органы.278 
С момента провозглашения республики существовали: 

1) с 1 января по 2 февраля 1919 г. – Временное Революционное 
Рабоче-Крестьянское Правительство; 

2) с 3 по 27 февраля 1919 г. – Большой президиум ЦИК Белорус-
сии – Совет Комиссаров; 

3) с 28 февраля 1919 г. – Совет Народных Комиссаров ЛитБел; 
4) в июле – августе 1919 г. – Минский губернский революцион-

ный комитет; 
5) с 31 июля по 7 декабря 1920 г. – Военно-революционный ко-

митет; 
6) с 18 декабря 1920 г. – Совет Народных Комиссаров БССР.279 
Регулирование труда на территории Беларуси начало осуществ-

ляться сразу после февральской революции в России, когда Времен-
ным правительством было издано постановление от 5 мая 1917 г. «Об 
образовании Министерств: Труда, Продовольствия, Почт и Телегра-
фов, Государственного Призрения» (СУ. 1917. № 103. Ст. 574).280 

Еще в июле 1917 г. в Минске на втором съезде белорусских 
национальных организаций и партий избрана Центральная рада бе-
лорусских организаций и ее Исполнительный комитет. На второй 
сессии Центральной рады была образована Большая белорусская  
рада – координационный центр белорусского национально-освобо-
дительного движения. Постоянным действующим органом Рады          
являлся Исполнительный комитет из 24 человек, который подразде-
лялся на отделы по отраслям управления. В контакте с Исполнитель-
ным комитетом работали 9 генеральных комиссаров Рады, включая 
                                                             
278 Слободчиков Н.А. Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР в 1920-1936 гг. С. 9.  
279 Высшие органы государственной власти и центрального управления Белорусской ССР (1965–1919) :                
в 3 ч. Ч. 1 / Редкол.: В.В. Федосов (гл. ред.) и др. Минск: БелНИИДАД, 2000. С. 36.  
280 Цит. по: Хохлов Е.Б. Правовое регулирование труда в период демократической республики в России. 
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Комиссара труда и продовольствия Дмитрия Федоровича Жилуновича 
(Тишка Гартный).281 

С февраля 1918 г. и до его конца Исполнительным комитетом  
Рады 1-го Всебелорусского съезда в качестве правительства назнача-
ется Народный секретариат Белоруссии – временная народная власть, 
ставящая своей задачей защиту и укрепление завоеваний революции. 
В состав Народного секретариата среди прочих вошла Палута (Пела-
гея) Александровна Бодунова, которая выполняла обязанности народ-
ного секретаря призрения (социального обеспечения).282 

Первым правительством самостоятельной Социалистической  
Советской Республики Белоруссии было Временное Рабоче-Крестьян-
ское Советское Правительство, образованное 31 декабря 1918 г.                     
С 1 января 1919 г. оно и было сформировано из 17 человек, включая 
Комиссара труда – Осипа Леонтьевича Дыло и Комиссара социаль-
ного обеспечения – Дмитрия Силича Чернушевича (Дзяннiца, 1919, 
30 студзеня).283 

В феврале 1919 г. в Вильнюсе состоялось объединённое заседа-
ние ЦИКов Литвы и Белоруссии, которое объявило об образовании 
Советской социалистической республики Литвы и Белоруссии (Лит-
Бел). В составе правительства образованы Народный комиссариат 
труда, который возглавил Семен Маркович Диманштейн,284 и Народ-
ный комиссариат социального обеспечения с наркомом Соломоном 
Захаровичем Каценбогеном.285 

В Белорусской ССР верховная государственная власть принадле-
жала Всебелорусскому съезду Советов, а в период между съездами – 
Центральному Исполнительному Комитету. Второй Всебелорусский 
съезд Советов, созванный в Минске в декабре 1920 г., принял допол-
нение к Конституции 1919 г., которым уточнил систему органов власти 
и управления в БССР, закрепил высшим законодательным, распоряди-
тельным и контролирующим органом власти ЦИК БССР. 8 января 
1921 г. на первой сессии ЦИК БССР избран Президиум из 7 человек            
и утвержден состав Совета Народных Комиссаров из 15 человек как 
его исполнительные органы. Предусматривалось образование 15 Народ-
ных Комиссариатов. При каждом Народном комиссаре и под его 
председательством создавалась коллегия.286 Народным комиссаром 
                                                             
281 Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. Ч. 2. С. 13–14. 
282 Там же. С. 25–26; История Беларуси: Словарь – справочник [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.slounik.org/ist/. Дата доступа: 23.03.2014. 
283 Слободчиков Н.А. Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР в 1920-1936 гг. С. 9–10.  
284 Профессиональные союзы Беларуси. Т.2. С. 10.  
285 Персоналии белорусской социологии: электрон. справочник [Электронный ресурс] // Режим досту-
па: http://soc-by.livejournal.com/35212.html. Дата доступа 15.12.2014. 
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труда был назначен Ефим Борисович Генкин.287  
Как и правительство Белоруссии, руководящий орган по труду 

также претерпел свою эволюцию. 5 января 1919 г. Временное Рабоче-
Крестьянское Правительство Белоруссии приняло постановление             
об образовании Комиссариата труда. В феврале 1919 г. он был реор-
ганизован в Комиссариат труда БССР. Согласно документам Нацио-
нального архива Республики Беларусь, в разные годы орган по управ-
лению трудом именовался: 

1) с 5 января по 2 февраля 1919 г. – Комиссариат труда БССР 
(Комтруд); 

2) с 3 февраля по март 1919 г. – Народный комиссариат труда 
БССР (Наркомтруд); 

3) с марта 1919 г. его функции были переданы Народному ко-
миссариату труда ЛитБел, однако оккупация территории польскими 
интервентами прервала его деятельность; 

4) после освобождения Белоруссии от польской оккупации в июле 
1920 г. – Отдел труда Минского губернского революционного комитета; 

5) с 1 по 25 августа 1920 г. – Отдел труда Военно-революцион-
ного комитета БССР; 

6) с 26 августа по 16 декабря 1920 г. – Комиссариат труда Военно-
революционного комитета БССР; 

7) с 17 декабря 1920 г. по 15 сентября 1933 г. – Народный комис-
сариат труда БССР (Наркомтруд).288  

В соответствии с декретом ВЦИК РСФСР от 1 июня 1919 г. ар-
мии всех советских республик, в том числе Литбел, вошли в Воору-
женные силы РСФСР под единым командованием. Одновременно 
было объединено управление Советами народного хозяйства, финан-
сами и комиссариатами труда этих республик. Руководство объеди-
ненными отраслями сосредотачивалось в соответствующих органах 
РСФСР.289 Общность рабочего движения, существование единых 
профессиональных организаций, необходимость усиления в обста-
новке войны планомерности в организации труда в масштабе всех 
республик, учет и распределение рабочей силы породили необходи-
мость организационного объединения самих Наркоматов труда. Объ-
единение наркоматов труда советских республик под общим началом 
                                                             
287 Маргунский С.П. Государственное строительство БССР в годы восстановления народного хозяйства. 
С. 99. 
288 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 44. Предисловие; Органы государственного управления         
Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 273. 
289 Сильченко Н.В. Правовая природа актов органов, выполнявших функции правительства Белорусской 
ССР в 1919–1922 г. / Н.В. Сильченко, P.P. Байтасов / Право и демократия: сб. науч. трудов. Вып. 9. 
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Наркомата труда РСФСР осуществлялось на основе военного союза 
республик.290  

В 1921 г. структура Наркомтруда БССР состояла их четырех от-
делов (учета рабочей силы, учета потребности рабочей силы, повин-
ности, мобилизационно-распределительный) и комиссий (по борьбе          
с трудовым дезертирством, по отсрочкам и переводам, управления 
делами). Местными органами Наркомтруда БССР были уездные и во-
лостные отдела труда. Функции отделов труда в селах выполняли 
сельские Советы.291 

Деятельность Наркомата труда БССР регламентировалась Поло-
жением о Наркомате труда и его местных органах. Первоначально  
в его задачи входили разработка и проведение мероприятий по орга-
низации труда, регулированию его условий и удовлетворению соци-
ально-бытовых нужд рабочих. Позднее распределение рабочей силы 
осуществлялось не путем трудовых мобилизаций, а на основе добро-
вольного найма на работу, трудовая повинность допускалась лишь 
как чрезвычайное средство борьбы со стихийными бедствиями. 
В то же время порядок найма и предоставления предприятиям рабочей 
силы через органы Наркомата труда был сохранен. Однако в дальней-
шем обязательность найма рабочих и служащих через органы НКТ,  
за некоторыми исключениями, отменялась постановлением ЦИК             
и СНК от 10 апреля 1925 г. (СЗ СССР. 1925. № 2. Ст. 15). Государ-
ственным предприятиям и учреждениям, а также частным нанимате-
лям предоставлялось право принимать на работу трудящихся по 
непосредственному соглашению с ними. Органы труда осуществляли 
лишь посреднические функции по удовлетворению спроса и предло-
жения рабочей силы.292 

В связи с образованием Союза ССР и началом с 14 июля 1923 г. 
деятельности Совнаркома СССР изменилась структура и центральных 
учреждений БССР. Их реорганизация производилась на основании 
постановления Президиума ЦИК БССР от 30 ноября 1923 г. Управле-
ния уполномоченных наркоматов финансов, труда и ВСНХ РСФСР 
реорганизовывались в народные комиссариаты финансов, труда и 
ВСНХ БССР. Народными комиссарами были утверждены бывшие 
уполномоченные соответствующих наркоматов РСФСР.293 

3 ноября 1924 г. на III сессии ЦИК БССР VI созыва утверждаются 
Общее положение о народных комиссариатах БССР и Положение 
                                                             
290 Нелидов А.А. История государственных учреждений СССР 1917–1936 г.: учеб. пособ. М.: Профтехиз-
дат, 1962. С.651–652.  
291 Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 273. 
292 История государства и права Белорусской ССР в 2 т. Т. 1. С. 265. 
293 Там же. С. 171. 
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о Народном комиссариате труда (СУ БССР. 1924. № 25–26. Ст. 21, 
222–234).  

Общее положение определяло основные права объединенных 
(к ним относился Наркомат труда) и необъединенных наркоматов          
и некоторые вопросы их структуры. В нем указывалось, что комисса-
риаты являются органами, действующими при ЦИК и СНК, в чем вы-
ражалось объединение власти и управления. Во главе наркоматов 
стояли народные комиссары, избираемые ЦИК  и ответственные как 
перед ЦИК и его Президиумом, так и перед Совнаркомом БССР. 
Народные комиссары имели одного или двух заместителей, назна-
чавшихся ЦИК БССР по представлению Совнаркома. Заместители 
наркома могли участвовать в заседаниях Совнаркома БССР с правом 
совещательного голоса, а в отсутствие наркома один из заместителей 
пользовался правом решающего голоса.294 

Согласно Положению о Народном комиссариате труда, в его ком-
петенцию входило непосредственное осуществление определенных 
функций по соответствующей отрасли государственного управления:  

1) регулирование рынка труда (организация посредничества по 
найму, учет спроса, руководство вербовкой рабочей силы); 

2) разработка мероприятий по борьбе с безработицей; 
3) организация надзора за соблюдением законодательства о труде; 
4) руководство работой местных органов социального страхования; 
5) организация в республике учреждений помощи застрахованным.  
В соответствии с возложенными на него задачами, аппарат 

Наркомтруда БССР состоял из отделов (рынка труда, охраны труда, 
тарифно-конфликтного, статистического), Главного управления соци-
ального страхования и общего управления.295 

1 октября 1928 г. ЦИК и СНК БССР утвердили новое Положение 
о Народном комиссариате труда республики (СЗ БССР. 1928. № 28. 
Ст. 275). Положение значительно расширило компетенцию НКТ. На 
него возлагались функции по регулированию трудового посредниче-
ства и порядка отхода на промыслы, а также плановое обеспечение 
хозяйственных органов постоянной и сезонной рабочей силой, заклю-
чение трудовых договоров, участие в разработке планов переселения 
и расселения. Наркомат труда проводил мероприятия, связанные          
с нормированием и регулированием заработной платы, контролировал 
ее своевременную выплату работникам государственных учреждений 
и предприятий. К его компетенции относились установление и испол-
нение мероприятий по улучшению условий труда на производстве; 
                                                             
294 История государства и права Белорусской ССР в 2 т. Т. 1. С. 172–173. 
295 Цит. по: Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 273–274. 
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разработка вопросов организации и структуры страховых органов,  
составление республиканского бюджета социального страхования, 
организованный набор и подготовка кадров, дальнейший подъем про-
изводительности труда и др.296 

Работа в области повышения производительности труда основы-
валась в том числе на Циркуляре Высшего совета народного хозяй-
ства СССР, Наркомтруда СССР и ВЦСПС от 30 декабря 1924 г. 
«О практических мероприятиях по поднятию производительности 
труда». Он был адресован всем хозяйственным, профессиональным 
организациям, наркоматам труда союзных республик и руководите-
лям учреждений.297 

В структуре самого Комиссариата труда произошли существен-
ные изменения. Вместо отделов был введен институт инспекторов: по 
регулированию рынка труда и борьбе с безработицей, по тарифно-
конфликтной работе, по охране труда, по планово-экономическим  
вопросам. Также в состав Наркомата входили: отдел трудовых кол-
лективов с правами юридического лица, Главное управление соци-
ального страхования с правами юридического лица, республиканский 
совет социального страхования, плановая комиссия и секретариат.298 

Народный комиссариат труда БССР проводил большую работу 
по борьбе с безработицей. Им разрабатывались и внедрялись различ-
ные мероприятия: 

1) начиная с 1922–1923 гг. с целью облегчения положения лиц, 
незанятых в производстве, организовывались общественные работы 
по благоустройству городов, ремонту и строительству дорог и т. п.299 
А.А. Раевский сформулировал признаки общественных работ, отли-
чающие их, с одной стороны, от иных видов трудовой помощи,           
а с другой – от обязательного, принудительного труда, следующим 
образом: «во-первых, в качестве организаторов работ всегда высту-
пают публично-правовые организации – государство, земства, города, 
общины, общественные организации и др.; во-вторых, эти работы 
имеют общеполезное значение в смысле их содержания (коммуналь-
ное хозяйство, мелиорация, запасы продуктов и т. п.); в-третьих,          
общественные работы устраиваются вне рамок помощи бедным, по-
скольку в обычных условиях население, привлекаемое к ним, не отно-
сится к бедным, а их нужда вызвана именно обстоятельствами чрезвы-
чайными; в-четвертых, общественные работы имеют целью борьбу             
                                                             
296 Цит. по: Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 274. 
297 ПРОФСОЮЗЫ СССР. Документ № 214. С. 357–358. 
298 Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 274. 
299 Чеканович Н.Н. Народный комиссариат труда Белорусской ССР и его деятельность по регулированию 
рынка труда. С. 9. 
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с безработицей только тогда, когда она принимает массовый харак-
тер, оставляя единичные и индивидуальные случаи на попечение 
учреждений трудовой помощи» (Раевский А.А. Общественные рабо-
ты, их понятие, современное положение и возможная роль в будущем. 
Харьков, 1913);300 

2) с 1921 г. создавались трудовые коллективы, а с октября 1923 г. 
при органах Народного комиссариата труда БССР на местах были 
учреждены управления трудколлективов. По характеру своей дея-
тельности трудколлективы делились на производственные, чисто тру-
довые или обслуживающие и торговые. Первые имели своей целью 
организацию производства и сбыт продукции на рынок. В большин-
стве случаев они возникали на базе закрытых фабрик, заводов в связи 
с концентрацией производства и переходом предприятий на хозрасчет. 
Трудовые или обслуживающие коллективы не владели общественны-
ми средствами производства и обычно выполняли временную работу 
на предприятиях или учреждениях. Торговые коллективы создавались 
для реализации продукции как самих трудколлективов, так и государ-
ственной промышленности.301 

В частности, с ноября 1924 г. по май 1927 г. при Витебском 
окружном отделе труда Народного комиссариата труда действовали 
трудколлективы по реализации табачных изделий Донской государ-
ственной фабрики им. Розы Люксембург и производству курительных 
книжек и стопок «Красный Октябрь» Управления общественных ра-
бот и трудколлективов, а с февраля 1927 г. по сентябрь 1928 г. – труд-
коллектив шапочников.302 

3) важную роль в плановом обеспечении хозяйства рабочей силой 
играли коллективные договоры, заключаемые с 1927 г. местными орга-
нами Народного комиссариата труда. Решение о заключении таких до-
говоров было принято в ноябре 1926 г. совещанием работников НКТ, 
строительных организаций и Центрального Комитета профсоюзов.  

4) в 1926–1927 гг. для регулирования отхода сельского населе-
ния на заработки были организованы корреспондентские пункты,         
которые находились в непосредственном подчинении Наркомата труда 
БССР. Радиус обслуживания каждого информационного корреспон-
дентского пункта составлял 20–30 км. В район обслуживания входило 
от 10 до 20 крупных населенных пунктов, в том числе 1–2 местечка 
                                                             
300 Цит. по: Курс российского трудового права. В 3 т. Т. 2: Рынок труда и обеспечение занятости (право-
вые вопросы) / под ред. С.П. Маврина, А.С. Пашкова, Е.Б. Хохлова. М.: Юристъ, 2001. С. 170–171. 
301 Чеканович Н.Н. Народный комиссариат труда Белорусской ССР и его деятельность по регулированию 
рынка труда. С. 10–11. 
302 Государственный архив Витебской области: Ф. 1484, 1497 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://fk.archives.gov.by/fond/29307/. Дата доступа: 04.10.2014. 
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или районный центр. На местах корреспондентами-информаторами 
создавались артели, которые организованно направляли желающих 
работать на сезонные работы согласно поступающим заявкам.                      
В 1926–1927 гг. в республике функционировало 22 корреспондентских 
пункта, а в 1927–1928 гг. – 26. Существование корреспондентской сети 
дало ощутимые результаты. Благодаря ей была выявлена и использо-
вана на массовых работах значительная часть местной рабочей силы, 
главным образом тех специальностей, которые раньше ввозились из-
за пределов республики.303 

В связи с ростом политической активности профсоюзов, 23 июня 
1933 г. принято постановление ЦИК СССР, СНК СССР и ВЦСПС «Об 
объединении Народного комиссариата труда Союза ССР с Всесоюз-
ным центральным советом профессиональных союзов», в котором 
отмечалось, что идя навстречу предложениям профсоюзных рабочих 
организаций и в целях улучшения выполнения возложенных на 
Народный комиссариат труда Союза ССР обязанностей, Центральный 
исполнительный комитет Союза ССР, Совет народных комиссаров 
Союза ССР и Всесоюзный центральный совет профессиональных сою-
зов постановляют: «слить Народный комиссариат труда Союза ССР со 
всеми его местными органами, включая и органы социального страхо-
вания, с аппаратом Всесоюзного центрального совета профессиональ-
ных союзов в центре и на местах, возложив на ВЦСПС выполнение 
обязанностей Народного комиссариата труда и его органов».304 

В развитие вышеназванного постановления 10 сентября 1933 г. 
СНК СССР и ВЦСПС принималось постановление № 1952 «О поряд-
ке слияния Народного комиссариата труда Союза ССР с Всесоюзным 
центральным советом профессиональных союзов», где определялось 
передать с 15 сентября 1933 г. Всесоюзному центральному совету             
и центральным комитетам профессиональных союзов: 

а) все средства социального страхования (четыре миллиарда 
пятьсот млн. рублей на 1933 г.); 

б) состоящие в ведении Народного комиссариата труда Союза 
ССР и его органов (в том числе органов социального страхования)   
санатории, дома отдыха, научные институты и другие учреждения,              
а также помещения и имущество; 

в) кадры органов труда и социального страхования. 
Вышеназванным постановлением предписывалось организовать де-

ло социального страхования по производственно-отраслевому принципу, 
                                                             
303 Чеканович Н.Н. Народный комиссариат труда Белорусской ССР и его деятельность по регулированию 
рынка труда. С. 13–14. 
304 ПРОФСОЮЗЫ СССР. Документ № 403. С. 691–692. 
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сосредоточив практическое руководство страхованием в центральных 
комитетах профессиональных союзов и их республиканских, краевых 
и областных органах. Для этого в центральных комитетах профессио-
нальных союзов, республиканских, краевых и областных отделах 
профессиональных союзов создавались отраслевые кассы социально-
го страхования, а на предприятиях и в учреждениях – выплатные 
пункты фабрично-заводских и местных комитетов по социальному 
страхованию. 

Для управления санаториями и домами отдыха общесоюзного 
значения Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
должен был создать хозрасчетную организацию. 

Инспекции труда организовывались по отраслевому принципу 
при всех центральных комитетах союзов и при их местных органах по 
особому решению Всесоюзного центрального совета профессиональ-
ных союзов. За инспекциями труда сохранялось право наложения 
штрафов за нарушение законодательства о труде. 

На Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов и 
его местные советы возлагалась регистрация коллективных договоров 
и отмена тех договоров, которые противоречили законам.305 

Во исполнение вышеназванных актов 15 сентября 1933 г. приня-
то постановление СНК и ЦСПС БССР № 1430 «О порядке объедине-
ния Народного комиссариата труда БССР с Центральным Советом 
Профессиональных Союзов БССР», которым государственные функ-
ции в сфере трудовых и связанных с ними отношений, включая во-
просы охраны труда и социального страхования, передавались от 
НКТ БССР отраслевым и межотраслевым профсоюзам.306 4 ноября 
1933 г. организована постоянная комиссия по регулированию вербов-
ки рабочей силы при СНК БССР, состав которой пересматривался 
11 декабря 1935 г.307 

В результате в сентябре 1933 г. Народный комиссариат труда БССР 
ликвидировался. Постановлением Президиума ВЦСПС в октябре 
1933 г. были организованы отраслевые инспекции по охране труда. 

В разные годы руководителями органов по труду являлись: 
Дмитрий Федорович Жилунович – с июля 1917 г.; 
Осип Леонтьевич Дыло – в январе–феврале 1919 г.; 
Семен Маркович Диманштейн – с февраля 1919 г.; 
Ефим Борисович Генкин – с 18 декабря 1920 г. по 3 июня 1921 г. 

(избирался на первой сессии ЦИК ССРБ); 
                                                             
305 ПРОФСОЮЗЫ СССР. Документ № 407. С. 698–699. 
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Бер М. Оршанский – с декабря 1921 г. (избирался на первой сес-
сии ЦИК III созыва); 

Мордух Евелевич (Ельевич) Миленький – в 1922 г.; 
Вульф Абрамович Нодель – с 18 декабря 1922 г. по 1924 г. (изби-

рался на первой сессии ЦИК IV созыва); 
С.С. Ерофеев – с 1924 г. (избирался на сессиях ЦИК VI и VII со-

зывов в 1924 г. и 9 мая 1925 г.); 
Адам Семенович Славинский – в 1927 г.; 
Казимир Францевич Бенек – с апреля 1927 г. по 1929 г.; 
Михаил Павлович Гнилякевич – с мая 1929 г. по март 1931 г.; 
Абрам Ехелевич Баскин – в 1931–1932 гг. 308 
Как отмечает Ю.В. Шабанов, характерной чертой того периода 

было отсутствие стабилизации кадров. Чтобы обеспечить решение 
сложных народнохозяйственных и политических задач, определяв-
шихся конкретной исторической обстановкой, ЦК КПБ был вынужден 
довольно часто перебрасывать наиболее подготовленных работников          
с одного участка на другой. В этом одна из основных причин ежегод-
ных значительных изменений в персональном составе СНК БССР.309 

 
 

2.  Н ародный комиссариат социального обеспечения 
 
После февральской революции в России Временное правительство 

издает постановление от 5 мая 1917 г. «Об образовании Министерств: 
Труда, Продовольствия, Почт и Телеграфов, Государственного Приз-
рения» (СУ. 1917. № 103. Ст. 574).310 Министерству первоначально 
поручалось  управление делом социального обеспечения. В ноябре 
1917 г. в РСФСР создается Народный комиссариат государственного 
призрения, в функции которого входили организация и оказание по-
мощи несовершеннолетним и престарелым гражданам, инвалидам 
войны и их семьям. В марте 1918 г. на Наркомат были возложены так-
же вопросы, связанные с выплатой пенсий и пособий, а уже в апреле 
его переименовывают в Наркомат социального обеспечения, органы 
которого ведали содержанием домов для престарелых и инвалидов.         
В постановлении СНК РСФСР, опубликованном 30 апреля 1918 г., 
особо подчеркивалось, что прежнее наименование «Народный комисса-

                                                             
308 Профессиональные союзы Беларуси. Т.2. С. 10; там же. Т. 1. С. 419; Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права 
Беларусі. дапам. Ч. 2. С. 13–14; История государства и права Белорусской ССР в 2 т. Том 1. С. 162–165.  
309 История государства и права Белорусской ССР в 2 т. Том 1. С. 165.  
310 Цит. по: Хохлов Е.Б. Правовое регулирование труда в период демократической республики в России. 
С. 8–9. 
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риат государственного призрения» не соответствует социалистическому 
пониманию задач социального обеспечения и является пережитком 
старого времени, когда социальная помощь носила характер мило-
стыни и благотворительности». После образования СССР в 1922 г. 
социальное обеспечение осталось в ведении наркоматов союзных 
республик, а с 1923 г. – Наркомата труда.311 

Социальное законодательство в большей степени, чем другое зако-
нодательство, было централизовано и едино во всех союзных республи-
ках. Оно регулировалось законодательными актами РСФСР, а после 
1922 г. – Союза ССР. Это объяснялось стремлением Советского госу-
дарства создать равные и благоприятные условия для развития всех 
национальностей и народностей СССР.312 С 1917 г. по 1922 г. в Москве 
вышло более 100 декретов по вопросам социального обеспечения.313 

Для организации и руководства социальным обеспечением в рес-
публике 5 января 1919 г. постановлением Временного рабоче-крестьян-
ского правительства был образован Комиссариат социального обеспе-
чения БССР (Известия Временного рабоче-крестьянского правитель-
ства Белоруссии. 1919. № 1). На него возлагалось, в частности, обес-
печение инвалидов войны и их семей, семей красноармейцев, жертв 
стихийных и социальных бедствий, лиц, имеющих особые заслуги        
перед республикой и нуждающихся лиц. Кроме того, Комиссариат вел 
борьбу с нищенством и беспризорностью. Структура Комиссариата  
состояла из отделов (пенсионного, охраны материнства и младенче-
ства, детских домов, пайка и пособий, юридического, информацион-
но-инструкторского, хозяйственно-финансового, инвалидных домов  
и жертв контрреволюции), Минского губернского отдела и общей 
канцелярии (Известия ЦИК Белоруссии. 1919. № 5).314 

По утверждению Наркома социального обеспечения М.А. Марья-
сина, еще накануне прихода Советской власти местной группой под-
польных работников (Ходош, Криницкий, Славинский и др.) было 
поручено мне (М.А. Марьясину – Е.К.) организовать в Минске Отдел 
социального обеспечения. 13 декабря 1918 г. он и развернул свою   
деятельность.315 

В Беларуси орган по социальному обеспечению также имел раз-
личные наименования:  

1)  Комиссариат социального обеспечения Временного рабоче-
                                                             
311 Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения. М.: Юстицинформ, 2008. С. 74–77.  
312 Широков А.Т. ЦИК Белорусской ССР в 1919–1936 гг. С. 110.  
313 Григорьев А.Д. История отечественной социальной работы (с 1917 г. по настоящее время): учеб. по-
соб. / А.Д. Григорьев. Минск: БГПУ, 2005. С. 6.  
314 Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 243. 
315 Народный комиссариат социального обеспечения Белоруссии. 1919–1923 гг. С. 5.  
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крестьянского правительства БССР (январь–февраль 1919 г.);  
2)  Народный комиссариат социального обеспечения Белорусской 

ССР (Наркомсобес) (февраль–март 1919 г.); 
3)  в связи с объединением Литвы и Белоруссии – Народный ко-

миссариат социального обеспечения Литовско-Белорусской ССР 
(с марта 1919 г.);  

4)  после освобождения Белоруссии от польской оккупации – От-
дел социального обеспечения Минского губернского революционного 
комитета (Мингубревком) (июль 1920 г.);  

5)  Отдел социального обеспечения Военно-революционного ко-
митета БССР (с 1 августа по 9 сентября 1920 г.); 

6)  Комиссариат социального обеспечения Военно-революционного 
комитета БССР (с 10 сентября по 16 декабря 1920 г.); 

7)  Народный комиссариат социального обеспечения БССР (Нар-
комсобес) (c 17 декабря 1920 г. по 1922 г., а по некоторым данным             
до 1923 г.).316 

На Наркомат возлагались задачи оживления государственного 
социального обеспечения и привлечения к этому делу широких масс 
рабочих и крестьян на основе общественной самосознательности. Ко-
миссариат ведал обеспечением трудящихся, утративших трудоспособ-
ность вследствие болезни, увечья, беременности и родов, инвалидов 
войны и труда, семей в случае смерти кормильца, семей лиц, призван-
ных в ряды Красной Армии, жертв стихийных и социальных бедствий 
(особенно пострадавших от контрреволюционных элементов), безра-
ботных. Комиссариат также занимался вопросами обучения и трудо-
устройства лиц, утративших трудоспособность. Структура Наркомсо-
беса БССР состояла из отделов (пенсий и пособий, финансового, 
учреждений для инвалидов, контрольно-инструкторского, хозяйствен-
ного, статистического) и управления делами.317 

В связи с преодолением последствий гражданской войны, разрухи 
и голода в 1921 г., государство взяло на себя обеспечение социальной 
помощью только городского населения. Социальное обеспечение жи-
телей сельской местности велось в порядке крестьянской взаимопо-
мощи. По декрету СНК РСФСР от 3 мая 1921 г. были созданы кре-
стьянские общества взаимопомощи (СУ РСФСР. 1921. № 48. Ст. 236). 
Возглавляли их комитеты крестьянских обществ взаимопомощи. Этот 
декрет был внесен на рассмотрение в Совнарком Белоруссии, но по-
следний признал работу по организации комитетов несвоевременной 
                                                             
316 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 102. Предисловие; Органы государственного управления Бе-
лорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 244. 
317 Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 244–245. 
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и постановил приступить к организации таковых с 1 января 1922 г. 
В марте 1922 г. количество комитетов достигло 150, в мае – 360,                   
а в октябре – 1517.318 

18 февраля 1922 г. СНК БССР принял постановление о социаль-
ном страховании лиц, занятых наемным трудом в кооперативных, 
государственных арендных и частных предприятиях, учреждениях           
и хозяйствах (СУ БССР. 1922. № 4. Ст. 58). В связи с этим в составе 
Наркомата было создано управление социального страхования, пере-
веденное 7 июня 1922 г. на самоокупаемость.319 

Единые общефедеративные бюджет и продовольственный фонд 
обусловили и единый источник социального обеспечения в союзных 
республиках. В этих целях 24 апреля 1922 г. Президиум ВЦИК РСФСР 
принял постановление об объединении органов социального обеспече-
ния союзных республик с Наркоматом социального обеспечения 
РСФСР, преобразовав их в управления уполномоченного НКСО 
РСФСР, с сохранением за ними названия наркоматов. Порядок оформ-
ления договорных соглашений об объединении этих наркоматов был 
согласован на совещании с представителями всех союзных и автоном-
ных республик, проведенном Наркоматом социального обеспечения 
РСФСР 23 июля 1922 г.320 

В связи с этим сокращался штат аппарата Наркомсобеса БССР 
следующим образом: к началу 1922 г. составлял 103 чел.; к середине 
1922 г. – 75 чел.; к началу 1923 г. – 60 чел.; к середине 1923 г. – 
50 чел.; к концу 1923 г. – 45 чел.321 

Нам удалось установить личности следующих руководителей  
органов социального обеспечения в 1918–1925 гг.: 

Палута (Пелагея) Александровна Бодунова – февраль 1918 г.; 
Дмитрий Силич Чернушевич – январь 1919 г.; 
Соломон Захарович Каценбоген – с февраля 1919 г. по 1921 г. 

(вошел в состав Совнаркома ССРБ как Нарком соцобеспечения 
18 декабря 1920 г.); 

М.А. Марьясин – с декабря 1921 по 1924 гг. (избирался на сесси-
ях ЦИК III и IV созывов в декабре 1921 г. и 18 декабря 1922 г.); 

П.У. Калинин – с 1924 г. (избирался на сессиях ЦИК VI и VII со-
зывов в 1924 г. и 9 мая 1925 г.).322  

                                                             
318 Народный комиссариат социального обеспечения Белоруссии. 1919–1923 гг. С. 19.  
319 Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.). С. 245. 
320 Маргунский С.П. Интернациональное и национальное в государственном строительстве Белоруссии. 
С. 135.  
321 Народный комиссариат социального обеспечения Белоруссии. 1919–1923 гг. С. 69.  
322 История государства и права Белорусской ССР в 2 т. Том 1. С. 162–165; Каценбоген: Беларуская 
Савецкая Энцыклапедыя / рэд. кал. П.У. Броўка (гал. рэд.). Т. 5. Галоўная рэдакцыя Беларус. Савецкай 
Энцыклапедыі. Мінск, 1972. Т. 5. Зуйкі –Кішы. С. 523. 
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По свидетельству А.Д. Григорьева М.А. Марьясин был третьим 
наркомом со дня основания Наркомата социального обеспечения. 
В июле 1921 г. в Минске на третьем совещании органов социального 
обеспечения БССР Нарком социального обеспечения М.А. Марьясин            
в качестве основной выдвинул задачу организации крестьянских коми-
тетов при энергичном участии собесов совместно с исполкомами сель-
ских советов и партийными органами.323 Им же подписан в 1924 г. об-
щий обзор отчета о деятельности Наркомата за 1919–1923 гг. делегатам 
Чрезвычайного Съезда Советов Социалистической Советской Респуб-
лики Белоруссии, который дается в приложении к настоящей книге.324 

А.Д. Григорьев называет Наркомами социального обеспечения 
БССР также Олдака и Винокурова.325 По данным Большой биографи-
ческой энциклопедии Александр Николаевич Винокуров (1869–1944), 
российский политический деятель, врач, один из создателей москов-
ской и екатеринославской социал-демократической организаций. 
В 1918–1921 гг. являлся Наркомом социального обеспечения РСФСР.326 
Относительно Олдака, ни подтвердить, ни опровергнуть такие сведе-
ния нам не удалось. 

 
 

3. Народные комиссары 
 

Далее представляется краткая биографическая справка об извест-
ных нам руководителях органов по труду и социального обеспечения 
до 1933 г. 

 

Дмитрий Федорович Жилунович (Тишка Гартный) –            
генеральный комиссар труда и продовольствия Большой бе-
лорусской Рады с июля 1917 г. 

Родился 4 ноября 1887 г. в городском поселке Копыль Минской 
области в крестьянской семье, писатель, государственный и обще-
ственный деятель, академик Академии наук Беларуси. В 1905 г. окон-
чил двухклассную школу в Копыле. Работал в кожевенной мастер-
ской. Принимал участие в революционных действиях 1905–1907 гг. 
В поисках работы объехал Белоруссию, Украину, Литву. В 1910–
1911 гг. приезжал в Копыль и участвовал в работе местной организа-
                                                             
323 Григорьев А.Д. Социальная работа на Беларуси: история, опыт, проблемы. Минск: Дизайн ПРО, 
2000. С. 152.  
324 Народный комиссариат социального обеспечения Белоруссии. 1919–1923 гг. С. 5–15.  
325 Григорьев А.Д. Социальная работа на Беларуси: история, опыт, проблемы. С. 141; он же История оте-
чественной социальной работы (с 1917 г. по настоящее время). С. 7.  
326 Большая биографическая энциклопедия [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: //  
›dic.nsf/es/12430/Винокуров. Дата доступа: 28.02.2015. 
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ции РСДРП, в издании рукописных журналов. Был членом Белорус-
ской социалистической громады. 

В мае 1913 г. начал работать на заводе «Вулкан» в Петербурге. 
Газета «Правда» в 1912–1913 гг. разместила ряд его стихотворений               
и очерк о работе кожевенников. Был другом рабочего культурно-
просветительского товарищества «Знание». В 1914 г. перешел рабо-
тать на завод «Айваз». Вёл в Петрограде пропагандистскую и органи-
зационную работу среди беженцев-белорусов. 

После Октябрьской революции секретарь белорусского нацио-
нального комиссариата при правительстве РСФСР, редактор газеты 
«Дзяннiца». Со дня создания ССРБ с 1 января до 3 февраля 1919 г. 
был главой Временного рабоче-крестьянского Советского правитель-
ства Белоруссии. С 3 марта 1919 г. редактор и секретарь газеты 
«Красная заря» (Харьков), а с июня политработник 14-й армии и штаба 
Западного фронта. 

Возглавлял Государственное издательство БССР, был редактором 
газеты «Савецкая Беларусь» и журнала «Полымя», директором Госу-
дарственного издательства БССР и Государственного архива БССР, 
заведующим Главискусства и заместителем Народного комиссара  
образования БССР. Был товарищем Института белорусской культуры, 
а в 1928 г. избран академиком Академии наук БССР. Работал в Ин-
ституте истории и заведовал издательством АН БССР. Был товари-
щем ЦИК БССР (1920–1931 гг.), в 1934–1936 гг. работал в Институте 
истории Белорусской Академии наук. 

Д.Ф. Жилунович начал литературную деятельность в 1908 г., 
принадлежал к революционно-демократическому направлению в бе-
лорусской дооктябрьской литературе. Показал формирование рево-
люционного сознания белорусского народа. В своих произведениях 
советского периода отобразил события Октябрьской революции, вос-
становление народного хозяйства и социалистическое строительство. 

16 ноября 1936 г. арестован. Находясь в тюрьме, был объявлен 
психически больным, в связи с чем переведён в Могилёвскую психи-
атрическую лечебницу, где и умер 11 апреля 1937 г. по заключению 
врачей, от гангрены правого легкого. По некоторым данным, закон-
чил жизнь самоубийством. 

15 октября 1955 г. уголовное дело по обвинению Д.Ф. Жилуно-
вича постановлением Прокуратуры БССР прекращено за недоказан-
ностью состава преступления. Полностью реабилитирован 10 сен-
тября 1987 г. В рядах КПСС восстановлен в 1988 г. В честь Дмитрия 

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F?action=edit&redlink=1
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http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0?action=edit&redlink=1
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Фёдоровича Жилуновича названа улица в Минске.327 
Палута (Пелагея) Александровна Бодунова – первый 

Народный секретарь призрения (социального обеспечения, 
опеки) Народного секретариата Белорусской Народной Рес-
публики в феврале 1918 г. 

Белорусский политик, деятель белорусского национального дви-
жения. Она родилась 7 сентября 1885 г. в Гомеле. С 1917 г. в составе 
Белорусской социалистической громады участвовала в работе Всебе-
лорусского съезда 1917 г. в Минске. В феврале 1918 г. вошла в состав 
Народного секретариата Белорусской Народной Республики, выпол-
няла обязанности Народного секретаря. В 1918–1925 гг. – один из ли-
деров Белорусской партии социалистов-революционеров. В 1919 г. 
вошла в состав Рады Белорусской Народной Республики, позднее 
отошла от политической деятельности. Арестована 3 сентября 1937 г., 
а 30 ноября этого года НКВД БССР приговорена к 10 годам исправи-
тельно-трудовых лагерей. 25 мая 1938 г. приговорена к высшей мере 
наказания. Расстреляна 29 ноября того же года в Минске, реабилити-
рована 21 июня 1989 г. в связи с отсутствием состава преступления.328 

 

Осип Леонтьевич Дыло – Народный комиссар труда  
Временного рабоче-крестьянского Советского правительства 
Белоруссии в 1919 г.329 

О.Л. Дыло родился 2 (14) апреля 1880 г. в г. Слуцке Бобруйского 
округа в семье почтового служащего, белорус. Учился в Слуцкой 
гимназии, Тартуском ветеринарном институте, исключен за участие 
в студенческих волнениях. В 1903–1904 гг. работал в редакции газеты 
«Северо-Западный край» (Минск), затем в издательствах Петербурга, 
Оренбурга, Казани, Москвы. После Февральской революции 1917 г. 
участвовал в подготовке провозглашения БССР. С декабря 1918 г. по 
март 1919 г. входил в состав Временного рабоче-крестьянского совет-
ского правительства Белоруссии, был Наркомом труда, инспектором 
Наркомпроса. 

С 1921 г. Осип Леонтьевич являлся председатель правления Цен-
тробелсоюза, с осени 1922 г. – членом Минского горсовета, а с 1922 г. 
по 1923 г. – член ЦИК БССР. С марта 1923 г. по ноябрь 1924 г. – Пред-

                                                             
327 Беларускія пісьменнікі (1917–1990): даведнік / [склад. А.К. Гардзіцкі]. Мінск: Мастацкая літаратура, 
1994. 653 с.; Возвращенные имена: Сотрудники АН Беларуси, пострадавшие в период сталинских репрес-
сий / сост. и авт. предисл. Н.В. Токарев; под ред. А.С. Махнача. Минск: Навука i тэхнiка, 1992. С. 50–51. 
328 История Беларуси: Словарь-справочник [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.slounik. 
org/ist/. Дата 23.03.2014. 
329 В фонде Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства имеется его архивное дело.  

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1885
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://traditio-ru.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://traditio-ru.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://traditio-ru.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://traditio-ru.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://traditio-ru.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://traditio-ru.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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седатель Госплана БССР. С 1924 г. ученый секретарь Института бело-
русской культуры. В 1926–1927 гг. директор театра им. Я. Купалы,         
затем директор Института искусствоведения, Института белорусской 
культуры, заместитель заведующего Белгоскино. Автор драматических 
произведений, повестей, воспоминаний и литературно-критических 
статей. 

Арестован 18 июля 1930 г. и по постановлению Коллегии ОГПУ 
БССР от 10 апреля 1931 г. выслан в г. Кунгур Пермской области 
сроком на 5 лет. В августе 1938 г. УНКВД Саратовской области             
О.Л. Дыло был снова арестован. В процессе следствия 10 марта 1939 г. 
уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.  
Реабилитирован 15 ноября 1957 г. Верховным судом БССР. Умер             
7 апреля 1973 г. в Саратове.330 

 
Дмитрий Силич Чернушевич – Народный комиссар соци-

ального обеспечения Временного рабоче-крестьянского Со-
ветского правительства Белоруссии в январе 1919 г. 

Родился 13 ноября 1882 г. в г. Копыле Минской области, белорус, 
государственный деятель, языковед. В 1917 г. Работал в Слуцком 
уездном исполкоме. В феврале – июне 1918 г. на подпольной работе на 
оккупированной территории Белоруссии. С октября 1918 г. в Москве, 
работал в Белорусском национальном комиссариате и белорусской 
секции РКП (б). В январе – феврале 1919 г. член Временного рабоче-
крестьянского Советского правительства Белоруссии – комиссар со-
циального обеспечения. С апреля 1919 г. на советской и партийной 
работе в Минском и Смоленском губкомах. С марта 1924 г. Нарком 
внутренних дел БССР, с сентября 1924 г. секретарь ЦИК БССР. С 1927 г. 
председатель Управления государственного страхования БССР. В нача-
ле 30-х годов – заместитель директора Института литературы, искус-
ства и языка Белорусской Академии наук. Последнее место работы – 
картотечник Минского отделения Белсельхозснаба. 

Член ЦИК Литовско-Белорусской ССР в 1919 г. Член ЦИК БССР 
в 1919 г., 1921–1931 гг. и его Президиума в 1924–1927 гг. 

Арестован 25 января 1938 г. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР в июне 1938 г. к исключительной мере наказания. 
Расстрелян 28 июня 1938 г, в Минске. Реабилитирован 2 декабря 
1958 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.331 

 

                                                             
330 Председатели Госплана и Госэкономплана Белорусской ССР, Министры экономики Республики Бела-
русь [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/about_ministry/history/rukov-
old. Дата доступа: 22.02.2014; Возвращенные имена: Сотрудники АН Беларуси, пострадавшие в период 
сталинских репрессий. С. 47–49.  
331 Возвращенные имена: Сотрудники АН Беларуси, пострадавшие в период сталинских репрессий. С. 112. 

http://www.economy.gov.by/ru/about_ministry/history/rukov-old.
http://www.economy.gov.by/ru/about_ministry/history/rukov-old.
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Семен Маркович Диманштейн – Народный комиссар 
труда Литовско-Белорусской ССР с февраля 1919 г. 

Семён (Шимен) Маркович Диманштейн родился в 1886 г. в д. Се-
беж, Витебской губернии (ныне Псковская область) – российский            
революционер, советский коммунистический деятель. Сын сельского 
коробейника, С. Диманштейн учился в Любавичской иешиве, в 18 лет 
получил звание раввина. В 1904 г. в Вильне он вступил в Российскую 
социал-демократическую рабочую партию, работал в подпольных ор-
ганизациях Риги, Минска, несколько раз подвергался аресту. В 1913 г. 
сослан на вечное поселение в Иркутскую губернию, откуда бежал             
в 1914 г. и эмигрировал в Париж.  

После Февральской революции в 1917 г. вернулся в Россию,          
работал в Риге в военной организации и редактировал газету «Окоп-
ная правда», член Рижского комитета РСДРП(б), делегат VI съезда 
партии. С сентября 1917 г. состоял в Петроградском ЦК Союза ме-
таллистов, с ноября 1917 г. по февраль 1919 г. член коллегии Нарко-
мата национальностей РСФСР, с января 1918 г. Комиссар по еврей-
ским делам при Наркомате национальностей РСФСР. Организовал 
Институт востоковедения в Петрограде, издавал печатный орган 
Наркомнаца РСФСР «Жизнь национальностей». Одновременно с мая 
1918 г. по июль 1920 г. секретарь Центрального бюро еврейской сек-
ции при ЦК РКП(б). С конца 1918 г. на подпольной работе в Литве,  
с декабря – член Временного рабоче-крестьянского правительства 
Литвы. С января 1919 г. Нарком труда Литовской ССР, в феврале – 
марте 1919 г. занимал различные должности в ЦК ВКП(б), Нарком 
труда Литовско-Белорусской ССР в 1919 г. В 1920–1922 гг. полити-
ческий представитель РСФСР в Бухарской Советской Народной  
республике, с июня 1920 г. член Туркбюро ЦК РКП(б), с 1922 г.       
по 1924 г. работал в ЦК КП(б) Украины, редактор журнала «Знамя 
коммунизма».  

С 1920 г. по 1930 г. занимал руководящие должности: заместитель 
заведующего агитационно-пропагандистским отделом ЦК ВКП(б), за-
ведующий научным сектором. Работал в Институте народов Востока; 
возглавлял Институт национальностей при ЦИК СССР, редактировал 
журналы «Революция и национальности», где поместил ряд статей по 
еврейскому вопросу в Советском Союзе, «Новый Восток»; один из 
авторов 1-го тома «Истории гражданской войны в СССР». Делегат 
VIII–X съездов РКП(б).  

За публикацию статей против коллективизации, которая была 
официальной линией партии, снят со всех постов, предан суду и каз-
нён. Также обвинялся в принадлежности к троцкистской оппозиции. 

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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Расстрелян и похоронен на Коммунарке Московской области 25 авгу-
ста 1938 г. Реабилитирован 13 августа 1955 г. 

Жена, Александра Алексеевна Буткова (1892–1986), училась 
в женском медицинском институте в Петербурге. После Февральской 
революции – агитатор при Петроградском комитете РСДРП(б) и Мо-
товилихинском РК РСДРП(б) (Пермская губерния). Участвовала в ор-
ганизации санитарной части красной гвардии при Совете рабочих           
и солдатских депутатов Петроградской стороны. В мае 1918 г. 
направлена на работу в Центротекстиль для участия в национализа-
ции текстильных предприятий. 1920–1921 гг. заведующая отделом 
пропаганды Туркестанского Главполитпросвета в Ташкенте, затем 
инструктор орготдела ЦК ВКП(б), преподаватель Коммунистического 
университета народов Востока при ЦК ВКП(б), Высших курсов   
пропагандистов при ЦК ВКП(б) и Института массового заочного обу-
чения при ЦК ВКП(б). А.А. Буткова училась в Историко-партийном 
институте красной профессуры при Институте Маркса-Энгельса-
Ленина. Читала лекции на курсах марксизма-ленинизма в Сталинграде 
и других городах. На пенсии с 1955 г.  

С.М. Диманштейн и А.А. Буткова имели дочь К.С. Куйбышеву.332 
Сохранились документы о переписке С.М. Диманштейна с Лени-

ным в период с 25 марта 1919 г. по 6 мая 1920 г.:  
«Записка С.М. Диманштейна: Тов[арищ] Владимир Ильич! 
Нельзя ли поговорить с Вами об отношении к вновь образован-

ному коммунистическому «Бунду».333 Назначьте, пожалуйста, время. 
Диманштейн. 

Записка В.И. Ленина 
Завтра в 11 ч[асов] будет в Политбюро. 
Просите ли Вы отложить? 
– или Вас выслушать? 
(я за компромисс с новым Бундом: поторговаться и кое-что усту-

пить), а Вы?» (Фонд 2. Оn. 1. Д. 9072). 
Точную дату переписки Ленина с С.М. Диманштейном устано-

вить не удалось. 25 марта 1919 г. было сформировано Политбюро ЦК 
                                                             
332 Диманштейн С.М., Буткова А.А., жена С.М. Диманштейна: фонд Государственного архива РФ [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=3&node= 
326&fond=2113&opis=. Дата доступа: 19.12.2014. 
333 Бунд – Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, социал-демократическая орга-
низация, объединяла еврейских рабочих и ремесленников западных областей Российской империи; осно-
ван в 1897 г. в Вильно. В 1898–1903 г. и с 1906 г. автономная организация в РСДРП, стояла на позициях 
меньшевиков. После Октябрьской революции произошёл раскол в организации: часть Бунда выступила 
против советской власти, часть вошла в РКП(б). В 1921 г. Бунд в России самоликвидировался, в Польше 
существовал до конца 1930-х г. (Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/94646. Дата доступа: 02.09.2014).  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/94646
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РКП(б). 6 мая 1920 г. в протоколе № 7 заседания Политбюро ЦК 
впервые указан вопрос: «Об условиях принятия Бунда в РКП»             
и решение по нему: «Поручить Каменеву, Сталину и Преображен-
скому принять представителей Бунда и выслушать их предложения» 
(РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 75. Л. 3). Публикуемый документ дати-
руется на основании этих двух фактов.334 

 

Соломон Захарович Каценбоген – Народный комиссар 
социального обеспечения Литовско-Белорусской ССР с фев-
раля 1919 г. по 1921 г. 

Родился 10 мая 1889 г. в г. Минске, белорусско-советский госу-
дарственный и партийный деятель, советский философ и социолог, 
один из разработчиков в рамках марксизма социальной генетики и ге-
неономии, организатор социологической науки в Беларуси и России 
в 1920-х гг. 

В 1898–1904 гг. учащийся одной из минских гимназий. В средних 
классах увлёкся политической деятельностью, в 1904 г. стал членом 
Бунда, и был исключён из 5-го класса за участие в забастовке гимна-
зистов, проводившейся в защиту интересов учащихся польской наци-
ональности. В 1905 г. принимал активное участие в революционных 
вооружённых демонстрациях, проходивших в Минске. После пере-
ехал в Гродно, где в 1910 г. окончил местную гимназию и получил  
аттестат зрелости. 

В 1910–1914 гг. учился на экономическом факультете Киевского 
коммерческого института. Во время учёбы проявил склонность 
к «учёным исследованиям» и талант журналиста, регулярно печатался 
в киевских журналах и газетах на «социологические и политические 
темы», в 1912 г. выпустил монографию «Крестьянские войны в Гер-
мании». В 1914–1917 гг. учился на юридическом факультете Петро-
градского психоневрологического института. 

В 1917–1921 гг. занимался преимущественно партийно-политиче-
ской деятельностью, хотя не прерывал при этом педагогической        
деятельности: в марте – ноябре 1917 г. заместитель председателя  
Бобруйского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
(от меньшевиков); с феврале 1919 г. по 1921 г. – Народный комиссар 
социального обеспечения Литовско-Белорусской ССР (уже как член 
объединённой КП(б) Литвы и Белоруссии) и ССРБ, был докладчиком 
по вопросам социального обеспечения на Втором Всебелорусском 
                                                             
334 Ленин: революционер, мыслитель, человек: переписка с С.М. Диманштейном [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://leninism.su/works/99-v-i-lenin-neizvestnye-dokumenty-1891-1922/3643-dokumenty-
1919-g-fevral-mart.html. Дата доступа: 19.12.2014. 

http://leninism.su/works/99-v-i-lenin-neizvestnye-dokumenty-1891-1922/3643-dokumenty-1919-g-fevral-mart.html
http://leninism.su/works/99-v-i-lenin-neizvestnye-dokumenty-1891-1922/3643-dokumenty-1919-g-fevral-mart.html
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съезде Советов рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских 
депутатов (13–17 декабря 1920 г.). 

С июля 1921 г. по сентябрь 1925 г. работал в Белорусском госу-
дарственном университете: профессором по специальности «история» 
(читал для студентов факультета общественных наук курсы лекций по 
генетической социологии, общей марксистской социологии и истории 
первобытной культуры); заведующим кафедрой социологии и перво-
бытной культуры, заместителем ректора, заведующим кафедрой фило-
софии, деканом ФОН, а с марта 1924 г. – директором музея первобыт-
ной культуры и религии (ныне музей исторического факультета).               
В 1924 г. изучал новейшую философию и социологическую литературу 
в Германии, работал в германских этнографических музеях первобыт-
ной культуры. В феврале – августе 1925 г. был членом редколлегии 
журнала «Чырвоны сцяг» – печатного органа Белорусского бюро проле-
тарского студенчества и Центрального руководства землячеств Москвы.  

В 1925–1932 гг. в Саратовском государственном университете: 
с сентября 1925 г. декан вновь образованного факультета права и хо-
зяйства и одновременно заведующий кафедрой исторического мате-
риализма (по 1930 г.), в декабре 1925 г. утверждён в звании профес-
сора по курсу «Исторический материализм», в 1928–1932 гг. был 
ректором университета, а затем директором. Способствовал органи-
зации и развитию социологической науки в СГУ. 

В 1932–1935 гг. ректор Педагогического института им. А.И. Гер-
цена в Ленинграде. Одновременно был проректором Свердловского 
педагогического института, в 1935–1936 гг. занимал должность ди-
ректора института. За критику экономической политики, проводимой 
советской властью, был понижен в должности, после арестован НКВД 
по обвинению в контрреволюционной националистической и троц-
кистской деятельности. 

В 1939–1946 гг. преподавал в Уральском государственном универ-
ситете, в 1943 г. организовал в нём кафедру философии, которой заве-
довал вплоть до самой смерти 1 сентября 1946 г. в г. Свердловске. 

Сфера научных интересов в разные периоды жизни: социальная  
и экономическая история, социальная генетика и генеономия, теоре-
тические вопросы социализма, проблемы марксистско-ленинской  
философии и социологии, творчество Б. Спинозы.335 

С.З. Каценбоген являлся действительным членом Института        
белорусской культуры, почетным членом Научного общества при 
                                                             
335 Персоналии белорусской социологии: Электр. справочник [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://soc-by.livejournal.com/35212.html. Дата доступа 15.12.2014; Каценбоген: Беларуская Савецкая 
Энцыклапедыя. Т. 5. Зуйкі–Кішы. С. 523. 

http://soc-by.livejournal.com/35212.html
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Белгосуниверситете.336 
Ефим Борисович Генкин – Народный комиссар труда 

ССРБ с 18 декабря 1920 г. по 3 июня 1921 г.  
Е.Б. Генкин родился в 1896 г. в городе Ляды Смоленской губер-

нии в семье служащего. С августа 1913 г. по март 1917 г. работал          
у разных лиц и давал уроки. Окончил гимназию в Смоленске, учился 
на первом курсе физико-математического факультета Московского 
университета в 1916–1917 гг. Еще юношей занялся революционной 
деятельностью и в марте 1917 г. вступил в РСДРП (б). 

С января 1919 г. по май 1920 г. Е. Генкин работал секретарем 
Смоленского уездно-городского комитета Российской Коммунисти-
ческой партии (большевиков). С июня 1920 г. по июнь 1921 г. был 
членом бюро, секретарем и ответственным секретарем Центрального 
бюро Компартии Белоруссии, одним из редакторов газеты «Звязда». 
16 декабря 1920 г. на пленарном заседании ЦБ КП(б) было принято 
решение об освобождении Ефима Генкина от обязанностей секретаря 
ЦБ в связи с назначением его Наркомом труда БССР. 3 июня 1921 г. 
на заседании Центрального бюро КП(б)Б было принято решение об 
откомандировании Е. Генкина согласно постановлению Оргбюро ЦК 
РКП(б) в Армению, хотя руководство компартии Белоруссии было 
против.337  

С ноября 1920 г. по февраль 1921 г. входил в состав Президиума 
совета профессиональных союзов Беларуси. С 24 февраля по май 
1921 г. избирался членом Президиума Совпрофбела (до 3 июля 
1921 г.), когда был отозван на работу в Армению. Выступил с докла-
дом на I Всебелорусском съезде профсоюзов 7–13 мая 1921 г. как 
Нарком труда. Ефим Борисович был делегатом 3-го и 4-го съездов 
КП(б)Б.338  

C июля 1921 г. по май 1922 г. Е. Генкин был Наркомом финансов 
и членом ЦК Компартии Армении. С июня 1922 г. по апрель 1928 г. 
он работал Наркомом финансов Закавказской ФССР. С мая 1928 г.         
по  август  1930 г.  Ефим  Борисович  занимал  ответственный  пост  
заведующего организационным отделом Закавказского крайкома 

                                                             
336 Наука и научные работники СССР: справочник / сост. Комиссией «Научные учреждения и научные 
работники СССР» при Рос. Академии наук; под наблюдением и руководством академика С.Ф. Ольден-
бурга и председателя Комиссии академика Е.Ф. Карского. Ч. 6. Научные работники СССР без Москвы            
и Ленинграда. Л.: АН СССР, 1928. С. 164–165. 
337 Иоффе Э. Неизвестный ответственный секретарь ЦБ / Рэспублiка. № 136 (4802). 25 июля 2009; он же. 
Неизвестный секретарь / Вечерний Минск. 14–15 октября 2010. 
338 Профессиональные союзы Беларуси. Т.2. С. 136, 202.  
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ВКП(б), председателя Высшего совета народного хозяйства339 ЗФССР.                 
С сентября 1930 г. исполнял обязанности, а с февраля 1931 г. офици-
ально был заместителем Наркома финансов Советского Союза. 

1 апреля 1931 г. Е. Генкин был назначен ответственным редакто-
ром журнала «Финансы и социалистическое хозяйство», а 20 ноября 
1933 г. председателем комиссии Наркомата финансов СССР по печа-
танию материалов «Местные бюджеты СССР в первом пятилетии». 

С февраля 1934 г. по октябрь 1937 г. он работал в ЦК ВКП(б) 
членом Комиссии партийного контроля и руководителем финансовой 
группы, а затем начальником планового сектора Народного комисса-
риата тяжелой промышленности СССР. 

Ефим Борисович был арестован органами НКВД СССР 11 ок-
тября 1937 г. по обвинению в принадлежности к антисоветской тер-
рористической троцкистской организации. 8 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР он был приговорен к расстрелу. 
Приговор привели в исполнение 10 февраля 1938 г. в Москве. Место 
захоронения Коммунарка. 

Е.Б. Генкин был посмертно реабилитирован Военной коллегией 
Верховного суда СССР 28 мая 1955 г. 340 

 

Бер М. Оршанский – Народный комиссар труда с декабря 
1921 г. 

Родился 30 ноября 1883 г. в м. Городок Витебской губернии в ев-
рейской семье Трудовую биографию начал переплетчиком. С юных 
лет занимался революционной деятельностью, за что неоднократно 
был арестован. С 1902 г. жил в Риге, в 1908 г. переехал в Вильно.                 
С 1903 г. участвовал в Бунде, с 1913 г. в Петербурге публиковался              
в нелегальной печати.  

В 1918 г. направлен в Витебск секретарем губернского комитета 
РСДРП, являлся членом Витебского губернского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. В 1919 г. на подпольной работе в Литве. С 1920 г. 
заместитель председателя исполкома Минского городского совета, 
Нарком труда БССР в 1921 г. Выступал с докладом «Международные 
советы профсоюзов и российское профдвижение» на I Всебелорус-
                                                             
339 Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – высший центральный орган по управлению народным 
хозяйством, главным образом промышленностью в 1917-1932 г. Создан при Совете Народных Комисса-
ров РСФСР. С образованием СССР – объединенный (союзно-республиканский) наркомат с 1923 по 1932 
г. ВСНХ СССР руководил промышленными предприятиями союзного значения, а ВСНХ союзных рес-
публик - остальными. Местные органы: губернские, окружные совнархозы, а в 1920-1929 г. также об-
ластное Промбюро (объединяло несколько губерний). ВСНХ СССР реорганизован в 3 наркомата: тяже-
лой, легкой и лесной промышленности (Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/94646. Дата доступа: 02.09.2014).  
340 Иоффе Э. Неизвестный ответственный секретарь ЦБ / Рэспублiка. № 136 (4802) 25 июля 2009. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/221358
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/279890
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/208422
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/93642
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/279890
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/93642
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/93642
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/279890
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/94646
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ском съезде профсоюзов 7–13 мая 1921 г. как Нарком труда. 
В 1925–1926 гг. редактор газеты «Октобер» («Октябрь», издава-

лась на идиш). Являлся заместителем начальника агитационно-пропа-
гандистского отдела ЦК КП(б)Б. Член ЦИК БССP в 1920–1926 гг.,             
в 1927 г. направлен на партийную работу в Свердловск. С 1929 г.                  
в Минске работал начальником еврейского сектора Академии наук 
БССР. С 1932 г. работал редактором газеты на Камчатке.  

Литературную деятельность на еврейском языке начал в 1911 г. 
драматической поэмой «Вечная мечта» и вскоре издал две драмы из 
рабочей жизни: «При первых солнечных лучах» и «Анна». После Ок-
тябрьской революции Б. Оршанский написал ряд драматических про-
изведений: «Вдвоем» (1919), одноактные пьесы «О, как страшно» 
(1919) и «Навыкуп» (1922), «Кровь» (1928) – о революционной борьбе.  

Умер 15 ноября 1945 г. в Москве.341 
 
Мордух Евелевич (Ельевич) Миленький – Народный ко-

миссар труда в 1922 г. 
Профсоюзный и советский работник, родился в 1888 г. С 1904 г. 

член профсоюза по обработке мучных продуктов, с 1919 г. – профсо-
юза пищевиков. С 1920 г. председатель союза пищевиков БССР.             
В 1921–1923 гг. член Президиума и заместитель председателя Сов-
нархоза БССР, одновременно с 1922 г. Нарком труда республики. 

На III Всебелорусском съезде профсоюзов 1 июля 1923 г. высту-
пил с докладом «Перспективы промышленности Белоруссии». Изби-
рался членом Президиума Совпрофбела в 1921–1924 гг.342 

 

Вульф Абрамович Нодель – Народный комиссар труда             
с 18 декабря 1922 г. по май 1924 г. 

Родился 15 декабря 1897 г. в городе Двинске Витебской губернии 
(Даугавпилс, Латвия), еврей. Отец – портной и шапочник, затем вла-
делец бакалейной лавки. Член Бунда с 1915 по 1920 гг., с апреля 
1920 г. член ВКП(б). Окончил низшее торговое училище (1914)                    
и Петроградское коммерческое училище.  

С 1914 г. конторщик-приказчик Электротехнической конторы            
в г. Двинске. В 1914–1915 гг. член бюро, председатель Двинского          
нелегального Бундовского профсоюза приказчиков. С 1916 г. живет 
в Петрограде, учится в училище и вольнослушатель Психоневрологиче-
ского института.  

В 1917 г. секретарь заводского комитета Семяниковского завода 

                                                             
341 Большая биографическая энциклопедия [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://enc-
dic.com/enc_biography/Orshanski-ber-61903.html. Дата доступа: 28.08.2014. 
342 Профессиональные союзы Беларуси. Т. 1. С. 799.  



 

130 

(Петроград). С мая 1917 г. живет в Двинске и Минске: секретарь Мин-
ского комитета Бунда, член Президиума и товарищ председателя Мин-
ского совета, председатель Совета союзов Двинска, инструктор губко-
ма Бунда. С января 1918 г. работает в Гродненском Совнархозе, затем 
вернулся в Двинск, где арестован немецкими оккупационными властя-
ми и приговорен к 2 годам тюрьмы. После освобождения Двинска – 
заместитель председателя Двинского совета профсоюзов  и секретарь 
Двинского комитета Бунда, секретарь Витебского губкома Бунда.  

С мая 1919 г. по 1920 г. – председатель Гомельского губкома 
Бунда, председатель ЦК Югенд-Бунд (молодежная организация). Ре-
дактор различных газет Бунда. Член президиума губсовпрофа и ре-
дактор его газеты. С конца 1920 г. заведующий организационным 
отделом – член президиума Белорусского совета профсоюзов (с ян-
варя 1921 г.),  заведующий  тарифным  отделом  Минского  губсов-
профа, редактор профсоюзной газеты.  

С апреля 1922 г. председатель ЦК Союза работников просвеще-
ния Белоруссии. С марта 1922 г. представитель ЦК Белорусской Ком-
партии в ЦК ЛКСМ. С сентября 1922 г. по май 1924 г. Нарком труда 
Белоруссии. С декабря 1922 г. член Президиума ЦИК Белоруссии                 
и член редколлегии журнала «Полымя». С 1924 г. по апрель 1925 г. 
член президиума Белсовпрофа и президиума Центрального рабочего 
кооператива, председатель Добровольного общества «Авиахим». Вы-
ступал с докладом «Тариф и снабжение рабочих» на I Всебелорус-
ском съезде профсоюзов 7–13 мая 1921 г. Избирался членом Прези-
диума Совпрофбела с 1921 г. по 1925 г. 

С января 1921 г. по 18 апреля 1925 г. главный редактор газеты 
«Звезда». С мая 1925 г. главный редактор газеты «Туркменская ис-
кра», одновременно временно (3 месяца) исполнял обязанности заве-
дующего агитационно-пропагандистским отделом ЦК Компартии 
Туркмении. С декабря 1925 г., в течение 10 месяцев, работал замести-
телем ответственного секретаря и заведующим орготдела Мервского 
Окружного комитета КП(б)Т.  

В сентябре 1926 г. отозван постановлением СредАзбюро ЦК 
ВКП(б) и назначен редактором газеты «Правда Востока». Одновре-
менно был заведующим отделом печати СредАзбюро. Кандидат                           
в члены Средне-Азиатского бюро ЦК ВКП(б).  

В 1936 г. член президиума Центросоюза СССР. На момент ареста 
в 1937 г. редактор газеты «Советская торговля», автор брошюр по во-
просам торговли и хозяйственного строительства. Проживал в Москве, 
арестован 9 сентября 1937 г. Приговорен и расстрелян Военной колле-
гией Верховного суда СССР 2 апреля 1938 г. по обвинению в участии              
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в контрреволюционной террористической организации. Реабилитиро-
ван 25 июня 1955 г.343 

 

Адам С еменович С лавинский – Н ародны й комиссар труда 
БССР в 1927 г. 

А.С. Славинский (Кочаровский) – революционер, партийный и го-
сударственный деятель. Он родился 11 сентября 1885 г. в г. Шепетовка 
Волынской губернии, поляк (по иным сведениям, родился в п. По-
нинка Полонского района Хмельницкой области).  

Включился в революционное движение в 1907 г., в прошлом ра-
бочий-металлист. В 1917 г. был в числе создателей Красной Гвардии, 
руководил красногвардейским отрядом, участвовал в подавлении 
контрреволюционных мятежей Керенского – Краснова. Проявил себя 
как крупный организатор партизанского движения и бесстрашный 
комиссар 52-й (Западной) стрелковой дивизии. За активное участие            
в гражданской войне и проявленную при этом отвагу А.С. Славин-
ский в 1928 г. был удостоен ордена Красного Знамени.  

С января 1918 г. Адам Семенович направляется в Минск, где был 
начальником городской милиции, заведующим отделом Минского  
губернского временного революционного комитета. С августа 1920 г. 
председатель Гродненского временного революционного комитета. 
Являлся Наркомом земледелия БССР с 19 сентября 1920 г. по 19 мар-
та 1924 г. 

В 1924–1928 гг. представитель коммунистической партии Запад-
ной Белоруссии344 при ЦК КП(б)Б, одновременно Наркомом труда 
БССР в 1927 г. В 1928–1930 гг. секретарь Минского окружного и го-
родских комитетов КП(б)Б, одновременно председатель ЦК Между-
народной организации помощи борцам революции БССР. В 1934–
1937 гг. начальник политотдела Московско-Белорусско-Балтийской 
железной дороги. 

Член ЦК коммунистической партии Западной Белоруссии в 1926–
1935 гг., член ЦИК СССР в 1925–1929 гг., член Президиума ЦИК 
БССР в 1922–1924 гг.  

Осужден 3 ноября 1937 г. Военной коллегией Верховного суда 
СССР по обвинению в измене Родине и участии в контрреволюцион-
ной террористической организации. Расстрелян 3 ноября 1937 г. на 
Коммунарке Московской области. Реабилитирован в апреле 1955 г. 
Военной коллегией Верховного суда СССР. Именем Славинского 
названы улицы в Минске, Гродно, деревня Славинск в Петриковском 
                                                             
343 Профессиональные союзы Беларуси. Т.2. С. 47.  
344 Коммунистическая партия, существовавшая в 1923–1938 г. на территории Западной Белоруссии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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районе Гомельской области.345 
 

Казимир Францевич Бенек – Народный комиссар труда 
БССР с апреля 1927 г. по 1929 г.  

К.Ф. Бенек родился 5 февраля 1895 г. в д. Родошевичи, Серадское 
воеводство, Польша – государственный деятель БССР. 

Участник революционного движения с 1912 г., Октябрьской рево-
люции в Москве. С 1914 г. работал на заводах Украины. С февраля 
1918 г. на Украине в отряде Красной гвардии. С декабря 1918 г. на 
политической работе в Красной Армии в Беларуси. С апреля 1920 г. 
на партийной и советской работе в Могилеве, Гомеле, Борисове. 

С мая 1924 г. в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции. Нар-
ком труда с апреля 1927 г. по 1929 г., торговли с 1929 г. по 1930 г., 
земледелия с 4 мая 1933 г. по 26 апреля 1937 г., заместитель предсе-
дателя СНК БССР в 1930–1934 гг. Член ЦК КП(б)Б в 1924–1927 гг.          
и его Президиума в 1925–1927 гг. Член ЦК с 1927 г. и Бюро ЦК 
КП(б)Б с 1930 г. Член ЦИК СССР с 1931 г., член ЦИК БССР с 1924 г. 
и его Президиума с 1931 г. Избирался членом Президиума ЦСПСБ            
с 1927 г. по 1932 г. Репрессирован в 1937 г.346 

 

Михаил Павлович Гнилякевич – Народный комиссар 
труда БССР с мая 1929 г. по март 1931 г. 

Родился 6 февраля 1887 г. в д. Осташино Новогрудского района 
Гродненской области – профсоюзный и государственный деятель. 

В 1907–1912 гг. работал на заводах Петербурга. С 1912 г. член 
партии большевиков, за участие в революционном движении заклю-
чен в тюрьму. С 1914 г. в армии служил механиком. Участник             
Октябрьской революции 1917 г., один из организаторов Красной 
гвардии в Петрограде. С 1919 г. на партийной и профсоюзной работе 
в БССР. С октября 1921 г. председатель Минского губернского отдела 
профсоюза работников земли и леса, преобразованного в июне 1923 г. 
в Белорусский отдел профсоюза.  

С 14 мая 1924 г. по 1927 г. и с июня 1930 г. по январь 1932 г. член 
ЦК КП(б) Белоруссии, а с 1927 г. по май 1930 г. и с января 1932 г.               
по 1933 г. член Центральной контрольной комиссии КП(б) Белорус-
сии. С мая 1929 г. по март 1931 г. Народный комиссар труда БССР.               
С марта 1931 г. по сентябрь 1933 г. секретарь ЦИК БССР. С 1933 г.  

                                                             
345 Белорусская энциклопедия известных белорусов [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://forum.vgd.ru/150/12481/. Дата доступа: 29.08.2014.  
346 Бенек Казимир Францевич // Биографический справочник. Минск: Бел. сов. энцикл. им. П. Бровки, 
1982. Т. 5. С. 54. 

http://be.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radoszewice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_sieradzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_sieradzkie
http://be.wikipedia.org/wiki/1937
http://www.knowbysight.info/1_BELOR/03491.asp
http://forum.vgd.ru/150/12481/
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на партийной и профсоюзной работе в РСФСР. 
Являлся делегатом XVII съезда ВКП (б) с правом решающего го-

лоса. Избирался членом Президиума Совпрофбела на II Всебелорус-
ском съезде профсоюзов 20 апреля 1922 г., на III Всебелорусском 
съезде профсоюзов 1 июля 1923 г. и членом Президиума ЦСПСБ. 

Умер 11 августа 1945 г. 347 
Абрам Е хелевич Баскин – Народный комиссар труда БС С Р  

с 5 июля 1931 г.  
5 июля 1931 г. постановлением ЦИК назначен Народным комис-

саром труда БССР.348 
По свидетельствам И. Куксина на 3 ноября 1932 г. являлся 

Народным  комиссаром  труда  БССР,  награждался  орденом  Трудо-
вого Красного Знамени БССР «за исключительные заслуги в деле  
создания крупной швейной промышленности с передовой техни-
кой».349  

С мая 1931 г. до 1 июня 1937 г. избирался членом Президиума 
ЦСПСБ.350  

                                                             
347 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991 [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: http://www.knowbysight.info/GGG/07682.asp. Дата доступа: 07.03.2014; Професси-
ональные союзы Беларуси. Т.2. С. 419. 
348 СЗ БССР. 1931. № 20. Ст. 225.  
349 Куксин И. Орден Трудового Красного Знамени БССР. С. 176–178. 
350 Профессиональные союзы Беларуси. Т.2. С. 210.  
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Очерк 4 
Становление преподавания 

белорусского трудового права (1919–1930)351 
 
 

1. Создание Белорусского  
государственного университета 

 
По мнению А.А. Яновского образование Белорусского государ-

ственного университета в то время зависело от объективных причин – 
это было политическим вопросом, от решения которого должна была 
исходить возможность культурно-цивилизационного воздействия на 
белорусское общество, образование ядра белоруской интеллигенции, 
кадров высокопрофессиональных работников. А главное – возмож-
ность образования и воспитания кадров новой, советско-большевист-
ской генерации.352  

Среди тех, кому БГУ обязан своим существованием, отдельное 
место занимают Ефим Фёдорович Карский и Митрофан Викторович 
Довнар-Запольский. Как раз они стали первыми составителями кон-
цепции создания белорусского университета после октябрьской рево-
люции. В декабре 1917 г. I Всебелорусский съезд совместно с политиче-
скими вопросами детально обсуждал вопрос о путях и возможностях 
открытия «первого белорусского университета». Специальный доклад 
на эту тему сделал Е.Ф. Карский, академик Российской академии наук. 
Он же вместе с М.В. Довнар-Запольским свое видение белорусского 
университета развернул в проекте, подготовленном для правительства 
БНР. Е.Ф. Карский – это та личность, которая, можно сказать, стояла у 
колыбели БГУ. На Всебелорусском съезде он в своем докладе потребо-
вал скорейшего развертывания работы по созданию университета в Бе-
ларуси. Его проект устава этого университета был напечатан в 1918.353 

Повторно вопрос о создании университета в Минске встал сразу 
же после провозглашения Социалистической Советской Республики 
Белоруссии в январе 1919 г. Необходимость открытия университета 
                                                             
351 Данный очерк основан на публикациях: Ковалёва Е.А. Начало преподавания трудового права в Бела-
руси // Современная научная мысль. 2015. № 1. С. 152–166; она же Преподавание рабочего права в 
Беларуси // Сучасний розвиток державотворення та правотворення: проблеми теорii та практики: Сб. ма-
териалов III межд. науч-практ. конф., Мариуполь, 14 марта 2014 г. / под общ. ред. К.В. Балабанова. Ма-
риуполь: Мариуп. гос. ун-т, 2014. С. 384–388. 
352 Яноўскі А.А. Імёны ў летапісе Беларускага універсітэта / А.А. Яноўскі // Працы гістарычнага факуль-
тэта БДУ: навук. зб. Вып. 2 / рэдкал. У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2007. С. 91. 
353 Там же. С. 91–92. 
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была обусловлена поставленными задачами в области народного про-
свещения и подготовки кадров национальной интеллигенции. 25 фев-
раля 1919 г. Президиумом ЦИК было принято постановление об         
открытии в Минске государственного университета, которым ассигно-
вались 1 миллион рублей на первоочередные нужды, связанные с его 
созданием. Указанным постановлением планировалось открыть уни-
верситет в том же 1919 г., однако иностранная интервенция и граждан-
ская война не позволили быстро реализовать данное решение.354 

После этого были образованы Минская и Московская комиссии 
для решения вопросов создания БГУ. Первую возглавлял академик 
Е.Ф. Карский, а вторую – ректор Московского государственного уни-
верситета, академик В.П. Волгин. В составе Московской комиссии 
25–31 декабря 1920 г. в Минске работал и известный дореволюцион-
ный российский ученый-трудовик Л.С. Таль. И только 17 апреля 
1921 г. Президиум ЦИК принял постановление об открытии в Минске 
Белорусского государственного университета и создании факультетов: 
рабочего, общественных наук, медицинского, сельскохозяйственного        
и физико-математического. 12 августа 1921 г. объявлен первый прием 
абитуриентов на факультет общественных наук, а первые занятия             
в новом университете состоялись 30 октября 1921 г. Эта дата и счита-
ется днем рождения БГУ.355 

Вот такими словами Владимир Иванович Пичета, первый ректор, 
открыл Белорусский государственный университет: «Я уверен, что 
широкие рабочие массы республики дадут университету полную под-
держку и тем самым позволят создать кадры образованных работни-
ков, которые много пользы принесут делу восстановления нашего 
края».356 

Университет создавался практически на пустом месте, в год 
освобождения Минска от поляков, когда хозяйство республики было 
полностью разрушено войной. У молодого университета не было ни 
своих зданий, ни материальной базы, ни собственных кадров. Многие 
из белорусов, которые работали в других научных организациях, от-
казывались работать в университете, не веря, что он сможет долго 
просуществовать. Это побуждало правительство искать специалистов 
                                                             
354 Максимова Л.П. Юридический факультет Белорусского государственного университета. С. 5, 151. 
355 Максимова Л.П. Alma mater ЮРИСТОВ БЕЛАРУСИ. С. 5–6. 

Факт участия Л.С. Таля в содействии организации университета в Минске отмечают со ссылкой на 
Летопись Московского университета (в 3 т. Т. 1. 1755–1952. М., 2004. С. 285) и А.М. и М.В. Лушниковы 
в книге: Российская школа трудового права и права социального обеспечения: портреты на фоне времени 
(сравнительно-правовое исследование): моногр.: в 2 т. Ярославль: ЯрГУ, 2010. Т. 1. С. 222–223. 
356 Яноўскі А.А. Трымацца гістарычнай праўды (да 125-годдзя з дня нараджэння рэктара БДУ 
У.І. Пічэты) // Российские и славянские исследования: сб. науч. статей. Вып. 1 / редкол.: О.А. Яновский 
(отв. ред.) и др. Минск: БГУ, 2004. С. 7. 
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за пределами Беларуси. В подборе педагогических кадров для этого 
вуза принимала большое участие комиссия содействия организации 
БГУ и всемирно известный ученый К.А. Тимирязев. Профессорско-
преподавательский состав в основном был укомплектован кадрами 
Московского, Казанского и Киевского университетов.357 Необходимо 
уточнить, что относительно подготовки юридических кадров ведущи-
ми были специалисты из Ярославского и Саратовского университетов.   

Об отсутствии преподавательских кадров в это время свидетель-
ствуют А.А. Афанасьев и Н.В. Гулько: для формирования научного 
потенциала в Беларусь направлялись ученые (нередко – этнические 
белорусы) из других российских научных центров.358 

Первый ректор БГУ В.И. Пичета так описывает создание универ-
ситета: «… в течение 8 лет я был ректором Белорусского государ-
ственного университета, который был мною создан, под руководством 
партии и правительства, на пустом месте, без денег и в здании с раз-
битыми стеклами…».359 

Удивляет тот рабочий ритм, который задавал сам себе универси-
тетский ректор. Рутина административных дел, кажется, не только не 
мешала, а наоборот содействовала. Вызывает уважение тот факт, что 
он, известный профессор, ректор, непосредственно готовил аудито-
рии к проведению первых занятий в БГУ – таскал лавки и столы, вы-
вешивал объявления, представлял студенческой аудитории пригла-
шенных им из различных российских и украинских высших учебных 
заведений еще не известных преподавателей. Так, например, прошла 
и первая лекция по истории, прочитанная Д.П. Кончаловским360 31 ок-
тября 1921 г. студентам факультета общественных наук.361 

Перед университетом была поставлена задача создания кадров 
специалистов по различным отраслям практической деятельности, 
подготовки работников для обслуживания научных, научно-техни-
ческих и производственных учреждений республики. В университете 
в 1921 г. были созданы факультеты: рабочий, общественных наук, 
                                                             
357 Минск старый новый [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.minsk-old-new.com/minsk-
2880.htm. Дата доступа 12.03.2013. 
358 Афанасьев А.А. Национальной системе аттестации научных и научно-педагогических работников 
высшей квалификации – 15 лет // Проблемы управления. 2007. № 3 (24). С. 4–15, 17. 
359 Гісторыя Беларускага Дзяржаўнага універсітэта ў біяграфіях яго рэктараў: 1921–2001 гг. С. 8. 
360 Кончаловский Дмитрий Петрович (1878 г., Харьков – 1952 г., Париж). Окончил историко-
филологический факультет Московского университета (1902). Участник Первой мировой войны. Про-
фессор кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета (1917?–1921), профессор ис-
торического, а затем общественно-педагогического отделения факультета общественных наук (1921–
1922). С 1947 г. жил в Париже. Преподавал немецкий и латинский языки. Основные труды: «Личность           
и общество» (1917), «Аннибал» (1923), «Экономическая история Рима в её источниках» (1925) // Лето-
пись Московского университета [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://letopis.msu.ru/peoples/706. 
Дата доступа 07.03.2015. 
361 Гісторыя Беларускага Дзяржаўнага універсітэта ў біяграфіях яго рэктараў: 1921–2001 гг. С. 9. 

http://www.minsk-old-new.com/minsk-2880.htm
http://www.minsk-old-new.com/minsk-2880.htm
http://letopis.msu.ru/peoples/706
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медицинский, сельскохозяйственный, физико-математический. Факуль-
тет общественных наук просуществовал до 1924 г., а в 1925/1926 учеб-
ном году на базе его открывается факультет права и хозяйства, который 
в 1931 г. был реорганизован в 2 факультета: советского строительства   
и права, факультет народного хозяйства.362  

Постановлением СНК БССР от 7 июля 1931 г. «О реорганизации 
Белорусского государственного университета» факультет советского 
строительства и права выделен в самостоятельный Институт совет-
ского строительства и права со сроком обучения – 3 года.363  

По утверждению Л.П. Максимовой, эта самостоятельная струк-
тура с непосредственным подчинением ЦИК БССР, просуществовала 
не долго. В июле 1932 г. он был преобразован в Белорусский государ-
ственный юридический институт и передан в ведение Наркомата юс-
тиции Республики.364  

Г.А. Поветьев и У.А. Юхо отмечают, что в первые годы Советской 
власти именно в БГУ на факультете общественных наук были скон-
центрированы основные научные исследования правовых проблем.365 

 
 
2. А.В. Горбунов и преподавание рабочего права 
 
В первые годы существования факультета общественных наук 

Белгосуниверситета согласно учебным планам на 1921/1925 академи-
ческие годы366 преподавалось гражданское, административное, уго-
ловное, рабочее, земельное, международное право и другие курсы. 
Рабочее право читалось со 2 курса уже в 1922/1923 академическом 
году профессором Александром Владимировичем Горбуновым.  

Согласно материалам личного дела профессора А.В. Горбунова        
о работе в Белгосуниверситете,367 сохранившимся в Национальном 
архиве Республики Беларусь, он родился 26 июля 1867 г. в селе Ниж-
ний Шкафт Городищенского уезда Пензенской губернии. Получил 
образование на юридическом факультете Московского университета. 
В 1906 г. защитил магистерскую диссертацию по административному 
праву в том же университете. 
                                                             
362 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Предисловие. 
363 СЗ БССР. 1931. № 32. Ст. 215. 
364 Максимова Л.П. Alma mater ЮРИСТОВ БЕЛАРУСИ. С. 17. 
365 Павецьеў Г.А. Развіцце юрідычнай навукі ў Беларускім дзяржаўным універсітэте. Веснік Бел. дзядр. 
ун-та імя У.І. Леніна. Серыя ІІІ. Гісторыя, філасофія, эканоміка, права. 1969. № 1. С. 61. 
366 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1116. Л.д. 3, 6, 8; там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 
1135. Л.д. 2. 
367 Там же. Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 2019. 10 л. 
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По свидетельствам профессоров Лушниковых Александр Владими-
рович по происхождению дворянин, отец его был адвокатом, мать – дочь 
врача. Он обучался в Московской пятой гимназии, которую окончил             
в 1885 г. После окончания университета в 1889 г. принят на службу в 
Московский окружной суд на должность судебного следователя. Прора-
ботал до 1893 г. и решил заняться научной деятельностью, уехав в Гер-
манию, где занимался в Страсбургском и Берлинском университетах.368 

Возвратился в Россию вероятно в 1895 г., в следующем году сдал 
магистерские экзамены по административному праву, политической 
экономии и статистике и был зачислен приват-доцентом в Москов-
ский университет. В том же году приглашен на кафедру администра-
тивного права Варшавского университета приват-доцентом. Примеча-
тельно, что за время работы в Варшаве ему не была предоставлена ни 
одна зарубежная научная командировка, а все документы «заворачи-
вались» Министерством народного просвещения без объяснения при-
чин. Из Варшавы возвратился в Московский университет на долж-
ность приват-доцента в 1905 г., а в 1906 г. Александр Владимирович 
защищает диссертацию в этом же университете и получает степень 
магистра административного права. В том же году его исследование 
на тему «Методические основы дисциплин, изучающих деятельность 
государства» публикуется в виде монографии (М., 1906). В Москов-
ском университете ученый читал курсы административного права, 
рабочего права. Проработал в этом университете до 1911 г., когда 
вместе с другими преподавателями вышел в отставку в знак протеста 
против политики Министра народного просвещения Л.А. Кассо.369 

В 1913 г. получил приглашение занять кафедру государственного 
права в Томском университете. В 1919 г. избирается профессором 
Ярославского госуниверситета, а в 1920 г. возглавляет кафедру рабо-
чего права и социальной политики, оставаясь в этой должности до 
упразднения правового отделения факультета общественных наук. 
С 1917 г. по 1920 г. был деканом и профессором Саратовского госу-
дарственного университета. Женат ученый не был, сведений о его         
детях нет. В политических партиях А.В. Горбунов не состоял, но был 
членом Московского юридического общества, Научного общества 
при БГУ. Ученый свободно владел немецким, французским языками, 
читал на английском, польском и латинском языках.370 

Первая крупная статья профессора «Методологические основы 
учения Лоренца фон Штейна об управлении» появилась в «Журнале 
                                                             
368 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 467. 
369 Там же. С. 468–469. 
370 Там же. С. 469. 
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Министерства юстиции» в 1898 г. В том же году он принял участие            
в подготовке хрестоматии «Развитие государства в Западной Евро-
пе», вышедшей под редакцией его университетского преподавателя            
М.М. Ковалевского. Статьи А.В. Горбунова публиковались на стра-
ницах издания «Право». Среди его научных исследований имеются 
работы по государственному, административному и рабочему праву  
в «Народной энциклопедии» (изд. Сытина, т. 11 и 13. М., 1911 г.).371 

Список основных трудов А.В. Горбунова «насчитывает 23 изда-
ния и множество более мелких статей».372 Его работы по регулирова-
нию труда в большей степени касались социального вопроса: 

Отголоски немецкой литературы о голоде (Москва, 1892); 
О влиянии общего начального образования на производитель-

ность труда (Русская Мысль, 1896); 
Общественное призрение и экономическая политика (Мир Божий, 

1898); 
Общественное призрение и государственное страхование рабочих 

(Народная энциклопедия, т. 11, 13, Москва, 1911); 
Борьба с нищенством и бродяжничеством (Москва, 1911); 
Причины пауперизма (Москва, 1911). 
О периоде работы в Белгосуниверситете свидетельствует сохра-

нившееся в личном деле удостоверение № 2678 от 24 сентября 
1924 г., выданное в том, что профессор А.В. Горбунов 27 октября 
1922 г. был утвержден ГУСом в должности профессора факультета 
общественных наук БГУ (ФОН) по кафедре административного права, 
в каковой состоял по 1 октября 1924 г., ввиду ликвидации факультета 
освобожден от занимаемой им должности.373 

Однако и далее его трудовые отношения с БГУ продолжались. 
В личном деле А.В. Горбунова имеется копия удостоверения, которое 
выдавалось профессору в том, что он направляется в г. Минск для 
производства зачетов у студентов ФОН БГУ. Конкретная дата в доку-
менте не проставлена.374 Нами также обнаружена лекционная книжка 
студента экономического отделения ФОН Левина Григория Абрамо-
вича,375 выданная 23 мая 1924 г. В ней сделана запись о приеме экза-
мена по рабочему праву профессором А.В. Горбуновым 30 января 
1925 г., имеется оценка и подпись преподавателя. А у студента право-
вого отделения ФОН И.В. Кельмана экзамен по рабочему праву был 

                                                             
371 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 468. 
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принят профессором 28 мая 1924 г.376 
Особо обратим внимание, что профессор А.В. Горбунов приехал 

в Беларусь уже с опытом преподавания рабочего права. Об этом сви-
детельствуют А.М. и М.В. Лушниковы, указывая, что «курс рабочего 
права еще в дореволюционный период он (А.В. Горбунов) начал чи-
тать одним из первых в стране», «им в 1920/1921 учебном году в Яро-
славском госуниверситете были проведены занятия по предметам 
«Рабочий вопрос» (История и формы рабочего движения и политика 
труда) и «Рабочее право».377 

Кроме того, названные исследователи утверждают, что в Ярослав-
ском госуниверситете была разработана программа по рабочему праву 
для студентов-юристов заведующим кафедрой промышленного права 
профессором Анатолием Васильевичем Венедиктовым, специалистом 
по гражданскому праву, избранным в действительные члены Академии 
наук СССР, а затем и Российской академии наук. А.В. Венедиктов про-
работал в университете один год с ноября 1918 г. соответственно по 
1919 г., т. е. до преподавания профессора А.В. Горбунова.378 

Таким образом, в Белгосуниверситете преподавание рабочего права 
осуществлялось подготовленным специалистом, имеющим программу 
курса, апробированную на практике. 

Нам удалось обнаружить программу курса «Административное 
право», читаемого профессором А.В. Горбуновым в БГУ в 1923/1924 
учебном году и отчет о его работе.379  Программа имеет структуру:  

–  общая и особенная части; 
–  задачи государства, вызываемые развитием пауперизма; 
–  законодательная охрана труда; 
–  пособия. 
В частности, второй и третий разделы включали вопросы соци-

альной политики и предусматривали изучение нижеперечисленной 
тематики: 

1.  Понятие, размеры, значение и причины пауперизма. 
2.  Отношение государства к жертвам пауперизма. Уголовно-

исправительные меры по отношению к профессиональным нищим            
и бродягам. Оценка этих мер. 

3.  Призрение государством бедных или так называемое «обще-
ственное призрение». Понятие и юридическая конструкция этой задачи 
управления. Система призрения бедных. Историческое развитие и ор-

                                                             
376 Там же. Ф. 205. Оп. 2. Ед.х. 1120. Л.д. 4. 
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ганизация призрения бедных в Западной Европе. История и организа-
ция общественного призрения в дореволюционной России. Оценка 
государственного призрения бедных. Попытки реформировать эту  
отрасль управления, предпринимаемая в Западной Европе в XX в. 

4. Новейшие формы помощи нуждающимся – мероприятия так 
называемой «социальной политики». Различия социальной политики 
от общественного призрения и благотворительности. Государствен-
ное страхование трудящихся классов. Понятие страхования, его виды 
и формы. Государственное страхование рабочих в Германии, Англии 
и других странах Западной Европы. Страхование рабочих в дорево-
люционной России. Сравнение государственного страхования с дру-
гими формами помощи нуждающимся. 

5. Государственная пенсия престарелым в Дании, Австралии               
и Англии. Помощь безработным: организация рабочего рынка, до-
ставление работы (рабочие колонии, дома трудолюбия, общественные 
работы), страхование от безработицы. 

6. Оценка мероприятий социальной политики. 
7. Социальное обеспечение и социальное страхование в Совет-

ской России. 
Раздел 3 «Законодательная охрана труда» предусматривал сле-

дующие вопросы: 
1.  Понятие, история и содержание законодательной охраны труда. 

Обеспечение свободы профессиональных союзов в Советской России.  
2.  Регулирование формы и содержания рабочего договора. 
3.  Охрана труда малолетних, подростков и женщин. 
4.  Нормировка рабочего времени. 8-часовой рабочий день. 
5.  Нормировка заработной платы. 
6.  Организация управления, надзора и суда. 
В качестве пособий для изучения основных вопросов рабочего 

права А.В. Горбунов рекомендовал студентам источники:  
Каплун С.И. Охрана труда и ее органы. 2-е изд. – М., 1922;  
Горбунов А.В. Общественное призрение и государственное стра-

хование рабочих (Народная энциклопедия, т. 11, 13, 14. Изд. Сытина. 
– М., 1911).  

В отчете за 1923/1924 учебный год профессор А.В. Горбунов от-
мечает: «…в истекшем академическом году я преподавал администра-
тивное право и рабочее право. Помимо лекций я устраивал беседы со 
слушателями и вел семинарские занятия. Эти последние заключались  
в обсуждении представленных участниками семинария письменных 
докладов. От рефератов требовалась самостоятельная разработка со-
ответствующего законодательного материала. В виде примера укажу на 
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доклады, посвященные истории и современному положению рабоче-
крестьянской инспекции, жилищному законодательству, социальному 
страхованию и т. п. Из числа представленных докладов некоторые от-
личались крупными достоинствами. А. Горбунов».380 

Не случайно А.В. Горбуновым уделялось пристальное внимание 
общественному призрению: имелись публикации по теме, эти вопросы 
рассматривались в рамках читаемого им в БГУ курса «Администра-
тивное право». Еще Екатерина II придала общественному призрению 
публичный характер, превратив в функцию государственного управ-
ления. Именно к этому времени относится создание государственных 
воспитательных домов – учреждений, имеющих цель подготовку к тру-
довой деятельности детей-сирот и детей из неимущих семей. По мне-
нию М.В. Филипповой, «идея воспитательных домов вполне себя 
оправдала и в ней получило развитие трудовое начало в официаль-
ном, государственном призрении».381 

 
 

3. Б.В. Чредин:  
промышленно-торговое и трудовое право 

 
Факультет права и хозяйства БГУ существовал с 1925 г. по 1930 г. 

и включал правовое и экономическое отделения. Об этом свидетель-
ствует А.И. Кожушков и О.А. Яновский: 26 августа 1925 г. Совет 
Народных Комиссаров Белоруссии постановил открыть в БГУ                 
факультет права и хозяйства в составе двух отделений – правового            
и экономического, и 1 сентября 1925 г. он был открыт (Звезда, 1925, 
28 августа, 4 сентября). А в декабре 1930 г. БГУ имеет в своем составе 
уже 6 факультетов, включая факультет советского строительства           
и права.382 

Изучив ряд документов,383 мы не обнаружили преподавания             
рабочего (трудового) права на факультете права и хозяйства БГУ,              
а профессор А.В. Горбунов более не значился в учебных материалах, 
исследованных нами. Преподавание административного права за-
креплялось за профессором И.И. Крыльцовым. В декабре 1919 г.             
он был избран приват-доцентом по кафедре русского права юридиче-
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ского факультета Иркутского университета.384 
Посредством ознакомления с программами по общественно-эконо-

мическим и юридическим наукам на 1927/1928 учебный год выясни-
лось, что программа курса административное право уже не содержала 
вопросов рабочего (трудового) права, обозначалась лишь деятель-
ность государства по борьбе с «народными недолями, социальным 
паразитизмом и алкоголизмом». Кто автор указанной программы, не 
отмечалось.385 

Далее мы предположили, что трудовое право могло преподаваться 
в рамках торгово-промышленного права, которое читал профессор 
Борис Васильевич Чредин. Последнее следует из Сведений о штатах 
за 1927/1928 учебный год.386 По мнению И.А. Юхо, Б.В. Чредин внес 
крупный вклад в развитие юридической науки в республике в довоен-
ный период.387  

Программа дисциплины «Торгово-промышленное право» в архиве 
отсутствует, однако сведения о торговом праве (оно читалось до торго-
во-промышленного) мы нашли при изучении программы курса «Хозяй-
ственное право», которая составлялась профессором М.О. Гредингером, 
специалистом по гражданскому праву. Он, в частности, отмечал:  
«Целый ряд вопросов и институтов, обычно излагаемых в специаль-
ных дисциплинах торгового права, мною был включен в курс хозяй-
ственного права, т.к. я вообще не провожу демаркационной грани 
между порученной мне дисциплиною и торговым правом. Таким об-
разом, большая часть так называемого частного торгового права 
нашла место в изложенном мною курсе хозяйственного права».388 

В то же время, продолжая изучение архивных материалов, мы 
обнаружили Программу занятий аспирантов по гражданскому праву, 
подготовленную профессорами М.О. Гредингером и Б.В. Чрединым.389 
Она представляет собой предлагаемую литературу – источники для 
изучения дисциплин: общая теория права, история институтов част-
ного права, гражданское право и процесс, торгово-промышленное 
право. Для изучения последней дисциплины Б.В. Чрединым была        
рекомендована в качестве источника работа Л.С. Таля Очерки про-
мышленного права (М., 1916). 
                                                             
384 Казарин В.Н. Становление юридического образования и формирование традиций правовой школы в 
Иркутском университете, 1918–1931 гг. // Сибирский Юридический Вестник. 1999. № 1 [Электронный 
ресурс] / Электрон. каталог библиотеки юрид. ф-та СПбГУ // Режим доступа: http://law.edu.ru/doc/ 
document.asp?docID=1118066. Дата доступа: 19.12.2014. 
385 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 282. Л.д. 28–29. 
386 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1164. Л.д. 10; там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1192. Л.д. 16. 
387 Юхо И.А. Юридическая наука БССР за 60 лет // Правоведение. 1979. № 1. С. 3. 
388 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1136. Л.д. 47. 
389 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1197. Л.д. 63–63об. 
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В результате напрашивается вывод о том, что в рамках торгово-
промышленного права профессором излагались отдельные вопросы 
правового регулирования труда. Но в учебных планах правового отде-
ления факультета права и хозяйства на 1925/1927 и 1927/1928 учебные 
годы определено преподавание самостоятельной отрасли права – тру-
дового права на 4 курсе в 7 семестре.390  

Согласно материалам личного дела,391 сохранившимся в Нацио-
нальном архиве Республики Беларусь, Б.В. Чредин родился 10 июля 
1885 г. в Москве. Получил образование на юридическом факультете 
Московского университета, который окончил в 1908 г. По свидетель-
ствам А.М. и М.В. Лушниковых, Б.В. Чредин был помощником при-
сяжного поверенного, а в 1910 г. «оставлен при университете для под-
готовки к профессорскому званию по кафедре римского права». С 1913 
по 1918 гг. работал в Варшавском университете, уже в ноябре 1914 г. 
избирался приват-доцентом кафедры гражданского процесса Деми-
довского юридического лицея с сохранением прежнего звания в Вар-
шавском университете. Переезжает в Ярославль и с 1919 г. по 1924 г. 
трудится в Ярославском государственном университете.392  

В Белгосуниверситете Б.В. Чредин 23 февраля 1923 г. был утвер-
жден ГУСом в должности профессора факультета общественных наук 
БГУ по кафедре истории институтов частного права (л.д. 5). В выше-
названном личном деле обозначена дата его окончания – 16 сентября 
1927 г., однако нами обнаружены документы о его работе в БГУ до 
его смерти – 7 мая 1930 г.393  

А.М. и М.В. Лушниковы отмечают, что «после 1928 г. его 
(Б.В. Чредина – Е.К.) дальнейшая судьба нам неизвестна».394 Мы же, 
работая с архивными материалами, обнаружили информацию о смерти 
профессора Б.В. Чредина в Минске. В Актах об увольнении со службы 
работников и служащих БГУ с 5 октября 1929 г. по 24 декабря            
1930 г.395 имеется запись об увольнении Б.В. Чредина 8 мая 1930 г.          
в связи с самоубийством. Изучая приказы ректора и заявления с 17 сен-
тября 1929 г. по 19 декабря 1930 г.,396 мы обнаружили копию теле-
граммы в Ярославский промышленно-экономический техникум: 
«Седьмого (7 мая 1930 г. – Е.К.) покончил самоубийством в Минске 
профессор Чредин. Сообщите его родным. Похороны состоятся не 
                                                             
390 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1164. Л.д. 9–10; там же. Ед.х. 1191. Л.д. 1об, 10. 
391 Там же. Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 8977. 13 л. 
392 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 470–472. 
393 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 360. Л.д. 15; там же. Ед.х. 416. Л.д. 8; там же 
Ед.х. 1179. Л.д. 6; там же. Ед.х. 1191. Л.д. 8. 
394 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 472. 
395 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 416. Л.д. 8. 
396 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 410. 
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позже 10. В случае приезда жены телеграфируйте» (л.д. 185).  
По этому поводу 8 мая 1930 г. в газету «Советская Белоруссия» 

было дано объявление: «Белгосуниверситет сообщает о неожиданной 
трагической смерти профессора университета Б.В. Чредина, которая 
произошла в ночь с 6 на 7 мая 1930 г. О дне похорон будет сообщено 
дополнительно» (л.д. 186). 

Согласно переписке с семьей покойного, на похороны, состояв-
шиеся 10 мая 1930 г., в Минск приезжали три его брата. Они написали 
благодарственное письмо ректору БГУ «за проявленное сердечное 
отношение к памяти Б.В. Чредина» (л.д. 187–189). 

По поводу смерти профессора, С.Я. Вольфсоном в издании «Ра-
бочий» за 10 мая 1930 г. опубликована статья «Б.В. Чредин: Некро-
лог. Профессор БГУ, крупный правовед-цивилист».397 

Не исключаем, что решение, принятое профессором, могло быть 
связано с так называемым «делом о контрреволюционной антисовет-
ской деятельности». А.И. Кожушков и О.А. Яновский отмечают: 
«14 сентября 1930 г. в числе 115 ученых и сотрудников был арестован 
профессор В.И. Пичета (ректор БГУ). Всем, проходившим по так 
называемому «делу академика С.Ф. Платонова», было предъявлено 
лживое обвинение в связях с белой эмиграцией, в передаче сведений 
с целью ускорения интервенции против СССР (Вопросы истории. 
1989. № 5. С. 127, 129; Советское славяноведение. 1990. № 2. С. 79)».398 
Профессора Б.В. Чредина также могли привлекать по упомянутому 
делу в связи с его прошлой работой в Варшавском университете. 

А.М. и М.В. Лушниковы указывают, что в 1913 г. в Варшавском 
университете он сдал экзамен на звание магистра римского права                  
и с того же года стал исполняющим обязанности доцента того же 
университета по кафедре римского права. В начале 1917 г. Борис        
Васильевич избирался на должность профессора.399 

О связи профессора Б.В. Чредина с трудовым правом указывают 
вышеназванные исследователи: «В начале 1920-х годов он читал цикл 
курсов, касающихся правового регулирования трудовых отношений. 
Особый интерес представляли читаемые Чрединым курсы: «Органи-
зация труда в капиталистическом обществе» и «Правовая организация 
производства и труда в капиталистическом обществе в РСФСР». Про-
грамма первого из названных курсов по большей части совпадает              
с программой курса трудового права. Она охватывает такие вопросы, 
                                                             
397 Наука и научно-исследовательская работа в Белоруссии (1918–1973): биогр. указатель литературы в 5 
т. Т. 4. Персоналии. Минск: Академия наук БССР, 1977. С. 212. 
398 Кожушков А.И. Белорусский государственный университет: хроника событий. С. 44. 
399 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 470, 471. 
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как трудовой договор, внутренний распорядок предприятия, институт 
хозяйской власти, правовое значение рабочих объединений, коллек-
тивные договоры, их юридическая сила и соотношение с индивиду-
альным договором, трудовые споры, правовое значение и последствия 
стачек, способы разрешения коллективных трудовых споров (прими-
рительные камеры, примирительно-третейские учреждения, примири-
тельные суды)».400 

 
 

4. Н.Н. Кравченко  
и международное трудовое право 

 
Николай Николаевич Кравченко привлек наше внимание, преж-

де всего, как уроженец Беларуси, а также своей работой «Пути ре-
шения рабочего вопроса и проблемы охраны труда в капиталистиче-
ской Европе», опубликованной в Минске в Трудах БГУ (1928. № 21. 
С. 97–121). С нее в этом же году было сделано 700 «отдельных          
оттисков».401  

Согласно материалам личного дела,402 сохранившимся в Нацио-
нальном архиве, родился ученый 30 октября 1880 г. в г. Могилеве. 
Высшее образование получил в Новороссийском университете (г. Одес-
са) на юридическом факультете, который окончил в 1903 г. с дипломом 
1 степени и с золотой медалью за сочинение «Иностранцы в России. 
Историко-догматическое исследование». В результате был оставлен 
на кафедре «для приготовления к профессорскому званию». Защитил 
диссертацию в 1913 г. на тему: «Идея международно-правовой регла-
ментации фабричного труда в ее историческом развитии до Берлин-
ской конференции 1890 г.» в Томском университете.  

До приезда в БГУ имел опыт работы профессора и декана фа-
культета в других учебных заведениях. Работал на факультете обще-
ственных наук БГУ с 1923 по 1925 гг., но и по 1929 г. его трудовая 
связь с университетом однозначно существовала с разной степенью 
интенсивности (точную дату прекращения трудовых отношений                 
с Белгосуниверситетом нам пока установить не удалось). За время ра-
боты им, помимо вышеупомянутой объемной статьи, была издана 
Программа по международному праву (применительно к лекциям). – 

                                                             
400 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 476. 
401 Кравченко Н.Н. Пути решения рабочего вопроса и проблемы охраны труда в капиталистической       
Европе. 28 с. 
402 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 3. Ед. х. 4115. Л.д. 22. 
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Минск: Из-во «Белтранспечать», 1924. – 11 с.403  
Николай Николаевич непосредственно трудовым (националь-

ным) правом предметно не занимался, о чем свидетельствует, в част-
ности, тот факт, что у него по этим вопросам за всю жизнь не вышло 
ни одной публикации. Он имел дело с регулированием труда чисто            
в международно-правовых, а иногда и в сравнительных аспектах. 
Приведем, в частности, его основные труды, связанные с рабочим 
движением:  

Идея международно-правовой регламентации фабричного труда  
в ее историческом развитии до Берлинской конференции 1890 г. (дис-
сертация, Томск, 1913); 

Альберт де-Мен как поборник идеи международно-правовой за-
щиты рабочих (Право. 1914); 

А.Н. Радищев как один из провозвестников освобождения кре-
стьян (Томск, 1915);  

Памяти Э. Вальяна как одного из сторонников международного 
рабочего права (Право. 1916); 

Пути решения рабочего вопроса и проблемы охраны труда в ка-
питалистической Европе (Минск. Труды БГУ. 1928. № 21. С. 97–121). 

Однако причастность профессора Кравченко к трудовому праву 
нам удалось обнаружить в архивном деле «Темы дипломных работ по 
факультету права и хозяйства на 1927/1928 учебный год»,404 согласно 
которому им были рекомендованы студентам нижеприведенные темы 
дипломных работ по трудовому праву: 

1.  Сравнительная характеристика Кодексов законов о труде 1918 
и 1922 гг. 

2.  История КЗоТ 1922 г. 
3.  Детский труд и его охрана в СССР и в странах капиталистиче-

ского мира.  
4.  Женский труд и его охрана в СССР и в странах капиталисти-

ческого мира. 
5.  Современное состояние вопроса международно-правовой ре-

гламентации труда.  
Как видим, из пяти тем три имели международную «окраску»,             

а две сравнительно-историческую. «Чисто» же внутринациональных 
трудовых тем со стороны Кравченко рекомендовано не было. 

Обсуждение названных тем проводилось на заседании предметной 
правовой комиссии факультета (протокол № 17 от 7 июня 1929 г.), где 
                                                             
403 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 83. 
404 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1199. Л.д. 18. 
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слушался вопрос: «О дипломных работах по трудовому праву, темы 
по которым взяты студентами у профессора Кравченко в прошлом го-
ду во время отсутствия по этой дисциплине профессора. Постановили: 
принимая во внимание, что студенты, взявшие темы дипломной рабо-
ты у профессора Кравченко по трудовому праву, сначала работали 
под его руководством – поручить профессору Кравченко и в даль-
нейшем следить за выполнением этих работ».405 

Поэтому мы не можем в полной мере согласиться с мнением не-
которых ученых о том, что «вопросами трудового права в довоенный 
период занимался профессор Н.Н. Кравченко».406 

Более подробно биография Н.Н Кравченко представлена в Очерке 5 
настоящей монографии. 

 
 

5. В.Н. Ширяев:  
вопросы трудового и уголовного права 

 
Работая с учебными материалами БГУ 20-х годов, наше внимание 

привлек профессор Валериан Николаевич Ширяев, специалист по уго-
ловному праву, который занимался им «на стыке» с правом трудовым. 

Примечательно, что жизненные пути всех вышеназванных уче-
ных пересекались: они вместе работали в различных учебных заведе-
ниях и вели переписку между собой. Так, в Национальном архиве             
сохранилось письмо В.Н. Ширяева в Белгосуниверситет, датировано  
3 июля 1923 г. (вход. № 156 от 10 июля 1923 г.). Он пишет, что готов 
начать работу в БГУ «на условиях, аналогичных другим моим колле-
гам по Ярославлю (профессора А.В. Горбунов и Б.В. Чредин)…,  
лишен возможности порвать связи с Ярославлем, но я готов для ра-
боты в БГУ периодически приезжать 1 раз в триместр на срок до 3-х 
недель. Так я мог бы без ущерба для преподавания прочитать то          
количество лекций по годичному учебному плану, отведенное на 
уголовное право. При такой системе значительно сократились бы 
расходы  университета».407  И  уже  в  1923 г.  он  работает  на  факуль-
тете общественных наук БГУ согласно материалам личного дела 
В.Н. Ширяева. 

Родился профессор 15 апреля 1872 г. в Ярославле. В 1895 г. 
окончил Демидовский юридический лицей, в котором около 20 лет 

                                                             
405 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1197. Л.д. 113. 
406 Юхо И.А. История юридической науки Беларуси. Минск: НО ООО БИП-С, 2000. С. 56. 
407 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1145. Л.д. 54–54об. 
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продолжал работать. Был первым ректором Ярославского государ-
ственного университета. В 1917 г. защитил диссертацию «на степень 
доктора наук на тему «Взяточничество и лиходатальство в связи                  
с общим учением о должностных преступлениях: уголовно-юридиче-
ское исследование (570 с.)».408 

Многие авторы указывают, что профессор окончил Демидовский 
юридический лицей не в 1895 г., а в 1885 г.409 Нам показалось странным 
такое расхождение в датах, поскольку в 1885 г. ему исполнилось 
лишь 13 лет, и это побудило нас обратиться к другим источникам.                
В более ранних работах профессоров А.М. и М.В. Лушниковых мы 
обнаружили, что «В.Н. Ширяев окончил Ярославскую классическую 
гимназию в 1891 г. затем он поступил в Демидовский юридический 
лицей, обучение в котором окончил в 1895 г.».410 Ссылка дана на Госу-
дарственный архив Ярославской области. Следовательно, мы склонны 
полагать, что профессор В.Н. Ширяев окончил Демидовский юриди-
ческий лицей в 1895 г. 

Валериан Николаевич интересен нам как специалист, проводив-
ший исследования уголовного права в связке с отношениями, свя-
занными трудом: должностными преступлениями, дисциплинарной 
ответственностью служащих, криминальной ответственностью за ор-
ганизацию и участие в забастовках, принудительной деятельностью         
в процессе претерпения уголовных наказаний. Известны, в частности, 
такие его работы: 

Постановка вопроса о тюремном труде на Первом съезде тюрем-
ных деятелей (Право. 1902. № 16); 

Об юридической природе должностных преступлений (доктрина 
должностных преступлений (Журнал Министерства юстиции. 1914. № 3); 

Участие частных лиц в должностных преступлениях (Журнал 
Министерства юстиции. 1915. № 3); 

Дисциплинарная ответственность служащих (М.: Право и жизнь, 
1926. – 64 с.). 

Отметим также, что в том же 1926 г., но уже не в Москве, а в Мин-
ске вышла еще одна публикация В.Н. Ширяева «Участие общества           
                                                             
408 Там же. Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 9256. Л.д. 3, 9 
409 См., в частности, Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспече-
ния. С. 456; Барков А.В. Становление школы уголовного права в белорусском государственном универ-
ситете [Электронный ресурс] // Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнееўрапейскім 
цывілізацыйным кантэксце: зборнік навуковых прац, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння прафеса-
ра І.А. Юхо. Мінск, 2012. С. 75 / Эл. библиотека БГУ. Режим доступа www.elib.bsu.by. Дата доступа 
13.12.2013. 
410 Лушников А.М. Трудовое право и уголовное право: жизнь и научное наследие Н.Н. Полянского                   
и В.Н. Ширяева // Вестник трудового права и права социального обеспечения. Вып. 1. Основатели яро-
славской школы трудового права и права социального обеспечения: портреты на фоне времени / под ред. 
А.М. Лушникова, В.М. Лушниковой; Яросл. гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2006. Вып. 1. С. 84–102. 

http://www.elib.bsu.by/
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в борьбе с преступностью» объемом 39 страниц в издании Белорусского 
государственного университета,411 где также имелись взаимопроникно-
вения между правом уголовным и правом трудовым. А в 1925 г. про-
фессор В.Н. Ширяев на заседании правовой секции научного общества 
БГУ выступил с докладом на тему «Дисциплинарная ответственность 
осужденных».412 

А.М. и М.В. Лушниковы пишут: «Примечательно, что даже в от-
ношении тюремного труда он был противником ночных работ, работ 
в воскресные и праздничные дни, сверхсменных и сверхурочных         
работ. Он приветствовал отмену ссылки и возражал против того,           
чтобы труд был дополнительным наказанием для лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы…».413 

В.Н. Ширяев живо откликнулся на публикации Н.Н. Полянского, 
посвященные стачкам и забастовкам в контексте уголовного законода-
тельства. Его рецензии можно считать изложением взглядов ярослав-
ского ученого на данную проблематику. В отношении книги Н.Н. По-
лянского «Стачки рабочих и уголовный закон» (СПб., 1907) он отмечал 
довольно существенный перечень недоработок. По мнению В.Н. Ши-
ряева, автору следовало бы обосновать само право на коалицию, выяс-
нить его правовую сущность и установить границы этого права».414 

По мнению А.В. Баркова профессор В.Н. Ширяев положил начало 
белорусским исследованиям проблем дисциплинарной и уголовной 
ответственности служащих и должностных лиц. Символично, что эти 
исследования были через десятилетия продолжены учеными БГУ 
профессорами В.А. Шкурко, В.М. Хомичем и А.В. Барковым.415  

 
 

6. Начало преподавания трудового права 
 
В процессе исследования материалов Национального архива 

Республики Беларусь мы выяснили, что впервые название такой 
дисциплины, как «трудовое право» появилось только в учебных пла-
нах правового отделения факультета права и хозяйства на 1925/1927  
и 1927/1928 учебные годы, где говорилось о преподавании уже не ра-
бочего, а трудового права на 4 курсе в 7 семестре. 416 Факультет права 
                                                             
411 Интересно, что на первой странице обложки данной публикации после фамилии автора (В.Н. Ширяев) 
на интервал ниже стояла «приписка» – «Профессор Белорусского Государственного Университета». 
412 Максимова Л.П. Юридический факультет Белорусского государственного университета. С. 153. 
413 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 456–457. 
414 Там же. С. 456–457. 
415 Барков А.В. Становление школы уголовного права в белорусском государственном университете / 
Электрон. библиотека БГУ. Режим доступа www.elib.bsu.by. Дата доступа 13.12.2013. 
416 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1164. Л.д. 9–10; там же. Ед.х. 1191. Л.д. 1об, 10. 

http://www.elib.bsu.by/


 

151 

и хозяйства был открыт в БГУ постановлением Совнаркома от 26 ав-
густа 1925 г.417 

В архиве сохранилась пояснительная записка к учебным планам. 
В ней указывается: «Правовое отделение факультета права и хозяй-
ства БГУ имеет цель подготовить квалифицированных работников 
советского права в области суда, прокуратуры, юридической консуль-
тации и управления. Курс обучения студентов составляет 8 семестров 
(4 года), где последний 8 семестр полностью предназначен для вы-
полнения студентом дипломной работы. 

С целью приобретения студентом необходимых практических 
навыков в той области, где они планируют остаться после окончания 
факультета, в учебном плане предусмотрена производственная прак-
тика – 4-х недельное количество часов в 5 и 6 семестрах и 6-ти не-
дельное в 7 семестре.  

При составлении плана определена максимальная нагрузка на 
студентов – 30 недельных часов».418 

Дисциплины учебного плана можно разделить на группы: 
1) которые дают студенту общую марксистскую подготовку           

и марксистский метод исследования; 
2) которые знакомят с историей развития правовой мысли и пра-

вовых институтов (история русского и белорусского права, история 
институтов частного права, история народного хозяйства России             
и Беларуси, др.); 

3) основные правовые дисциплины (общая теория права, госу-
дарственное право СССР и БССР, гражданское, уголовное, земельное, 
административное, семейное, международное, торгово-промышлен-
ное, финансовое, трудовое право, гражданский и уголовный процесс); 

4) дисциплины вспомогательного характера, необходимые для 
практической деятельности (судебная медицина и психиатрия, бух-
галтерская экспертиза, судебное делопроизводство); 

5) белорусский и иностранные языки.  
Четвертый курс на факультете права и хозяйства приходился на 

1928/1929 учебный год, поэтому в вышеназванных учебных планах за 
1925/1927 и 1927/1928 учебные годы не обозначается лектор этой 
дисциплины. В Штатах на 1928/1929 учебный год определяются дис-
циплины по кафедрам, и указывается, что при кафедре администра-
тивного права читается курс «Трудовое право».419  

На факультете права и хозяйства преподавание трудового права 

                                                             
417 Гісторыя Беларускага Дзяржаўнага універсітэта ў біяграфіях яго рэктараў: 1921–2001 гг. С. 30. 
418 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1164. Л.д. 13–14. 
419 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1192. Л.д. 38. 
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было перенесено со 2 на 4 курс, в связи с отсутствием профессора – 
специалиста по трудовому праву. В то же время необходимо отме-
тить, что в этот период на факультете работал профессор Б.В. Чредин, 
который по утверждению профессоров Лушниковых в 20-х гг. читал 
курсы о правовом регулировании труда в Ярославском университете 
совместно с А.В. Горбуновым.420 Но в Минске он трудового права          
не читал, так как дисциплина с таким названием вообще не препода-
валась до 1928/1929 учебного года.  

Однако нами обнаружены свидетельства о том, что программа 
курса «Трудовое право» в БГУ разрабатывалась профессором 
И.И. Евтихиевым, но ее текст в архиве отсутствует. Так, на заседании 
предметной правовой комиссии от 26 октября 1928 г. программа         
вышеназванной дисциплины была принята. А на 1929/1930 учебный 
год подготовка вышеназванной программы поручалась тому же про-
фессору И.И. Евтихиеву (протокол № 5 от 5 октября 1929 г.).421   

По сохранившимся в архиве документам установить, кто конкретно 
был первым преподавателем, читал лекции по дисциплине с совре-
менным названием «трудовое право» нам пока не удалось. Сведений 
о том, что профессор И.И. Евтихиев преподавал трудовое право мы 
также не обнаружили: нет об этом данных в учебных планах, не рас-
сматривались вопросы о преподавании дисциплины на заседаниях  
деканата и предметной правовой комиссии, нет программы курса            
и данных о принятых экзаменах. 

В результате у нас возникли сомнения о том, читались ли вообще 
лекции по трудовому праву в вышеназванные учебные годы в БГУ. 
Ю.В. Шабанов, анализируя научные исследования по отраслям права 
в 20–30 гг., не упоминает ни ученых, преподававших трудовое право, 
ни их работы.422  

В Национальном архиве отсутствует личное дело профессора            
И.И. Евтихиева. Согласно энциклопедическому словарю биографий 
Иван Иванович Евтихиев, доктор юридических наук, профессор родился 
9 октября 1887 г., умер в 1962 г. В 1948 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Виды и формы административной деятельности».  

В 20-е гг. И.И. Евтихиев – профессор Харьковского университета. 
В числе других профессоров старой школы обвинен в «немарксизме», 
а его учебник административного права объявлен «буржуазным по 
духу». В 1930 г. работал профессором Московского межевого инсти-
тута, являлся действительным членом ГосНИИ землеустройства и пе-
                                                             
420 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 469, 476. 
421 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1197. Л.д. 28; там же, Ед.х. 1200. Л.д. 7. 
422 Шабанаў Ю.В. Прававая навука Савецкай Беларусі. С. 31–32. 
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реселения. С 1949 г. – профессор кафедры государственного права 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1962 г. и до 
конца своих дней заведовал кафедрой административного и финансо-
вого права. 

К наиболее значимым работам И.И. Евтихиева можно отнести:  
– «Доктрина ОГПУ об административной юстиции» (1925–1926); 
– «Основы советского административного права» (Харьков, 1925); 
– «Административное право» (М.,1946); 
– Советское административное право» (М.,1950) (в соавт.). 
И.И. Евтихиев в своих монографиях, учебниках и статьях обос-

новывал необходимость и жизненную важность органов администра-
тивной юстиции, он утверждал, что институт административной        
юстиции вполне можно приспособить к советским условиям.423 

Примечательно, что профессор И.И. Евтихиев в 1962 г. являлся 
официальным оппонентом по кандидатской диссертации на тему 
«Правовые формы государственного надзора и общественного кон-
троля за соблюдением законодательства по охране труда», подготов-
ленной доктором юридических наук В.И. Семенковым.424 

В учебном плане факультета советского строительства и права, 
существовавшего всего один год, на 1930/1931 учебный год на 3 курсе 
в 7 триместре определен курс «Трудовое право».425 

В 1931 г. факультет советского строительства и права выделен            
в самостоятельный Институт советского строительства и права.426          
По утверждению Л.П. Максимовой, эта самостоятельная структура           
с непосредственным подчинением ЦИК БССР, просуществовала не 
долго. В июле 1932 г. он был преобразован в Белорусский государ-
ственный юридический институт и передан в ведение Наркомата юс-
тиции Республики.427  

А по сведениям Г.А. Поветьева и У.А. Юхо в конце 1931 г. на 
базе Института советского строительства и права были созданы 
самостоятельные Институт советского стороительства и Институт 
советского права. Последний позднее был переименован в Минский 
юридический институт – МЮИ.428 

                                                             
423 Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века): Энциклопед. словарь биографий / под 
ред. докт. юрид. наук В.М. Сырых. М.: РАП, 2006. 548 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/2a1d8b66.shtml. Дата доступа: 17.01.2014. 
424 Семенков В.И. О жизненном пути ученого и формировании белорусской науки трудового права: ин-
тервью // Трудовое и социальное право. 2012. № 1. С. 11. 
425 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1208. Л.д. 3, 5. 
426 О реорганизации Белорусского государственного университета: постановление СНК БССР от 7 июля 
1931 г. // СЗ БССР. 1931. № 32. Ст. 215. 
427 Максимова Л.П. Alma mater ЮРИСТОВ БЕЛАРУСИ. С. 17. 
428 Павецьеў Г.А. Развіцце юрідычнай навукі ў Беларускім дзяржаўным універсітэте. С. 62. 

http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0002/2a1d8b66.shtml
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Вышеназванные авторы также утверждают, что на кафедре граж-
данского права проблемами трудового права в МЮИ в 30–40-х гг.             
занимался кандидат юридических наук Э.В. Зайчик.429 По данным 
Л.П. Максимовой он подготовил кандидатскую диссертацию по тру-
довому праву на тему «Расторжение трудового договора» и имел пуб-
ликации по данной теме.430 

Элья Вульфович Зайчик – выпускник Белгосуниверситета, еврей. 
В его личном деле студента БГУ имеется фото и выпускное свиде-
тельство, согласно которого он поступил в 1922 г. и к 11 июля 1925 г. 
выполнил все требования учебного плана правового отделения фа-
культета общественных наук БГУ и получил зачеты по дисциплинам. 
За № 21 значится рабочее право, которое преподавалось профессором 
А.В. Горбуновым.431  

В архивном деле Список студентов, получивших диплом об 
окончании  БГУ  в  1927/1929 г.  имеется  запись  о  получении  им 
диплома № 20, стоит его подпись, а дата получения отсутствует.432  

В 1928/1929 учебном году он был оставлен на кафедре граждан-
ского права сверхштатным аспирантом (протоколы № 6 заседания 
деканата факультета права и хозяйства от 16 ноября 1928 г. и № 8 за-
седания предметной правовой комиссии от 7 февраля 1929 г.).433  

Был оставлен в аспирантуре, несмотря на то, что ранее на заседа-
нии комиссии по проверке национальной политики по факультету 
права и хозяйства (секретно) принято постановление: считать жела-
тельным к концу года наметить кандидатов в аспиранты – белорусов 
(протокол № 3 от 10 марта 1928 г.). Возможно, поэтому Э.В. Зайчик 
принят сверхштатным аспирантом – поскольку заслуживал (дело: 
Протоколы заседания деканата факультета права и хозяйства).434 

В Программе занятий аспирантов по гражданскому праву, подго-
товленной профессорами М.О. Гредингером и Б.В. Чрединым,435           
последним была рекомендована в качестве источника работа Л.С. Таля 
«Очерки промышленного права» (М., 1916). 

В июле 1940 г. в Ученых записках Белорусского юридического 
института (М.: Юрид. из-во НКЮ СССР, 1940), опубликована статья 
Э.В. Зайчика «Царское законодательство по вопросам расторжения 

                                                             
429 Там же. С. 62. 
430 Максимова Л.П. Alma mater ЮРИСТОВ БЕЛАРУСИ. С. 20. 
431 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 2948. Л.д. 2. 
432 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1196. Л.д. 1. 
433 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1197. Л.д. 26, 52. 
434 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1190. Л.д. 38. 
435 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1197. Л.д. 63–63об. 
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трудового договора», которая дается в приложении к настоящей        
монографии.436 

 
Нам показалось интересным исследовать историю преподавания 

трудового права в других учебных заведениях. Удалось обнаружить 
статью В.Н. Казарина о становлении юридического образования              
в Иркутском государственном университете. Открытие университета 
состоялось 27 октября 1918 г., на юридическом факультете присту-
пили к работе 4 профессора, 2 доцента и 1 приват-доцент. Становле-
ние юридического образования проходило в период, когда Иркутск 
подчинялся Временному Сибирскому правительству в Омске и по-
литическому режиму А.В. Колчака. После восстановления Советской 
власти весной 1920 г. вместо юридического и историко-филоло-
гического факультетов был образован один гуманитарный факуль-
тет, который имел отделения: общественно-правовое, экономиче-
ское, историческое, филологическое и восточное. В учебном плане                 
в числе базовых юридических дисциплин значится право труда и со-
циального обеспечения. Гуманитарный факультет просуществовал 
до июня 1921 г. И только в 1927/1928 учебном году, как и в Бел-
госуниверситете, на втором курсе студенты правового отделения 
изучали административное и трудовое право. В учебных документах 
не обозначены профессора, преподававшие трудоправовые дисци-
плины.437 

Императорский Николаевский университет в Саратове образо-
ван в 1909 г. Первоначально в его состав входил лишь один меди-
цинский факультет, а юридический факультет был открыт лишь                   
1 июля 1917 г. по решению Временного правительства. Со дня осно-
вания юридического факультета там преподавал профессор А.В. Гор-
бунов. В 1925 г. правовое отделение факультета права и хозяйства 
включало среди прочих кафедру исторического материализма                 
в составе профессора С.З. Каценбогена, бывшего Народного комис-
сара социального обеспечения (см. о нем подробнее в Очерке 3),                 

                                                             
436 Данное издание имеется в Национальной библиотеке Беларуси. Учитывая раритетный характер изда-
ния даем цитирование исторически интересных (для размышлений) выходных сведений о книге на по-
следней ее странице: «Редактор М.С. Розофаров. 
Технический редактор Л.Т. Васильев. Корректоры А.Д. Низова, Н.О. Рогобина. II квартал 1940 г. Изд.           
№ 65 Индекс № Ю-4. Сдано в набор 4/III 1940 г. Подписано к матрицированию 14.VI. 1940 г. … Упол-
номоченный Главлита РСФСР № А- 25522. … Тираж 1200 экз. 
Отпечатано с матриц 17-й типографии треста «Полиграфкнига» ОГИЗа, Москва, в школе ФЗУ печатни-
ков, Минск, ул. Пушкина, Дом Печати». 
437 Казарин В.Н. Становление юридического образования и формирование традиций правовой школы              
в Иркутском университете, 1918–1931 гг. / Электрон. каталог библиотеки юрид. ф-та СПбГУ. 
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и кафедру международного права и трудового права, которую воз-
главил профессор Н.Н. Кравченко. В разные годы юридические дис-
циплины преподавали также профессора И.И. Евтихиев, Н.Н. Кра-
вченко, В.Н. Ширяев.438 Причем в исследованной нами статье не 
упоминается, что профессор Н.Н. Кравченко преподавал трудовое 
право, он только заведовал кафедрой с названием «международное             
и трудовое право». 

 
7. Профессора А.В. Горбунов, Н.Н. Кравченко,                   

В.Н. Ширяев, Б.В. Чредин – основатели преподавания 
трудового права в Советской Белоруссии 

 
Л.П. Максимова свидетельствует, что в 1925/1926 учебном году 

на факультете права и хозяйства работали 12 профессоров.439 Назван-
ные четверо из 12 профессоров БГУ – А.В. Горбунов, Н.Н. Кравченко, 
Б.В. Чредин, В.Н. Ширяев – стояли у истоков преподавания юриди-
ческих дисциплин и науки в целом, работали совместно в других 
университетах, имели опыт преподавания и научных исследований, 
прямо или косвенно связаны с трудовым правом. 

Так, совместная работа профессоров протекала в университетах: 
А.В. Горбунов с 1913 г. по 1917 г. и Н.Н. Кравченко с 1912 г.              

по 1917 г. – в Томском; 
А.В. Горбунов с 1917 г. по 1920 г. и Н.Н. Кравченко с 1923 г. –           

в Саратовском; 
А.В. Горбунов с 1920 г., Б.В. Чредин с 1918 г., В.Н. Ширяев              

с 1904 г. – в Ярославском вплоть до его закрытия в 1924 г.; 
А.В. Горбунов с 1896 г. по 1905 г. и Б.В. Чредин с 1913 г.                         

по 1915 г. – в Варшавском. 
С нашей точки зрения, эти достойные люди, явившиеся основа-

телями юридической науки в Беларуси по направлениям трудового, 
административного, международного и уголовного права, авторитет-
ные ученые за рубежом почти забыты. Они, в частности, не представ-
лены в книге о профессорах и докторах наук БГУ за период с 1921 г. 
по 2001 г.440  

В результате исследования архивных данных и других источни-
ков мы пришли к следующим основным выводам: 
                                                             
438 Сметанин В.Н. Зарождение юридического образования в Саратове / В.Н. Сметанин, В.С. Теслин, 
Д.А. Сдобнов // Вестник Саратовской государственной академии права. 2011. № 1 (77). С. 202–203. 
439 Максимова Л.П. Alma mater ЮРИСТОВ БЕЛАРУСИ. С. 11. 
440 Прафесары і дактары навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта: 1921–2001 / [склад. А.А. Яноўскі; 
рэд. савет: А.У. Казулін (старш.) і інш.]. Мінск: БДУ, 2001. 338 с. 

http://juridical-saratov.narod2.ru/stati/zrozhdenie_yuridicheskogo_obrazovaniya_v_gorode_saratove/
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1) в Беларуси прообразом трудового права являлось рабочее 
право, включавшее основные институты: рабочий (трудовой) договор, 
рабочее время, заработная плата, страхование, безработица, коллек-
тивное трудовое право, разрешение споров и инспекция труда; 

2) первым ученым, который начал преподавание рабочего права 
в 1922/1923 учебном году на факультете общественных наук Белорус-
ского государственного университета, является профессор Александр 
Владимирович Горбунов (его фото имеется в галерее профессоров 
БГУ). Ученым рабочее право рассматривалось как особая отрасль 
управления, имеющая свою специфику; 

3) преподавание дисциплины с названием «трудовое право» 
началось на факультете права и хозяйства в 1928/1929 учебном году, 
было перенесено со 2 на 4 курс в связи с отсутствием лектора – спе-
циалиста по трудовому праву. Кто конкретно читал этот курс, нам 
обнаружить не удалось; 

4) программа курса «Трудовое право» на 1928/1929 учебный год 
разрабатывалась профессором И.И. Евтихиевым; 

5) профессор Н.Н. Кравченко руководил дипломными работами 
по трудовому праву в 1927/1928 учебном году, но самого курса он не 
читал, не проводил практических занятий по дисциплине;  

6) профессора А.В. Горбунов, Н.Н. Кравченко, Б.В. Чредин, 
В.Н. Ширяев стояли у истоков преподавания юридических дисциплин 
и науки в Беларуси, имели опыт преподавания и научных исследова-
ний, прямо или косвенно связаны с трудовым правом. 
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Очерк 5 
Юрист, международник, трудовик  

Н.Н. Кравченко: 
о спорных и новых биографических данных 

 
 

Зарождение любой науки неразрывно связано с учеными, открыв-
шими ее миру. Особое место в истории науки трудового права занимает 
Николай Николаевич Кравченко. Прежде всего, отметим особую заслу-
гу А.М. и М.В. Лушниковых в поднятии из полузабытья обозначенного 
в названии настоящего очерка ученого – одного из авторитетнейших 
трудовиков в сферах национального и международного права. Доста-
точно подробное жизнеописание Николая Николаевича Кравченко 
отражено в известной монографии глубокоуважаемых авторов.441 

Поэтому здесь мы повторяться не будем, а остановимся только на 
спорных, противоречивых и новых фактах его биографии преимуще-
ственно из жизни на территории современной Республики Беларусь           
и работы в Белорусском государственном университете. 

Названные авторы выделяют Н.Н. Кравченко в числе первых рос-
сийских ученых-трудовиков, автора первого в России монографиче-
ского исследования по международно-правовому регулированию тру-
довых отношений, который занимает уникальное место в истории 
науки трудового права.442 В 1923 г. известный ученый-юрист профес-
сор В.Э. Грабарь указывал, что Кравченко является единственным в 
России специалистом по международному регулированию труда фаб-
ричных рабочих.443  

Авторитетный трудовик-международник послевоенных лет 
С.А. Иванов в 1964 г. отмечал, что именно этот дореволюционный уче-
ный первым заявил о появлении новой области приложения извест-
ных международных норм и о зарождении совершенного неизвест-
ного недавнему прошлому отдела права народов – отдела, получив-
шего уже прочно установившееся в науке название международного 
рабочего права.444 Ссылки на труды Кравченко имеются и современных 
                                                             
441 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. 563 с. 
442 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С 269–270; 
Лушников А.М. У истоков российской науки международного и зарубежного трудового права: жизнь            
и научное наследие Н.Н. Кравченко и Г.Г. Швиттау / под ред. Е.Б. Хохлова. Российский ежегодник тру-
дового права. 2005. № 1. СПб.: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. С. 569. 
443 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 267. 
444 Иванов С.А. Проблемы международного регулирования труда. М., 1964. С. 18, 102. (Цит. по Лушни-
ков А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 269). 
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исследованиях, например, в докторской диссертации И.В. Шестеря-
ковой (2011) он фигурирует среди ученых, внесших существенный 
вклад в разработку проблем международно-правового регулирования 
труда.445 

А.М. и М.В. Лушниковы особо подчеркивали, что этнические 
корни Кравченко в полной мере выражают восточнославянское един-
ство, хотя в анкетах он и указывал русскую национальность.446 Мы 
согласны с таким подходом, что выразилось, в частности, во включе-
нии в название настоящего очерка слова «славянский». 

 
 

1. О дате и месте рождения 
 
В научных исследованиях об этом содержатся противоречивые 

данные. Так, В.Э. Грабарь указывает годы жизни Кравченко 1881–
1955, а место рождения – г. Могилев.447 А.М. и М.В. Лушниковы отме-
чают, что Николай Николаевич родился 30.10.1881 в г. Гомеле, и ссы-
лаются на Государственный архив Ярославской области (Ф. Р-2257. 
Оп. 10. Д. 27).448 К.Л. Томашевский пишет о рождении профессора              
в 1880 в г. Могилеве с отсылкой к Национальному архиву Республики 
Беларусь: Фонд 205. Опись. 3. Ед. хр. 4115 (личное дело Н.Н. Крав-
ченко).449 

Как видим, противоречия заключаются в конкретном годе (1880 
или 1881) и городе (Могилев или Гомель). Истину мы попытались 
установить в ходе специально-дополнительного (углубленного) «рас-
следования». 

Дата рождения. В вышеназванном личном деле о работе в БГУ 
содержатся копии трех разных биографий ученого, составленных        
соответственно в декабре 1923 г., феврале 1926 г. и 23 августа 1927 г.           
и служебный список сотрудника о персональных данных без указа-
ния даты написания. Первая биография (л.д. 1) подписана Н.Н. Крав-
ченко, и там значится дата рождения – 30 октября 1880 г. Во второй 

                                                             
445 Международные трудовые нормы и трудовое право России: их соотношение и коллизии: автореф. дис… 
доктора юрид. наук. 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. М.: МГЮА, 2011. С. 7. 
446 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 262. 
447 Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647–1917) / отв. 
ред. В.Н. Дурденевский, С.Б.Крылов; Академия наук СССР. Институт права им. А.Я.Вышинского. М.: 
Изд-во АН СССР, 1958. С. 273. 
448 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 268. 
449 Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и 
развитие). Учеб.-метод. пособие / под общ. ред. А.М. Куренного, К.Л. Томашевского, О.Н. Ярошенко. 
Минск: Дикта, 2011. С. 76.  
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биографии, датированной февралем 1926 г. (л.д. 22), уже указывается            
о рождении 30 октября 1881 г. Этот документ написан собственно-
ручно ученым, но изложение осуществляется от 3-го лица. В третьей 
биографии, датированной 23 августа 1927 г., указана дата 30 октября 
1880 г. (л.д. 24). В служебном списке (л.д. 9) указывается дата рожде-
ния 30 октября 1880 г. Таким образом, из четырех документов в трех 
фиксировался 1880 г., а в одном – 1881 г. 

Место рождения во всех документах личного дела Н.Н. Крав-
ченко указано однозначно – г. Могилев, а в служебном списке с уточ-
нением – Могилев / на Днестре. Другие исследователи (кроме Андрея 
Михайловича Лушникова) также указывают на г. Могилев. 

С помощью депутата Палаты представителей Национального          
собрания Республики Беларусь О.Ф. Левшунова,450 который от своего 
имени сделал запросы в разные учреждения, в том числе в Нацио-
нальный исторический архив Беларуси, в архивном фонде «Моги-
левская православная духовная консистория» обнаружен важный 
правоустанавливающий документ – метрическая книга о родившихся 
по Могилевской Успенской православной церкви за 1880 г. В ней 
имеется запись № 31: «30 октября 1880 г. родился и 23 ноября окре-
щен ребенок Николай. Родители: коллежский асессор Николай           
Николаевич Кравченко и законная жена его Александра Алексан-
дровна урожденная Держинская Дектерова, оба православного веро-
исповедания. 

Восприемники: статский советник Николай Григорьевич Гортын-
ский и вдова действительного статского советника Софья Николаевна 
Дектерова, действительный статский советник Константин Николае-
вич Гортынский и вдова полковника Дарья Прохоровна Паненберг. 

Таинство крещения совершал протоиерей Иоанн Лиоренцевич           
с диаконом Иосифом Храмцовым».451 

Воспроизведенный метрический документ из числа первичных,           
с нашей точки зрения, является основанием для окончательного вывода 
о том, что датой рождения Н.Н. Кравченко является именно 30 ок-
тября 1880 г., а не 1881 г., а местом рождения – г. Могилев, а не             
г. Гомель. Наш вывод подтверждается также сведениями из справоч-
ника о научных работниках за 1928 г., куда информация подавалась 
самостоятельно ученым. 452  
                                                             
450 Выражаем искреннюю признательность глубокоуважаемому Олегу Федоровичу Левшунову за ока-
занное содействие в поиске документов, уточнивших спорные факты и раскрывших новые обстоятель-
ства в биографии Н.Н. Кравченко. 
451 Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 2301. Оп. 2. Ед. х. 79. Л. д. 56об–57. 
452 Наука и научные работники СССР: справочник. С. 192. 
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2. Преподавательская и научная деятельность  
Н.Н. Кравченко до Минска 

 
Высшее  образование  Николай  Николаевич  получил  на  юри-

дическом факультете Новороссийского университета (г. Одесса),       
одновременно проходя и курс исторического отделения историко-
филологического факультета, который окончил в 1903 г. с дипломом 
1 степени и с золотой медалью за сочинение «Иностранцы в России. 
Историко-догматическое исследование». В результате был оставлен 
на кафедре «для приготовления к профессорскому званию».453 Среди 
его учителей был А.Ф. Федоров, автор одной из первых магистерских 
диссертаций по охране труда.454 

До начала преподавания в Белгосуниверситете в «анкетных» дан-
ных Н.Н. Кравченко значатся периоды его работы: 

–  в 1907–1912 гг. – приват-доцент кафедры энциклопедии и фи-
лософии права Новороссийского университета; 

–  осень 1908 г. – начало 1912 г. – заграничная научная команди-
ровка, где работал в библиотеках и архивах Берлина, Базеля, Берна, 
Рима и Парижа;  

–  октябрь 1912 г. – приват-доцент, с 20 августа 1913 г. – орди-
нарный профессор кафедры международного права юридического фа-
культета Томского университета. В период работы в Томском универ-
ситете читал лекции по курсу международного права, с 1916 г. – курс 
лекций по государственному праву; 

–  с 17 апреля 1917 г. по 1922 г. – ординарный профессор кафед-
ры международного права, декан факультета общественных наук         
Казанского университета. Находясь в Казани, он неоднократно вы-
ступал перед рабочими, разъясняя им их права и призывая к легаль-
ным формам борьбы за их реализацию. После Октябрьской револю-
ции выступал в поддержку большевиков.455 

О месте защиты магистерской диссертации. По этому вопросу 
в литературе имеются расхождения. В.Э. Грабарь пишет, что защита 
состоялась в 1913 г. в Одессе456 на тему: «Идея международно-пра-
вовой регламентации фабричного труда в ее историческом развитии 
                                                             
453 Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России. С. 273. 
454 Кравченко Николай Николаевич: Электрон. энциклоп. Томского гос. ун-та [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5% 
D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%
9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87. Дата доступа 
21.02.2015. 
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456 Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России. С. 273. 
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до Берлинской конференции 1890 г.». А.М. Лушников утверждает, 
что защита прошла в Томском университете 28 апреля 1913 г., оппо-
ненты на защите дали высокую оценку работе и Совет единодушно 
(под аплодисменты) присвоил ученому степень магистра междуна-
родного права.457 При этом Андрей Михайлович дает ссылку на изда-
ние «Право. 1913». 

Нами найдено оглавление еженедельной юридической газеты 
«Право», выходившей в Санкт-Петербурге, за 1913 г. Там, в 21-м из 
52 номеров на стр. 1359–1363 значится: «Диспут Н.Н. Кравченко               
в Томском университете».458  

В «белорусском» личном деле Н.Н. Кравченко отсутствуют кон-
кретные сведения о месте защиты диссертации, а упоминается:                  
«К началу 1912/1913 учебного года занял, согласно избранию, кафед-
ру международного права в Томском университете – первоначально            
в качестве приват-доцента (фактически являлся единственным пред-
ставителем данной кафедры), а после успешной защиты диссертации 
– профессора (с 20 августа 1913 г.)» (л.д. 22).  

В общем итоге мы склонны поддержать позицию А.М. Лушни-
кова и считать, что магистерская диссертация была защищена ученым 
в Томском, а не в Новороссийском университете. 

Магистерская диссертация. Официальными оппонентами на 
защите выступили профессора Н.Я. Новомбергский и И.В. Михай-
ловский. В своей работе Н.Н. Кравченко, дав общую характеристику 
тогдашнего рабочего законодательства, утверждал, что основной тен-
денцией, присущей цивилизованным государствам, является стремле-
ние расширить область государственного вмешательства в условия 
положения рабочих. Констатируя тесную экономическую зависи-
мость между отдельными государствами, порождающими между        
ними экономическую конкуренцию, Н.Н. Кравченко установил недо-
статочность одних только национальных норм защиты рабочих и ука-
зал на необходимость международно-правовых норм. В диссертации 
была прослежена история международного рабочего законодательства, 
начиная с провозглашения идеи международной защиты рабочих             
и вплоть до Берлинской конференции 1890 г. по рабочему вопросу.459  

Анализируя содержание вышеназванной диссертации, профес-
сора Лушниковы пишут: Н.Н. Кравченко обоснованно утверждал, 
что проблема международного трудового законодательства была           
                                                             
457 Лушников А.М. У истоков российской науки международного и зарубежного трудового права. С. 570. 
458 Право. Еженедельная юридическая газета. №№ 1–52. С.-Пб., 1913 [Электронный ресурс] // Режим до-
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459 Кравченко Николай Николаевич: Электрон. энциклоп. Томского гос. ун-та [Электронный ресурс]. 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.lawlibrary.ru/izdanie38112.html


 

163 

поставлена уже в 19 веке. Великому английскому социалисту-уто-
писту Р. Оуэну принадлежит честь первопроходца в защите трудовых 
прав людей путем международных усилий. В 1918 г. он обратился              
к Конгрессу держав Священного Союза с петицией, что «долг про-
свещенных монархов объединить свои усилия в облегчении участи 
бедняков», и предложил использовать его опыт создания коммун 
промышленных рабочих, построенных на принципах всеобщего ра-
венства и справедливости. Российский ученый обоснованно предпо-
ложил, что Р. Оуэн хотел только ознакомить монархов с плачевным 
положением рабочих и порекомендовать им путь реформ. Вместе           
с тем косвенное влияние известного британского социалиста на воз-
никновение международного рабочего законодательства несомненно. 
По мнению Н.Н. Кравченко, пальма первенства в обосновании идеи 
международного регулирования труда принадлежит французу                       
Ж.А. Бланки и датируется концом 30-х гг. XIX в.460 

В 1841 г. эльзасский фабрикант Д. Легран при обсуждении во 
Франции законодательства о регулировании работы детей предложил 
правительству выступить с проектом международного фабричного 
закона, который позволил бы предотвратить возможный социальный 
взрыв. Первая попытка обсуждения проблем правового регулирова-
ния труда на международном уровне была предпринята Германией             
и Австрией. Речь идет о встрече летом 1871 г. канцлера О. Бисмарка   
с министром-президентом Ф.Ф. Бейстом на межгосударственной 
конференции по рабочему вопросу в ноябре 1872 г. Впрочем, все эти 
попытки оказались безрезультатными. Эйзенахский съезд обществен-
ных и научных деятелей Германии (1872 г.), на котором определилось 
направление катедер-социализма, уделил особое внимание междуна-
родно-правовому регулированию труда. Его горячими сторонниками 
выступили большинство участников съезда, в том числе Г. Шенберг   
и А. Вагнер, против – меньшинство, среди которого был Л. Брентано, 
настаивающий на создании эффективного внутреннего национального 
рабочего законодательства. 

В 1876 г. в защиту международно-правового регулирования труда 
выступил президент Швейцарского национального совета полковник 
Э. Фрей. Группа депутатов германского рейхстага в 1885 г. также 
поднимала вопрос о международной охране труда, и одновременно 
подобная тема обсуждалась французским парламентом. Наконец, на 
международном социалистическом конгрессе, который состоялся в 
июне 1889 г. в Париже, уже прямо обсуждался вопрос о международной 
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законодательной охране труда. Этому было вполне логичное обосно-
вание, так как международная конкуренция требовала и международ-
ного регулирования трудовых отношений, международной защиты 
труда.461 

В 1881 г. правительство Швейцарии обратилось к правительству 
европейских государств с предложением заключить международный 
договор о регламентации фабричного труда. Но из всех государств 
заинтересованность проявила только Бельгия. В 1889 г. Швейцария 
повторно с этой инициативой обратилась к 14 государствам, и 9 отве-
тили согласием принять участие в международной конференции. Еще 
4 государства не дали ответа, и только Россия высказалась против. 
В качестве первоочередных задач конференции была определена 
международно-правовая регламентация работы в рудниках, воскрес-
ного отдыха, детского труда, работы женщин и несовершеннолетних. 
В мае 1890 г. в Берлине прошла первая конференция по международ-
ной охране труда. Ее решения носили рекомендательный характер. 

Н.Н. Кравченко констатировал, что нарождается совершенно            
неизвестное ранее право народов – международное рабочее право,              
а первым шагом в этом направлении он считал франко-итальянскую 
Конвенцию от 15 апреля 1904 г. Даже сейчас впечатляет массив ис-
пользованной им научной литературы и нормативного материала на 
многих иностранных языках». 462 

 
 

3. Работа в университете  
«родного Белорусского края» 

 
А.М. и М.В. Лушниковы пишут, что в июне 1923 г. Кравченко 

был переведен на кафедру международного права Саратовского уни-
верситета и одновременно с того же года занял такую же кафедру по 
совместительству в Белорусском государственном университете.463  

Однако в личном деле Кравченко из Национального архива Рес-
публики Беларусь целый ряд документов указывает на то, что Белго-
суниверситет являлся местом работы профессора в период с 1923 по 
1925 гг. без указания на совместительство. Во-первых, выписка из 
протокола заседания Правления БГУ, датированная 22 мая 1923 г., где 
сказано без ссылок на совместительство: «Одобрить избрание Н.Н. 
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Кравченко профессором ФОНа по кафедре международного права. 
Обратиться в Главпрофобр РСФСР с просьбой о переводе в БГУ              
Н.Н. Кравченко на вышеуказанную должность» (л.д. 10).  

Во-вторых, письмо ректора БГУ от 26 июля 1923 г. № 1725                     
в Главпрофобр с просьбой о его переводе в Минск, где содержится 
обоснование: «1. Н.Н. Кравченко, утвержденный профессором меж-
дународного права в Саратовском университете, живет в настоящее 
время в Москве, переезжать в Саратов не предполагает, будет в Сара-
тов приезжать на определенное время и согласен всю остальную часть 
академического года жить в Минске. Профессор Н.Н. Кравченко яв-
ляется уроженцем Белоруссии и, когда освободится от научной рабо-
ты в Москве…, хочет вернуться к себе на родину, в Белоруссию. 
2. Правление университета должно указать также на то, что кафедру 
международного права в этом году необходимо во чтобы то ни стало 
заместить, а все попытки найти другого кандидата на эту кафедру, ко-
торый согласился бы немедленно переехать, остались тщетными 
вследствие очень ограниченного количества специалистов по между-
народному праву» (л.д.7). 

В-третьих, на л.д. 16 личного дела имеется запрос от 10 февраля 
1925 г. № 92/4866/1 из Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского о том, состоит ли Н.Н. Кравченко в Белго-
суниверситете, по какой кафедре и является ли штатным. В ответе от 
20 февраля 1925 г. № 598 сообщается, что Н.Н. Кравченко состоит 
штатным профессором по кафедре международного права факультета 
общественных наук Белорусского государственного университета 
(л.д. 17).464 

Кроме того, в Национальном архиве Республики Беларусь сохра-
нилась переписка Кравченко о приеме на работу с руководством Бел-
госуниверситета, в частности, заявления, датированные 15 мая, 2 июня 
и 5 августа 1923 г. В первом заявлении он дает согласие на переезд              
в Минск и просит оказать помощь в «предоставлении удобной квар-
тиры для жилья из 3 светлых и не сырых комнат и выдаче матери-
альных средств для переезда (как лично моего, так и семьи), а равно    
и перевоза туда своего имущества, в частности, моей научной биб-
лиотеки (всего до 130 изданий книг). Выражаю согласие на занятие        
в БГУ кафедры международного права и охотно готов взять на себя 
кроме того преподавание общего государственного права».465 

Во втором заявлении от 2 июня 1923 г. говорится об отказе от  
переезда по причине, главным образом, неудовлетворенности жи-
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лищными условиями.  
На листе дела 66 содержится третье заявление Н.Н. Кравченко         

от 5 августа 1923 г. Он пишет: «Вчера узнал о вторичном ходатайстве 
университета об утверждении меня, согласно избранию, профессором 
этого университета по кафедре международного права. Выражаю ис-
креннюю благодарность за столь настойчивое выражаемое желание 
иметь меня профессором по означенной кафедре. Я, со своей сторо-
ны, считаю необходимым снова подтвердить горячее стремление свя-
зать себя с университетом родного мне Белорусского края... 

Если бы меня не утвердили штатным профессором БГУ, я не от-
казываюсь приезжать к Вам в качестве нештатного для чтения лекций 
по международному праву, общему учению о государстве, конститу-
ционному праву иностранных держав».466 

Н.Н. Кравченко стал одним из первых профессоров созданного            
в Минске в 1919–1921 гг. Белорусского государственного универси-
тета. Об этом свидетельствует Л.П. Максимова, упоминая ученого           
в числе 12 профессоров, которые работали на факультете права и хо-
зяйства в 1925/1926 учебном году.467 Данный факт отражен позднее  
и в книге, изданной под редакцией нынешнего декана юридического 
факультета БГУ С.А. Балашенко.468 

В то же время укажем, что в изданной в том же БГУ в 2001 г. 
книге о профессорах и докторах наук за период с 1921 по 2001 гг., 
Н.Н. Кравченко не упоминается.469 Для сравнения отметим, что в лето-
писи Московского университета он занял достойное место, хотя тру-
дился там менее двух лет в 1924/1925 учебном году профессором        
факультета советского права и читал лекции по консульскому праву.470  

О начале работы профессора Кравченко в БГУ в научной литера-
туре высказываются противоречивые суждения. В анализируемом  
деле имеются неоднократные подтверждения о том, что Николай         
Николаевич начал преподавательскую деятельность в БГУ именно             
с 1923 г. (л.д. 1, 3, 9, 10, 22, 25), но не позднее.  

О работе Кравченко именно с 1923 г. свидетельствуют и другие 
материалы Национального архива Республики Беларусь, в частности: 

1) Учебный план факультета общественных наук на 1923/1924 

                                                             
466 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1145. Л.д. 49, 66. 
467 Максимова Л.П. Alma mater ЮРИСТОВ БЕЛАРУСИ. С. 11. 
468 Юрыдычны факультэт: Гiсторыя. Сучаснасць. Iмены / адк. рэд. С.А. Балашенка. Мiнск: БДУ, 2004. 
С. 13.  
469 Прафесары і дактары навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта: 1921–2001 / [склад. А.А. Яноўскі; 
рэд. Савет: А.У. Казулін (старш.) і інш.]. Минск: БДУ, 2001. 338 с. 
470 Летопись Московского университета [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://letopis.msu.ru/ 
peoples/1411. Дата доступа 19.02.2013. 

http://letopis.msu.ru/%20peoples/1411
http://letopis.msu.ru/%20peoples/1411
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академический год,471 где определено, что на 3 курсе международное 
право читает профессор Н.Н. Кравченко. Именно с этого года нача-
лось преподавание международного права в университете;  

2) Программа по международному праву и отчет профессора 
Н.Н. Кравченко за 1923/1924 учебный год. 472 В отчете за указанный 
период отмечается, что научная работа ученого за указанный год, 
начиная с 1923, нашла свое выражение: во-первых, в подготовке к пе-
чати 3 монографий «О Версальском мирном договоре 1919», «О Лиге 
наций» и «Из прошлого европейской дипломатии» (планируются 
к выходу осенью 1924).473 

О периоде с 1925 г. по 22 февраля 1928 г. (дата окончания лич-
ного дела) в указанном деле Кравченко имеется несколько докумен-
тов. В биографии, датированной февралем 1926 г., сказано: «С ликви-
дацией осенью 1925 г. факультета общественных наук в Минске и от-
крытия взамен факультета хозяйства и права, но на текущий учебный 
год в составе одного только первого курса, кафедра международного 
права является естественно еще отсутствующей (как приуроченная            
к третьему курсу), а, следовательно, и непосредственная связь 
Н.Н. Крав-ченко с Белгосуниверситетом сама собою прерывается…» 
(л.д. 22 об). 

Согласно копии удостоверения № 1764 от 13 июня 1925 г. 
Н.Н. Кравченко был командирован в Москву для научных занятий 
(л.д. 18). 

21 ноября 1927 г. в Народный комиссариат образования направ-
лялось письмо № 124 (л.д. 19) с просьбой утвердить Н.Н. Кравченко 
профессором кафедры международного права на основании прото-
кола избрания на эту должность от 26 октября 1926 г. (л.д. 21). По-
становлением НКО № 31 от 15 декабря 1927 г. Н.Н. Кравченко 
утвержден на должности профессора кафедры международного пра-
ва БГУ с 1 ноября 1927 г. сроком на 7 лет (л.д. 30).474 

По свидетельствам В.Н. Сметанина, В.С. Теслина, Д.А. Сдобнова 
в 1925 г. в структуре правового отделения факультета права и хозяй-
ства Саратовского государственного университета имелась кафедра 
международного права и трудового права в составе профессора 
Н.Н.Кравченко.475 
                                                             
471 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1116. Л.д. 8об; тамже. Ед.х.1135. Л.д. 2. 
472 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 83. 
473 В биографии Кравченко, датированной 23 августа 1927 г. (Национальный архив Респ. Беларусь.             
Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 4115. Л.д. 24–27), такие труды не упоминаются. Полагаем, что по каким-то причинам 
они изданы не были. 
474 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 4115. 
475 Сметанин В.Н. Зарождение юридического образования в Саратове. С. 203. 

http://juridical-saratov.narod2.ru/stati/zrozhdenie_yuridicheskogo_obrazovaniya_v_gorode_saratove/
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О периоде с 1928 г. по конец 1929 г. Подчеркнем, что после даты 
окончания личного дела деятельность профессора в БГУ подтверждается 
только другими архивными свидетельствами, например, в Списках 
профессорско-преподавательского состава и переписке факультета 
права и хозяйства,476 где содержатся, в частности:  

1)   сведения о нагрузке педагогического персонала за 1927/1928 
учебный год: Н.Н. Кравченко – международное право (л.д. 103); 

2)   его заявление от 2 января 1928 г. о проведении факультативного 
курса во 2 семестре по международному положению и внешней поли-
тике Союза ССР (л.д. 53); 

3)   оповещение от 20 марта 1928 г. не принимать зачеты у сту-
дентов, которые не имеют отметки деканата об оплате – стоит под-
пись Н.Н. Кравченко об ознакомлении (л.д. 74); 

4)   письмо от 7 мая 1928 г. об определении времени и места при-
ема зачетов и экзаменов с 15 мая до 15 июня 1928 г. – вписаны даты 
рукой ученого: 22, 25, 28, 31 мая и 4, 6, 9 июня 1928 г. (л.д. 96).  

Подтверждением трудовой деятельности Николая Николаевича                 
в 1928 г. является также и его публикация «Пути решения рабочего 
вопроса и проблемы охраны труда в капиталистической Европе», ко-
торая была опубликована в Трудах БГУ.477 Сам автор работы указы-
вает, что «основу настоящей статьи составила часть моего доклада        
2-го марта 1928 г. в Институте Белорусской Культуры».478 

По  материалам  вышеобозначенного  архивного  дела  о  перепис-
ке факультета права и хозяйства удалось установить, что ученый          
по каким-то причинам своевременно не приступил к работе 
в 1928/1929 учебном году после отпуска, точнее – в первой его поло-
вине. Об этом свидетельствуют документы: 

1) список научных работников факультета, которые приступили 
к работе и не вернулись из отпуска, датирован 27 августа 1928 г., где 
Н.Н. Кравченко значится не вернувшимся из отпуска (л.д. 121); 

2) письмо деканата о назначении дней для приема зачетов и эк-
заменов с 15 по 25 сентября 1928 г. – напротив фамилии ученого стоит 
прочерк (л.д. 137 и 138); 

3) оповещение от 26 сентября 1928 г. о запрете приема зачетов         
и представлении отчета о педагогической деятельности  – его фами-
                                                             
476 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1193. 
477 Труды Белорусского государственного университета выходили в Минске на русском и белорусском 
языках в 1922–1930 гг., помещали результаты исследований профессорско-преподавательского состава 
университета (Бусько В.Н. Экономические исследования в БГУ в годы НЭПа // Т.И. Адамович и др. 
Вклад ученых БГУ в развитие экономического образования и экономической мысли Беларуси. Минск: 
БГУ, 2002. С. 48–109). 
478 Кравченко Н.Н. Пути решения рабочего вопроса и проблемы охраны труда в капиталистической         
Европе / Труды БГУ. 1928. № 21. С. 97–121. 
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лии в списке уже нет (л.д. 141 и 142).479 
4) в протоколе заседания деканата факультета права и хозяйства 

от 10 и 13 сентября 1928 г. слушалось о приеме зачетов на факультете. 
Постановили: зачеты по международному праву вместо профессора 
Кравченко передать профессорам Крыльцову или Евтихиеву.480 

Во второй же половине 1928/1929 учебного года факт работы 
Н.Н. Кравченко в БГУ подтверждают протоколы заседаний: 

1) деканата и предметной правовой комиссии факультета права и 
хозяйства за 1928/1929 учебный год,481 где профессор Кравченко фикси-
руется в качестве присутствующего и активно участвует в обсуждении 
учебных вопросов (протокол № 8 от 7 февраля 1929 г., л.д. 52–53); 

2) деканата, № 13 от 4 апреля 1929 г., при обсуждении заявления 
ученого, в котором он просит разрешения закончить курс лекций 
по международному праву до 20 апреля 1929 г. и уехать (постанов-
лено: «разрешить Н.Н. Кравченко закончить чтение курса до 20 апре-
ля и с 20 по 30 апреля принять зачеты, а в экзаменационную сессию 
принять зачеты с 20 мая по 15 июня 1929 г.») (л.д. 64 об). 

Выполнение трудовых обязанностей ученым в БГУ в первой по-
ловине 1929/1930 учебного года подтверждается заявлением ученого 
от 20 декабря 1929 г., где он просит выслать деньги в Москву за вто-
рую половину ноября и декабрь 1929 г.482 

Преподавание же в БГУ во второй половине названного учебного 
года, начиная с января 1930 г., в Национальном архиве Республики 
Беларусь не прослеживается, хотя мы тщательно просмотрели абсо-
лютно все материалы. Например, в приказах и протоколах заседаний 
деканата и предметной правовой комиссии факультета права и хозяй-
ства с 18 сентября 1929 г. по 11 декабря 1930 г.483 фамилия Кравченко 
в 1930 г. уже не упоминается.  

Более того, в протоколе заседания деканата № 6 от 13 ноября 
1929 г., на котором слушался вопрос о преподавании международного 
права, отражено постановление: «уведомить профессора Кравченко             
о том, что в этом учебном году (то есть, на его остаток до середины 
1930 – Е.К.) запланировано только проведение лекций и его приезд не 
целесообразен. Поручить чтение лекций по международному праву 
профессору Галанзе».484 

В общем итоге исследования материалов Национального архива 
                                                             
479 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1193. 
480 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1190. Л.д. 83. 
481 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1197. 
482 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 410. Л.д. 65. 
483 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1200. 
484 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1200. Л.д. 38. 
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Республики Беларусь применительно к трудовой деятельности 
Н.Н. Кравченко в БГУ мы делаем три основных вывода.  

Первый – его работа с разной степенью интенсивности однозначно 
подтверждена в течение семи лет – с 1923 по 1929 гг., включая де-
кабрь месяц последнего.  

Второй вывод: документов о работе Кравченко в БГУ, начиная         
с января 1930 г. и позднее, мы не увидели. А в учебном плане факуль-
тета советского строительства и права на 1930/1931 учебный год485 
фамилии преподавателей не указаны. 

Третий вывод: в том же Национальном архиве Республики Бела-
русь документы об увольнении Н.Н. Кравченко из БГУ в 1928–
1930 гг. нами не обнаружены. Их, в частности, не содержится в делах: 

–  Акты об увольнении с 8 октября 1928 г. по 5 октября 1929 г.; 
–  Приказы ректора и заявления с 17 сентября 1929 г. по 19 де-

кабря 1930 г.; 
–  Акты об увольнении со службы работников и служащих БГУ         

с 5 октября 1929 г. по 24 декабря 1930 г.; 
–  Списки преподавателей-юристов, уволенных в 1930–1931 годах; 
–  Приказы об увольнении до 1930 г.486 
Причину, по которой Кравченко прекратил трудовые отношения 

с БГУ, нам установить не удалось. Не исключаем, что это могло быть 
связано и с морально-психологической атмосферой, возникшей в связи 
с делом «академика С.Ф. Платонова», в результате которого в 1930 г. 
115 ученым и сотрудникам учебных заведений было предъявлено 
лживое обвинение в связях с белой эмиграцией, в передаче сведений  
с целью ускорения интервенции против СССР, а ректор Белгосуни-
верситета, академик В.И. Пичета подвергся ссылке в Вятку (Вопросы 
истории. 1989. № 5. С. 127, 129; Советское славяноведение. 1990. № 2. 
С. 79)».487 

В завершение позволим себе уточнить утверждение А.М. и 
М.В. Лушниковых о том, что «в октябре 1930 г., имея 25 лет безупреч-
ной профессорской работы, Кравченко был отправлен на академиче-
скую пенсию».488 По данному поводу отметим, что на заседании           
деканата факультета права и хозяйства 3 декабря 1929 г. (протокол 
№ 8) слушали заявление профессора с просьбой оплатить ему пенсию 
до 1 января 1930 г., и постановили: просить Правление оплатить        
пенсию профессору Кравченко до 1 января 1930 г.489 Таким образом, 
                                                             
485 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1208. 10 л. 
486 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 355, 410, 416, 428, 432. 
487 Кожушков А.И. Белорусский университет: хроника событий. С. 44. 
488 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 267. 
489 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1200. Л.д. 44. 
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пенсия ученому была назначена и выплачивалась (наряду с зарпла-
той) еще в период работы в Белгосуниверситете.  

В то время пенсия научным работникам высших учебных заведе-
ний назначалась в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР 
от 21 декабря 1928 г. «О пенсиях за выслугу лет научным работникам 
высших учебных заведений и научных учреждений, находящихся                
в ведении органов Союза ССР». Научные работники ВУЗов и научных 
учреждений, находящихся в ведении органов Союза ССР, пользова-
лись правом на пенсию за выслугу лет наравне с соответствующими 
категориями работников учебных заведений и научных учреждений 
союзных республик, на территории которых находились учебные      
заведения и научные учреждения. 490 

 
 

4.   Трудовая деятельность  
после Белгосуниверситета 

 
Этот раздел основан на сведениях многоуважаемых Андрея Ми-

хайловича и Марины Владимировны Лушниковых, опубликованных  
в анализируемом нами издании. 

После работы в Минске в 30-х гг. Н.Н. Кравченко жил преиму-
щественно в Москве, где продолжал активную лекторскую и препо-
давательскую работу, неоднократно выступал в Московском област-
ном совете профсоюзов, а также в ряде вузов с разовыми лекциями. 
Фундаментальная гуманитарная подготовка позволяла ему с равным 
мастерством читать курсы по отечественной и зарубежной истории, 
по истории культуры, истории техники, по историографии и истории 
международных отношений. Он вел занятия в Государственном ин-
ституте кинематографии, в Сталинградском педагогическом инсти-
туте, а с 1938 г. – в Ивановском педагогическом институте. Найти  
постоянную работу в самой столице для аполитичного ученого было 
достаточно сложно, и он охотно выезжал на чтение годовых курсов             
в провинциальные вузы.491 

Наконец, в сентябре 1940 г. по собственной просьбе он перево-
дится в Ярославский педагогический институт, сначала профессором, 
а с февраля 1941 г. – заведующим кафедрой всеобщей истории. Ему 
предоставили комнату в общежитии, а единственным условием из-

                                                             
490 Организация советской науки в 1926–1932 гг.: сб. докум. / отв. ред. Б.Е. Быховский. Л.: Наука, 1974. 
С. 348. 
491Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 267–268. 
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вестного ученого было наличие в комнате дивана. На новом месте ра-
боты Николай Николаевич показал себя замечательным лектором           
и грамотным руководителем. С началом Великой Отечественной войны 
учебный процесс был осложнен большой группой факторов, а одно 
время даже стоял вопрос об эвакуации пединститута в тыл в связи            
с угрозой оккупации. К началу 1942 г. ситуация стабилизировалась, 
но в июле 1943 г. неожиданно принимается решение о переводе          
Кравченко в Пензенский педагогический институт «на усиление» кад-
рового состава. Для уже немолодого заслуженного профессора, имею-
щего целый «букет» сердечных заболеваний и проживающую в Москве 
семью, это было сложное решение. 

Дальнейший ход событий достоверно установить не удалось, но, 
вероятно, ученый смог остаться в Москве на должности профессора 
Московского городского педагогического института. Последний из-
вестный нам документ из этого вуза датирован 1948 г., а умер про-
фессор в 1952 г.492  

Относительно даты смерти Н.Н. Кравченко в литературе также 
имеются разногласия. Так, В.Э. Грабарь указывает следующие годы 
жизни Кравченко: 1881–1955.493 Нам не представилось возможным 
уточнить дату его смерти. 

 
 

5. О преподавании курсов трудового,  
международного трудового 

и международного социального права в БГУ 
 
Трудовое право. На этот счет высказываются различные суждения. 

А.М. Лушников указывает: «оговоримся, что собственно курса трудово-
го права он не вел, но периодически читал спецкурсы и отдельные лек-
ции по вопросам правового регулирования труда», в последующем                
он повторяет это совместно с М.В. Лушниковой в 2011.494 И.А. Юхо            
и С.Ф. Сокол указывают, что вопросами трудового права в довоенный 
период занимались профессор Н.Н. Кравченко и доцент И.В. Зайчик. 495  

В личном деле о работе в БГУ в биографиях ученого от декабря 
1923 г. и февраля 1926 г. отмечается, что «академическая преподава-
тельская деятельность профессора Кравченко выразилась до сих пор  
                                                             
492 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 268. 
493 Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647–1917). С. 273. 
494 Лушников А.М. У истоков российской науки международного и зарубежного трудового права. С. 569; 
Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 261. 
495 Юхо И.А. История юридической науки Беларуси. С. 56. 
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в преподавании им не только его главной научной специальности – 
международного права…, но и некоторых других смежных юри-
дико-политических и экономических дисциплин: общей теории права 
и государства, истории политической мысли, государственного права 
(общего и иностранного), международных экономических отноше-
ний» (л.д. 22об). И только в единственной биографии (из трех и слу-
жебного списка), датированной 23 августа 1927 г., указано, что он            
в дополнение к вышеуказанному списку дисциплин преподавал и тру-
довое право (л.д. 25).  

Как видим, о советском национальном (внутригосударственном) 
трудовом праве в личных документах практически (кроме вышена-
званного единственного) не упоминается. Оно и понятно, ибо Кра-
вченко предметно им и не интересовался, о чем свидетельствует,              
в частности, тот факт, что у него по этим вопросам за всю жизнь не 
вышло ни одной публикации. Он имел дело с регулированием труда 
чисто в международно-правовых и сравнительных аспектах. Приве-
дем, в частности, его труды, связанные с рабочим движением:  

«Идея международно-правовой регламентации фабричного труда 
в ее историческом развитии до Берлинской конференции 1890 г.» 
(диссертация, Томск, 1913); 

«Альберт де-Мен как поборник идеи международно-правовой 
защиты рабочих» (журнал «Право» за 1914); 

«А.Н. Радищев как один из провозвестников освобождения кре-
стьян» (Томск, 1915);  

«Памяти Э. Вальяна как одного из сторонников международного 
рабочего права» (журнал «Право» за 1916); 

«Пути решения рабочего вопроса и проблемы охраны труда в ка-
питалистической Европе». Минск. Труды БГУ. 1928. № 21. С. 97–121. 

Отметим также, что по архивным документам о первых годах  
деятельности Белгосуниверситета вообще не прослеживается курса          
с названием «Трудовое право» (то есть он не читался). Так, согласно 
учебным планам факультета общественных наук на 1921/1925 учеб-
ные годы на 2 курсе преподавалось «Рабочее право» и вел его про-
фессор Александр Владимирович Горбунов.496 Об этом указывают           
и отметки о приеме им такого экзамена в многочисленных зачетных 
книжках того времени, которые мы просмотрели.497 

                                                             
496 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1116. Л.д. 3, 6, 8; там же. Ед.х. 1135. Л.д. 2. 
497 См., в частности, Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 2. Ед.х. 485. Л.д. 6; там же. Ед.х. 
813. Л.д. 4; там же. Ед.х. 1120. Л.д. 4; там же. Ед.х. 1381. Л.д. 6. 
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Отмеченное вовсе не удивительно, ибо первые книги с включе-
нием в название словосочетания «трудовое право» появились                
в Ленинграде и Москве только в 1924–1927 гг. под авторством             
К.М. Варшавского, И.С. Войтинского, В.М. Догадова и П.Д. Камин-
ской.498  

Дисциплина «Трудовое право» появилась на факультете права            
и хозяйства, а, соответственно, и первое упоминание о ней, только              
в учебных планах названного факультета на 1925/1927 гг. Однако 
преподавание было перенесено со 2 на 4 курс в связи с отсутствием 
профессора, т.е. на 1928/1929 учебный год.499 Отметим, что програм-
ма вышеназванной дисциплины в БГУ разрабатывалась профессором 
И.И. Евтихиевым и была принята на заседании предметной правовой 
комиссии (протокол б/н от 26 октября 1928 г.).500 Ее текст в архиве 
отсутствует.  

Причастность профессора Кравченко к трудовому праву нам  
удалось обнаружить в архивном деле «Темы дипломных работ по фа-
культету права и хозяйства на 1927/1928 учебный год».501 Согласно 
этому делу Николаем Николаевичем (очевидно по поручению дека-
ната) были рекомендованы нижеприведенные темы дипломных ра-
бот по трудовому праву: 

1.  Сравнительная  характеристика  Кодексов  законов  о  труде 
1918 и 1922 гг. 

2.  История КЗоТ 1922 г. 
3.  Детский труд и его охрана в СССР и в странах капиталисти-

ческого мира.  
4.  Женский труд и его охрана в СССР и в странах капиталисти-

ческого мира. 
5.  Современное состояние вопроса международно-правовой         

регламентации труда.  
Как видим, из пяти тем три касались международно-правовой ре-

гламентации труда, а две – сравнительно-исторической. Обсуждение 
названных тем проводилось на заседании предметной правовой ко-
миссии факультета (протокол № 17 от 7 июня 1929 г.), где слушался 
вопрос: «О дипломных работах по трудовому праву, темы по которым 

                                                             
498 См., например: Варшавский К.М. Трудовое право СССР. Л., 1924; Войтинский И.С. Трудовое право 
СССР. М.; Л., 1925; Догадов В.М. Очерки трудового права. М., 1927; Каминская П.Д. Очерки трудового 
права. М., 1927. До них вышла в Харькове подобная книга еще одного представителя города на Неве – 
выпускницы юридического факультета Высших женских (Бестужевских) курсов А.Е. Семеновой (Очер-
ки советского трудового права. Харьков, 1923; 2-е издание вышло там же в 1925). 
499 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1164. Л.д. 9–10. 
500 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1197. Л.д. 28. 
501 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1199. Л.д. 18. 
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взяты студентами у профессора Кравченко в прошлом году во время 
отсутствия по этой дисциплине профессора. Постановили: принимая 
во внимание, что студенты, взявшие темы дипломной работы у про-
фессора Кравченко по трудовому праву, сначала работали под его  
руководством – поручить профессору Кравченко и в дальнейшем сле-
дить за выполнением этих работ».502 

Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод о том, что 
Н.Н. Кравченко в общепринятом понимании курса «Трудовое право» 
в БГУ не преподавал (не разрабатывал программу, не читал лекций, 
не вел практических занятий, не принимал зачетов и экзаменов, не пи-
сал публикаций по данной теме), а только выдал темы пяти дипломных 
работ и руководил ими. 

Справедливости ради отметим, что в протоколе заседания Выс-
ших экономических курсов при факультете права и хозяйства (№ 13 
от 20 марта 1929 г.) содержится постановление: «просить профессора 
Кравченко прочитать курс Трудового права в объеме 10 часов».503 

Даже если предположить, что он упомянутый «курс» «на курсах» 
и провел в рамках «системы повышения квалификации», данное 
«прочтение» не может претендовать на то, чтобы называться полно-
ценной дисциплиной «Трудовое право» и по объему часов, и по месту 
проведения, и по другим педагогическим параметрам. 

Международное трудовое право. А.М. и М.В. Лушниковы         
пишут: «Примечательно, что в Белорусском государственном универ-
ситете в 1923–1930 гг. он читал, помимо общей теории государства         
и права, истории политической мысли, государственного права, меж-
дународных экономических отношений, еще и курс международного 
трудового права» (со ссылкой на материалы личного дела БГУ).504  

С таким утверждением мы не можем согласиться. Исследование 
архивных данных привело к однозначным выводам: во-первых, в БГУ 
на правовых факультетах он читал только одну дисциплину – между-
народное право и, возможно, курс «Международное положение и внеш-
няя политика СССР» в рамках общественно-экономических наук,  
программу которого сам и разработал.505 

Во-вторых, в учебной документации Белгосуниверситета за 1923–
1930 гг. вообще не предусматривалось преподавание дисциплины 
«Международное трудовое право». Об этом нет сведений в учебных 
планах и программах, не фиксировалось обсуждение этого вопроса на 

                                                             
502 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1197. Л.д. 113. 
503 Там же. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1197. Л.д. 84. 
504 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 267. 
505 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 282. Л.д. 40. 
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заседаниях деканата и предметной правовой комиссии. Не упомина-
ется об этом и в биографиях Н.Н. Кравченко, в том числе собственно-
ручно им написанной.  

Впрочем, мы не исключаем, что анализируемая тематика могла 
преподаваться ученым в качестве курса или дисциплины в других 
(кроме БГУ) учебных заведениях за пределами Белорусской ССР: 
Москвы, Казани, Саратова, Ярославля и пр. 

Международное социальное право. В автобиографии личного 
дела (февраль 1926 г.) Николай Николаевич отмечает: «академическая 
преподавательская деятельность профессора Кравченко выразилась 
до сих пор в преподавании им не только его главной научной специ-
альности – международного права (при этом как общего курса пред-
мета, так и ряда более частных курсов – эволюции дипломатических 
сношений держав, международного социального права, истории меж-
дународных взаимоотношений в связи с мировой империалистиче-
ской войной 1914–1918 гг., консульского права)…».506 

Однако, в БГУ в период работы там Кравченко преподавания от-
дельного курса – международного социального права (как и междуна-
родного трудового – см. выше), не предусматривалось. Поэтому не 
имеется и документов, которые бы позволили узнать содержание дан-
ного курса. Конечно, отдельные аспекты международного социального 
права ученым могли освещаться в рамках международного права, или 
отдельным курсом в других учебных заведениях как Беларуси, так            
и России, либо в докладах на собраниях научной общественности и пр. 

 
 

6. Дополнительные штрихи 
к личности Н.Н. Кравченко 

 
Остановимся на самых интересных с нашей точки зрения.  
Характеристика личности. А.М. и М.В. Лушниковы пишут: 

«Он был классическим русским профессором права во всем: в образо-
вании, карьерном пути, знании иностранных языков, мировоззрении, 
научных работах. Даже внешний вид его был вполне классическим: 
всегда отутюженный костюм с галстуком, «академическая» бородка, 
открытый взгляд. Он был лоялен как к царскому режиму и Временно-
му правительству, так и советской власти. Его талант исследователя          
и педагога так до конца и не раскрылся в силу чрезвычайных жизнен-
ных обстоятельств. Не будь революционных катаклизмов, он вполне 
                                                             
506 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 4115. Л.д. 22об. 
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мог бы стать высоким руководителем в системе вузов, государствен-
ным деятелем или дипломатом. В советский период для беспартийного 
профессора «потолком» стало руководство факультетом и кафедрой,  
а высшими наградами – почетные звания «ударника» и «отличника», 
полученные соответственно в 1933 и 1939 гг. 

Относительно научной деятельности ситуация осложнилась тем, 
что с конца 20-х гг. ХХ в. о международном и зарубежном трудовом 
праве в позитивном ключе стало писать просто опасно. По официаль-
ной установке такого права просто не существовало, а была «безудерж-
ная эксплуатация рабочих в мире капитала» при полном их беспра-
вии. Неслучайно о трудах Кравченко вспомнили только в период 
«хрущевской оттепели» в 60-е годы прошлого века».507  

Авторитет при жизни. Информация о Кравченко была размеще-
на в Новом энциклопедическом словаре издательства Брокгауза и Еф-
рона во временных рамках с 1913 по 1916 гг.: «Кравченко Николай 
Николаевич – юрист. Родился в 1880 г. Юридическое образование по-
лучил в Новороссийском университете. Состоит профессором Том-
ского университета по кафедре международного права. Напечатал: 
«Идея международно-правовой регламентации фабричного труда в ее 
историческом развитии до Берлинской конференции 1890 г.» (1913, 
магистерская диссертация); «О постепенном создании кодекса меж-
дународного права» (Журнал Министерства Юстиции, 1906, апрель); 
«О первой Гаагской конференции мира в связи с вопросом о мире во-
обще» (Журнал Министерства Юстиции, 1907, май); «Дополнение          
к 3-му изданию курса Юридической Энциклопедии профессора 
Н.К. Ренненкампфа» (Киев, 1909, в сотрудничестве с профессором 
В.Н. Ренненкампфом); «Quelques mots sur l'importance des theories 
politiques» (Rev. du droit public et de la science politique, 1910, № 2)              
и ряд других статей, преимущественно по вопросам международного 
рабочего права. Состоит сотрудником настоящего Словаря».508 

Профессор Кравченко награждался орденом Святой Анны III 
степени (1915); медалью 300-летия царствования Дома Романовых 
(1913). Имел чин по Табели о рангах (до 1917), являлся Статским          

                                                             
507Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 268–269. 
508 Русский биографический словарь. Сетевая версия [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.rulex.ru/01110253.htm. Дата доступа 19.02.2013.  
Энциклопедический Словарь Брокгауза-Ефрона выпускался в течение 18 лет (1890–1907) и содержал 86 
полутомов (82 основных и 4 дополнительных полутома). В дополнительных полутомах актуализирова-
лась информация первых томов, а также были добавлены некоторые биографии. Все эти исправления и 
дополнения впоследствии были внесены в издание Нового Энциклопедического Словаря, который выхо-
дил в 1911–1916 и должен был состоять из 50 томов. Свет увидели только 29 первых томов, после чего 
издание было прекращено (http://www.rulex.ru/brbs.htm. Дата доступа 19.02.2013). 

http://www.rulex.ru/01170033.htm
http://www.rulex.ru/01110253.htm.%20Дата%20доступа%2019.02.2013
http://www.rulex.ru/brbs.htm
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советником (1913).509 
Иностранные языки. В служебном списке из личного дела БГУ 

значится: «п. 16 владеет языками: кроме языка родного – русского               
и языков древних – латинского и греческого, владеет французским        
и немецким, знаком немного и с другими западноевропейскими          
новыми языками». А в п. 22 служебного списка – научные и литера-
турные труды указано: «имеет до 30 печатных научных трудов на 
русском, французском и немецком языках, преимущественно по во-
просам международного рабочего права».510 

Домашняя библиотека. В фонде редких книг и рукописей науч-
ной библиотеки Московского государственного института междуна-
родных отношений хранится личная (владельческая) коллекция         
Николая Николаевича. Она включает книги, брошюры, журнальные           
и газетные вырезки по истории дипломатии, праву, философии на 
русском и иностранных европейских языках в хронологических гра-
ницах с XVI до середины XX вв. и насчитывает 960 единиц. В составе 
коллекции – 430 экземпляров книг и 15 тематических папок с брошю-
рами и вырезками из журналов и газет. Это прижизненные издания 
Ж. Бодена, Т. Гоббса, М.Ф. Владимирского-Буданова, А.Ф. Кони, 
Ф. Мартенса и др., книги с автографами известных юристов. Данная 
библиотека обладает владельческими признаками: штемпелем вла-
дельца, записями и пометами. Поступила в ВУЗ после смерти ученого 
в 1955 г. в результате покупки.511  

При переменах в местах жительства профессора (а их было мно-
жество) его личная библиотека всегда следовала вместе с ним. Так,         
в заявлении Кравченко от 15 мая 1923 г. по поводу переезда в Минск 
он просит, наряду с прочим, выдать материальные средства для пере-
воза туда «моей научной библиотеки (всего до 130 изданий книг)».512 

Образовательные проекты. Работая в Казанском университете 
в должности декана сначала юридического факультета, а затем             
факультета общественных наук с 1918 г. по 1921 г., ученым был раз-
работан Проект преобразования этого университета в связи с предпо-
лагаемым закрытием ФОНа. Им предлагалось создать институт гума-
нитарных наук, одним из факультетов которого должен был стать        
социально-политический с кафедрами: социологии, эволюции юриди-
ческой и политической мысли, истории права и государства, науки            
                                                             
509 Кравченко Николай Николаевич: Электрон. энциклоп. Томского гос. ун-та [Электронный ресурс]. 
510 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 4115. Л.д. 9. 
511 Книжные памятники Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://marc21.rsl.ru/ 
index.php?doc=2073. Дата доступа 10.03.2013. 
512 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Ед.х. 1145. Л.д. 43, 49. 

http://marc21.rsl.ru/%20index.php?doc=2073
http://marc21.rsl.ru/%20index.php?doc=2073


 

179 

о государстве, науки об управлении (включая право укрепления 
РСФСР), истории международных отношений и международного 
права, социального права, рабочего права и социальной политики, 
криминальной социологии и политики, судебного права, включая уче-
ние о суде РСФСР, мусульманское право, теоретическую экономику, 
науку о финансах, эволюцию экономической мысли, экономическую 
историю, теоретическую статистику.513 Там же, в Казани, Кравченко 
входил в коллектив разработчиков проекта создания Народного уни-
верситета, который остался на стадии проектирования.514 

О семье. А.М. Лушников пишет, что предки Николая Николаеви-
ча были крестьянами Могилевской губернии, дед рядовым участвовал 
в Отечественной войне 1812 г. Его отец окончил физико-математи-
ческий факультет Киевского университета и около 50 лет преподавал 
в гимназиях Могилева, Одессы и Минска.515 

В «белорусских» документах по данному вопросу нами найдены 
дополнительные и иные сведения. Так, в служебном списке сотруд-
ников БГУ в графе происхождение ученым отмечено: происходит из 
трудовой интеллигенции (отец служил по учебному ведомству педа-
гогом средней школы).516 

В Метрической книге о родившихся за 1880 г. по Могилевской 
Успенской православной церкви указаны родители: коллежский асес-
сор Николай Николаевич Кравченко и законная жена его Александра 
Александровна урожденная Держинская Дектерова.517  

В Памятной книжке Могилевской губернии на 1898 г. записано, 
что отец ученого Николай Николаевич Кравченко был действительным 
Статским советником, окончил Санкт-Петербургский университет             
и служил «по учебному ведомству» с 1868 г. В должности начальника 
женской гимназии Императрицы Марии с 1875 г.518 

Согласно архивной справки Национального исторического архива 
Беларуси, в Памятных книжках Могилевской губернии за 1876–1905 гг. 
указано, что Н.Н. Кравченко занимал должность начальника Моги-
левской женской гимназии ведомства Императрицы Марии с 1875             
по 1899 гг., а с 1899 по 1901 гг. являлся почетным мировым судьей 
Съезда Мировых судей Могилевского округа. Но, в то же время, в ар-
                                                             
513 Емельянова И.А. Юридические науки в Казанском университете после закрытия юридического      
факультета (1919–1927) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-
266392.html. Дата доступа 30.11.2013. 
514 Лушников А.М. Российская школа трудового права и права социального обеспечения. С. 266.  
515 Лушников А.М. У истоков российской науки международного и зарубежного трудового права. С. 569. 
516  Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 4115. Л.д. 9. 
517 Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 2301. Оп. 2. Ед.х. 79. Л.д. 56об–57. 
518 Памятная книжка Могилевской губернии на 1898 г.: Издание Могилевского Губернского Статистиче-
ского Комитета. Могилев на Днепре: Типогр. Губернского правления, 1898. С. 64. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-266392.html.%20Дата%20доступа%2030.11.2013
http://rudocs.exdat.com/docs/index-266392.html.%20Дата%20доступа%2030.11.2013


 

180 

хивном фонде «Могилевская женская гимназия ведомства Импера-
трицы Марии» документы о службе Н.Н. Кравченко отсутствуют.519 

Установить точно, какой университет (Киевский или Петербург-
ский) окончил отец Кравченко нам пока не удалось, хотя мы и пытались 
это сделать, изучая списки выпускников указанных университетов           
за период с 1840 по 1870 гг.520  

В энциклопедии Томского государственного университета ука-
зывается, что Н.Н. Кравченко происходил из дворянского рода. Его 
отец, Николай Николаевич (1847–?), родом из Могилева, имел сте-
пень магистра физической географии, возглавлял Минскую женскую 
гимназию. Н.Н. Кравченко был женат на Ксении Николаевне, члене 
Союза художников СССР.521 

Жена. В архивных материалах личного дела Кравченко о работе 
в Белгосниверситете содержится написанное ученым 31 мая 1924 г. 
заявление в Правление БГУ с просьбой выдать удостоверение о том, 
что Ксения Николаевна Кравченко, 31 года является его женой.522 
О детях и других родственниках (кроме родителей) в архивных мате-
риалах не упоминается. 

По свидетельству И.Б. Сидоровой, Ксения Николаевна Кравчен-
ко родилась в 1894 г., получила общее образование в Одесском              
институте благородных девиц, художественное мастерство познавала 
в Париже и Казани. Кения Николаевна получила признание как ху-
дожник-акварелист, последняя её персональная выставка состоялась          
в Москве в 1983 г., а работы представлены в Государственной Треть-
яковской галерее, в Ярославском художественном, в Переславском 
краеведческом музеях. Умерла в 1985 г.523 

Встретились они, вероятно, во время работы в Казанском госу-
дарственном университете. Ксения Николаевна работала помощни-
ком заведующего – ассистентом при музее университета с 15 марта 
1919 г. Представляя ее кандидатуру на эту должность, руководитель 
Музея искусств и древностей историко-филологического факультета, 
профессор А.М. Миронов доложил факультету следующее: «К.Н. Крав-

                                                             
519 Архивная справка (о наличии сведений) № 503 от 24.04.2013 / Национальный исторический архив 
Беларуси. Ф. 2301. Оп. 1. Д. 79. Л.д. 56об–57. 
520 Список выпускников СПбГУ/ ЛГУ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.alumni-spbu.ru. 
Дата доступа 13.01.2014; Список выпускников Киевского университета [Электронный ресурс]  // Режим 
доступа: http://best-ukraine.com.ua. Дата доступа 13.01.2014  
521 Кравченко Николай Николаевич: Электрон. энциклоп. Томского гос. ун-та [Электронный ресурс]. 
522 Национальный архив Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 3. Ед.х. 4115. Л.д. 12. 
523 Сидорова И.Б. Музеи Казанского университета на заре советской эпохи (1917–1929 гг.) [Электронный 
ресурс] / Ученые записки Казанского ун-та. 2012. Т. 154. Кн. 3 Гуманитарные науки. С. 227–239 // Науч. 
библиотека КиберЛенинка. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/muzei-kazanskogo-universiteta-
na-zare-sovetskoy-epohi-1917-1929-gg#ixzz3SIe8n8o4. Дата доступа 21.02.2015. 
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ченко подготовлена главным образом по античному, средневековому 
и новому искусству, причем достаточные и разносторонние познания 
её засвидетельствованы и путем проверки этих знаний её на испыта-
ниях у меня по античному искусству, и путем бесед... Кроме этого, 
К.Н. Кравченко имеет еще то важное для ассистента при музее с биб-
лиотекою достоинство, что она хорошо знает языки французский, 
немецкий и английский, что необходимо для составления каталогов 
музейной библиотеки, для записи, приемки и выдачи книг на ино-
странных языках, как и для помощи читающим музейные книги уча-
щимся. Далее, полезно для службы при музее и то, что К.Н. Крав-
ченко – сама художница, и потому может оказывать реальную          
помощь в деле и сохранения, и реставрации художественных произ-
ведений, находящихся в музее. Наконец, важно и то, что в отличие от 
двух других кандидатов она не занимает никаких других служебных 
мест, которые отвлекали бы её от прямых обязанностей по должности 
ассистента». И 15 марта 1919 г. факультет большинством голосов        
избрал её ассистентом, так она стала первой женщиной-сотрудницей 
музея Казанского государственного университета.524 

Заметим, что уже в 1919 г. она являлась женой профессора              
Н.Н. Кравченко.  

 
 

7.  О минской публикации 
«Пути решения рабочего вопроса и проблемы  
охраны труда в капиталистической Европе»  

 
Работая в Белгосуниверситете, Н.Н. Кравченко написал объем-

ную статью-исследование по обозначенной теме, которая была опуб-
ликована в «Трудах БГУ» (1928. № 21. С. 97–121). С нее в том же году 
было сделано 700 «отдельных оттисков»,525 то есть получилась своего 
рода научная брошюра. А.М. Лушников утверждает, что это была по-
следняя печатная работа ученого по данной тематике.526 

Сам автор указывает, что «основу настоящей статьи составила 
часть моего доклада 2-го марта 1928 г. в Институте Белорусской 
Культуры. К сожалению, из-за недостатка места, предоставленного 
                                                             
524 Сидорова И.Б. Музеи Казанского университета на заре советской эпохи (1917–1929 гг.) [Электронный 
ресурс] / Ученые записки Казанского ун-та. 2012. Т. 154. Кн. 3 Гуманитарные науки. С. 229–230 // Науч. 
библиотека КиберЛенинка. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/muzei-kazanskogo-universiteta-
na-zare-sovetskoy-epohi-1917-1929-gg#ixzz3SIe8n8o4. Дата доступа 21.02.2015.  
525 Кравченко Н.Н. Пути решения рабочего вопроса и проблемы охраны труда в капиталистической        
Европе. 28 с.  
526 Лушников А.М. У истоков российской науки международного и зарубежного трудового права. С. 573. 
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этой статье, пришлось отказаться от более подробного анализа затро-
нутой темы».527 Издание представляет собой общую характеристику 
рабочего законодательства в капиталистической Европе. В итоге ав-
тор делает вывод: «Совсем иной облик имеет по сравнению с ним со-
ответствующая область права в Союзе ССР – область, получившая 
наименование «Трудового Права». Но об этом последнем я предпола-
гаю поговорить особо – в специальном очерке».528 

Указанная работа структурно состоит из 8 разделов, которые не 
имеют названия. Основное содержание разделов сводится к нижесле-
дующему. 

В 1-м разделе Н.Н. Кравченко излагает основные причины, побу-
дившие его заняться разрешением проблемы «охраны труда», кото-
рыми послужили «преимущественно, следующие обстоятельства по-
рядка эгоистического: 

1) Все более вкоренявшееся сознание того, что интересы самой 
буржуазии отнюдь не должны допускать выжимания всех, как гово-
рится, соков из рабочих, ибо иначе... кто же станет и работать на фаб-
риках, заводах и, работая, содействовать прогрессирующему обога-
щению господствующего класса, другими словами, сознание того, что 
надо озаботиться сохранением рабочей силы в качестве фактора, со-
здающего хозяйственные ценности. 

2) Соображения военного порядка, обусловленные рекрутскими 
недоборами в связи с эксплуатацией труда малолетних, эксплуатацией, 
влекущей за собой преждевременное истощение организма молодых 
людей, призываемых в войска (эти именно соображения были, между 
прочим, даже прямо указаны в Пруссии при издании там в 1839 г. 
специального закона «Об охране труда детей»). 

3) Соображения гигиенические, заключавшиеся в том, что анти-
санитарная жизненная обстановка рабочих, как естественное след-
ствие ничем не сдерживаемой их эксплуатации, неминуемо влечет           
за собой широкое распространение различных повальных болезней, 
которые при городской скученности населения (особенно же в круп-
ных фабричных центрах) серьезно угрожают опасности переноса за-
разы и на имущие классы (ближайшим непосредственным поводом         
к изданию, например, в Англии столь прославляемого обычно закона 
1802 г., ограничивавшего работу детей и подростков 12 часами в день, 
вменявшего хозяевам-предпринимателям в обязанность заботиться, 
                                                             
527 Кравченко Н.Н. Пути решения рабочего вопроса и проблемы охраны труда в капиталистической          
Европе. С. 1.  
528 Кравченко Н.Н. Пути решения рабочего вопроса и проблемы охраны труда в капиталистической          
Европе. С. 27.  
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чтобы работающие у них на фабриках малолетние получали здоровую 
пищу и сносное помещение, послужили именно гигиенические сооб-
ражения: несчастные маленькие жертвы необузданной эксплуатации 
жили и работали в таких ужасающих условиях, что в конце 90-х годов 
XVIII столетия среди них стали свирепствовать всевозможные болез-
ни, начавшие переноситься на детей буржуазии). 

4) Естественно усиливающееся опасение господствующих клас-
сов как бы бедственное положение рабочих не переполнило, наконец, 
для последних «чаши терпения» и не повлекло бы за собой в итоге 
решительное столкновение-борьбу двух враждебных друг другу сил – 
буржуазии с одной стороны, и пролетариата, с другой стороны, – 
столкновение, которое, начавшись с колебаний существующего капи-
талистического строя, может повести и к социальной революции, росту 
такого опасения немало должно было при этом содействовать и то, что 
многочисленные язвы капиталистического строя не только не замалчи-
вались в печати, но, напротив, тщательно ею подчеркивались и даже 
повлекли за собой обширнейшее развитие специальной социалистиче-
ской литературы, рисовавшей яркие картины экономического рабства 
рабочего класса при сложившемся социальном укладе и подвергавшей 
данный уклад самой ожесточенной беспощадной критике.529 

Какие же, спрашивает автор-Кравченко у себя, пути были выдви-
нуты для разрешения рабочего вопроса? В ответе он сводит их к трем, 
а именно к следующим: пути консервативно-патриархальному, пути 
либеральному и пути социально-реформаторскому». Характеристи-
кам этих «путей» посвящены 2–4 разделы статьи. 

Говоря о либеральном пути разрешения рабочего вопроса, Кра-
вченко, в частности, отмечает, что в условиях капиталистического 
режима отношение рабочего к предпринимателю формально покоится 
на свободе сторон при заключении сделки, по которой рабочий пред-
лагает имеющийся в его распоряжении товар – свою рабочую силу,           
а предприниматель таковую силу покупает. Но в действительности ни 
о какой подлинной свободе в данном случае речи быть не может: ведь 
всмотревшись хорошенько в подобного рода «сделку», нельзя не         
видеть, насколько предполагаемое тут свободное соглашение догова-
ривающихся является для рабочего почти всегда чистейшей фикцией. 

Да и мыслимо ли иное положение вещей, когда обычно любой 
рабочий ничем, кроме собственной рабочей силы, в качестве источ-
ника дохода не располагает и когда, не имея (из-за скудности зара-
ботка вообще) никаких сбережений, он не в состоянии выжидать 
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улучшения рабочего рынка или произвольно переносить свой труд        
в другое место, где есть большая потребность в нем, между тем поку-
пающий рабочую силу предприниматель материально достаточно 
обеспечен, чтобы «не торопиться» с покупкой означенного товара           
и совершать эту покупку как раз в момент особенного обострения 
нужды у рабочего, т. е. наиболее для себя выгодно... 

Если учесть затем специфический характер рабочей силы, кото-
рая, в отличие от всех прочих товаров, неотделима от личности само-
го рабочего, и, значит, коль скоро она куплена, ставит последнего по 
отношению к хозяину-покупателю в личную зависимость, то получа-
ющийся отсюда конечный итог оказывается только один: влияние ра-
бочего на характер и содержание заключаемой с предпринимателем 
сделки, фактически крайне ничтожно, а то и вовсе сводится к нулю          
и самая эта сделка из «свободной» по внешней форме, сплошь и ря-
дом, обращается в кабальную по внутреннему существу».530 

Для выхода из данного положения в Западной Европе предлага-
ется вмешательство государственной власти во взаимоотношения 
труда и капитала, что представляет собою тот путь решения рабочего 
вопроса, который может быть назван социально-реформаторским. 
Мероприятия эти берут рабочих как бы под свою защиту, но все это 
опять-таки с сохранением неприкосновенности капиталистического 
строя. Облекаются же они (означенные мероприятия) в форму издава-
емых отдельными странами специальных юридических норм, при-
званных охранять рабочих, – норм, образующих особые отделы внут-
ренне государственных законодательств, получившие наименование 
рабочего, промышленного или фабричного законодательства. 

В то же время Н.Н. Кравченко указывает на необходимость меж-
дународного урегулирования рабочего вопроса: 

«Обращение капиталистических держав на путь вступления друг 
с другом в международные соглашения в целях более удовлетвори-
тельного разрешения рабочего вопроса вызывается все прогрессиру-
ющим изменением самой экономической жизни, как таковой: если 
сравнительно еще недавно хозяйство каждого отдельного государства 
представляло собой обычно нечто изолированное, то в наше время, – 
благодаря чрезвычайно возросшим потребностям, а также необычай-
ному развитию и упрощению техники средств сообщения и передви-
жения, – уже с полным основанием говорят о едином мировом хозяй-
стве и всемирном рынке».531  
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Далее ученый отмечает: «Образование же, наряду с местными 
национальными хозяйствами и рынками, единого мирового хозяйства 
и всемирного рынка сделало то, что как производство, так и потреб-
ление, вышли далеко за пределы отдельных стран, создав вместе с тем 
все усиливающуюся взаимную зависимость между породами, а с нею 
и взаимную экономическую конкуренцию последних. На этой-то почве 
и зародилась мысль о недостаточности одной только внутренне-
государственной защиты труда и необходимости международно-
правового урегулирования некоторых, по крайней мере, сторон поло-
жения рабочих».532  

В разделе 4 при анализе фабричного законодательства автором ис-
следуются многочисленные работы, включая: К. Маркса и Ф. Энгельса, 
С. Вебба (английский общественный деятель), В. Зомбарта (немецкий 
профессор), «корифеев экономической науки западно-европейского         
капиталистического мира – профессоров Густава Шенберга, Адольфа 
Вагнера, Луйо Брентано, Густава Шмоллера, Поля Пикта».533 

Раздел 5 работы посвящен первенствующей роли рабочего класса 
в борьбе за создание и дальнейшее поступательное развитие законо-
дательной охраны труда. Автор отмечает двоякое проявление его дея-
тельности: 

1) организацию рабочих союзов, объединяющих большие кадры 
рабочих какой-либо определенной профессии или нескольких близ-
ких друг другу отраслей производства (если объединение при этом не 
ограничивается пределами одного только промышленного пункта, то 
простирается на целую область и даже на всю страну, а в отдельных 
случаях, перебрасываясь через государственные границы, становится 
и международным); 

2) образование рабочих политических партий.534 
Ученый констатирует, что зарождение государственных узаконе-

ний об охране труда можно найти в довольно отдаленном прошлом, 
но то был, в сущности, лишь прообраз рабочего законодательства.  
Таковы именно издававшиеся еще в конце XVII ст. отдельными 
швейцарскими кантонами официальные предписания, направленные  
к защите лиц, занятых в домашней мануфактурной промышленности. 
Начало подобного рода актам положено в Цюрихе, где означенные 
мероприятия практиковались наиболее широко, причем первым шагом 
в данном случае было установление в 1674–1675 гг. нормы заработ-
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ной платы для ткачей флера, работающих в деревнях шелкочеса-
лыциков, шелкопрядильщиков и шелкомотальщиков.  

Далее Кравченко подчеркивает, что настоящая история рабочего 
законодательства восходит, собственно, ко времени упрочения фаб-
ричной системы, составляя почти всецело продукт минувшего века 
(раздел 6).535 

В разделе 7 дается «хронологический порядок зарождения инте-
ресующей нас сферы законодательства в других капиталистических 
странах согласно имеющимся в нашем распоряжении фактическим 
данным применительно к Западной Европе».536 

Анализ генезиса рабочего законодательства в странах Европы 
позволил ученому подвести итоги в разделе 8 работы. Он пришел           
к выводу, что во всем вообще капиталистическом мире история зако-
нодательной охраны труда характеризуется непрерывным, всесторон-
ним развитием, в частности же, поскольку дело касается: 

1) самых лиц, относительно которых действует данная охрана, то 
мы наблюдаем постепенное включение в рамки рабочего законодатель-
ства новых и новых категорий, начиная с детей и кончая взрослыми; 

2) отдельных отраслей труда, охватываемых нормами данной 
охраны, то тут также бросается в глаза соответствующий прогрессив-
ный рост, поступательное распространение означенных норм на все 
большие кадры пролетариата; 

3) различных проблем, которые, шаг за шагом, входят в область 
рабочего законодательства, то замечается несомненное увеличение 
общего числа этих проблем и, следовательно, рабочее законодатель-
ство, как таковое, благодаря возрастающей своей многопредметности, 
становится сложнее и сложнее.537  

Ученый выявил также вопросы, обычно трактуемые рабочими  
законодательствами в капиталистических странах: 

1)  определение возраста, до которого дети вовсе не допускаются 
к работе; 

2) нормирование условий труда подростков-малолетних и обес-
печение элементарного школьного образования для этой категории 
работающих; 

3)  нормирование условий труда специально в отношении женщин; 
4)  регламентация продолжительности рабочего дня для взрослых 

рабочих вообще; 
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5)  обеспечение праздничного отдыха; 
6)  урегулирование проблемы минимальной заработной платы; 
7)  предупреждение и устранение вредных условий самой работы, 

а также ограждение рабочих от несчастных случаев; 
8)  обеспечение рабочих временно или навсегда утративших тру-

доспособность, а равным образом и семейств этих рабочих (социаль-
ное страхование); 

9)  предоставление рабочим права отстаивать свои интересы (ра-
бочие союзы); 

10) организация специальной инспекции труда и установление 
особого разбирательства конфликтов, возникающих между рабочими 
и предпринимателями.538 

Что касается основных руководящих начал, которые являются 
вообще присущими действующим рабочим законодательствам капи-
талистических держав, то начала эти, по мнению Кравченко, сводят-
ся, в конце концов, собственно, к двум главным пунктам: 

1) к специфически-буржуазной общей тенденции, проходящей 
через все означенные законодательства; 

2)  к узко-национальному направлению названного законодатель-
ства в отдельных государствах.539  

Далее он подробнее останавливается на каждом из указанных 
пунктов. 

По первому пункту отмечается, что «проникновение рабочего 
законодательства всего капиталистического мира специфически бур-
жуазной тенденцией, как нельзя более типично и вместе с тем как 
нельзя более естественно для самого существа данного законода-
тельства: ведь будучи продуктом деятельности определенного гос-
подствующего класса, законодательство это иным, разумеется, и не 
может быть. 

Выражается же таковая тенденция в том, что на всей интересую-
щей нас области законодательства лежит явственный отпечаток согла-
шательства и компромисса. Оно и неудивительно, если учесть самое 
происхождение тех или других выступлений государственной власти 
на защиту рабочих масс, – происхождение всегда являющееся резуль-
татом сознанной неизбежности известных «уступок» по отношению  
к этим массам (в зависимости от складывающейся каждый раз поли-
тической и экономической конъюнктуры). 

Отсюда и получается своеобразная отрывочность – недоговорен-
                                                             
538 Кравченко Н.Н. Пути решения рабочего вопроса и проблемы охраны труда в капиталистической          
Европе. С. 26.  
539 Там же. С. 26.  



 

188 

ность буржуазного рабочего законодательства: охрана труда преду-
сматривается тут применительно не ко всем без различия трудящимся, 
а применительно, главным образом, лишь к тем, «позаботиться» о ком 
признано особенно необходимым; а так как для господствующего 
класса наиболее важно сколько-нибудь гарантировать спокойствие 
мест, где постоянно концентрируется много рабочих и где, следова-
тельно, подобное скопление представляет определенную реальную 
силу, то «охраненными» и оказываются в первую очередь работаю-
щие в промышленных предприятиях фабричного типа. 

Напротив, в качестве общего пока правила находятся вне госу-
дарственной защиты и предоставлены, значит, беззастенчивой экс-
плуатации своих хозяев работающие по найму в ремесленных и тор-
говых заведениях, служащие в транспорте (на железных дорогах и на 
пароходах), а также в разного рода конторах, общественных, прави-
тельственных и проч. учреждениях, наконец, домашняя прислуга, а во 
многих странах и земледельческие ранчо. 

Сказываясь в той или иной мере на постановлениях рабочего        
законодательства всех капиталистических государств вообще, отме-
ченная буржуазная тенденция особенно ярко проявляет себя при ор-
ганизации инспекции труда: за границей рабочие союзы все ведут 
энергичную борьбу за приближение этой инспекции к подпитым 
нуждам рабочего класса путем именно включения в ее состав пред-
ставителей от самих рабочих, так как даже там, где таковые предста-
вители допущены, – они играют, однако, фактически совершенно          
малостепенную роль сравнительно с инспекторами из буржуазии».540 

По второму пункту, связанному с трудом мигрантов в современ-
ной терминологии, Кравченко пишет, что узко-национальное направ-
ление рабочего законодательства отдельных стран выражается, 
прежде всего, (если не всецело) к охране отечественных рабочих и 
обычно не распространяется на рабочих-иностранцев. При этом под-
черкивается: «Конечно, меры, касающиеся собственно peгламентации 
условий труда (как-то продолжительности рабочего дня, еженедель-
ного отдыха и проч.), – само собой понятно, – не знают такого разли-
чия; но зато это различие довольно строго проводится в другой не ме-
нее важной части рабочего законодательства, предметом которой 
служат различные виды страхования рабочих и, главным образом, 
страхование от несчастных случаев. Мало того, все усиливающаяся         
в некоторых капиталистических государствах с большим промыш-
ленным развитием иммиграция иностранных рабочих побуждает эти 
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государства принимать даже специальные меры к ограничению втор-
жения «нежелательного» или «обременительного» элемента…».541 

В результате исследования архивных материалов о жизненном 
пути Н.Н. Кравченко можно сделать нижеследующие выводы: 

1) окончательно установлено, что датой рождения профессора 
является 30 октября 1880 г. (а не 1881 г.), а местом рождения – г. Мо-
гилев, а не г. Гомель; 

2) он работал в Белгосуниверситете с 1923 по 1929 гг. с разной 
степенью интенсивности; 

3) в период работы в БГУ он не читал курс «Трудовое право» 
(документов о чтении лекций, проведении практических занятий по 
дисциплине нам до настоящего времени обнаружить не удалось), но 
пришел к нему. Такой вывод напрашивается исходя из того обстоя-
тельства, что он осуществлял соответствующее руководство пятью 
дипломными работами по данной дисциплине, а в последней биогра-
фии (из трех и служебного списка), датированной 23 августа 1927 г., 
указал, что занимается таковым (л.д. 25 личного дела БГУ); 

4) минское исследование Н.Н. Кравченко поражает широтой 
охвата и глубиной анализа проблем охраны труда в капиталистиче-
ском обществе. Из приведенного краткого обзора статьи достаточно 
хорошо видно, что многие из отмеченных почти 100 лет назад про-
блем международного и национального трудового права актуальны            
и в современный период развития не только российского и белорус-
ского обществ, но и во всем мире. 
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Очерк 6 
Первые законы независимой 

Республики Беларусь,  
регулирующие трудовые и связанные 

 с ними отношения (1990–1994)542 
 

 
В данном очерке мы сконцентрировали внимание на малоиссле-

дованном подготовительном периоде первой кодификации трудового 
законодательства суверенной Беларуси, завершившейся принятием  
26 июля 1999 г. Трудового кодекса Республики Беларусь. Этот зако-
нодательный акт543 создавался не только силами белорусских ученых 
и практических работников. В его подготовке принимали участие 
специалисты МОТ, Всемирного банка, а также эксперты из разных 
стран, в первую очередь из России.544 

Особый вклад, причем значительно больший по сравнению с дру-
гими российскими школами, в создание суверенного трудового зако-
нодательства Беларуси внес Алексей Степанович Пашков вместе                  
с возглавляемой им ленинградской (Санкт-Петербургской) школой 
трудового права, что нашло отражение, в частности, в белорусской                  
и российской юбилейных (90 лет со дня рождения) публикациях               
В.И. Кривого.545  

До начала непосредственного изложения заявленной темы мы хо-
тели бы выразить свою позицию по концептуальному вопросу о дате 
начала периода независимости Беларуси, т.е. когда конкретно закон-
чилось советское и началось самостоятельное время белорусского 
                                                             
542 Данный очерк основан на публикациях: Ковалёва Е.А. История кодификации трудового законодатель-
ства суверенной Республики Беларусь: подготовительный период (1991–1992) // Российский ежегодник 
трудового права. СПб.: Универс. изд. консорциум, 2012. № 8. С. 273–286; Она же. История развития кол-
лективных трудовых отношений в Республике Беларусь // Веснік Гродзенскаго дзярж. ун-та имя Янкі 
Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. 2013. № 4 (157). С. 71–76; Она же. История трудового права суверен-
ной Республики Беларусь: первые законодательные акты (1990–1991) // Известия Гомельского гос. ун-та 
им. Ф. Скорины. 2012. № 3 (72). С. 22–28. 
543 Отметим, что в Российской Федерации принятие Трудового кодекса состоялось на два с половиной 
года позже (30.12.2001). 
544 Кривой В.И. Трудовой кодекс Беларуси: истоки и уроки на будущее (к 10-летию вступления в силу) // 
Актуальные проблемы использования примирительных процедур как формы разрешения споров в наци-
ональном и международном праве: материалы междунар. науч.-практ. конф.: Минск, 23 апр. 2010 г. / 
редкол.: Г.А. Короленок [и др.]. Минск: БГЭУ, 2010. С. 36–40. 
545 Кривой В.И. Плоды из наследия А.С. Пашкова. Социальная и кадровая политика. Развитие человече-
ских ресурсов. Подготовка кадров непосредственно у нанимателя // Актуальные проблемы экономиче-
ского развития Республики Беларусь и его правовое регулирование: материалы респ. науч.-практ. конф.: 
Минск, 30 сент. 2010 г. / редкол.: Г.Б. Шишко [и др.]; науч. ред. Г.Б. Шишко. Минск: БГЭУ, 2010. С. 5–
33; Он же. Трудоправовое наследие А.С. Пашкова в Беларуси // Российский ежегодник трудового права. 
2011. № 7 / под ред. Е.Б. Хохлова. СПб.: Универс. издат. консорциум, 2012. С. 47–67. 
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нормотворчества. Это необходимо для того, чтобы определиться                  
в оценке первых законов, принятых в независимой Республике Бела-
русь, с точки зрения их роли в первой кодификации трудового законо-
дательства Беларуси. 

По мнению В.И. Кривого, одного из авторов и руководителя ра-
бочей группы по подготовке проекта Трудового кодекса, создаваемо-
го в первые годы независимости Республики Беларусь, под историей 
современного права Беларуси (включая его трудовую отрасль) нужно 
понимать ту, которая начала создаваться с 27 июля 1990 г., когда 
Верховным Советом Белорусской ССР была провозглашена Деклара-
ция «О государственном суверенитете БССР», где, помимо прочего, 
был заложен принцип приоритета нового белорусского республикан-
ского законодательства над союзным.  

Применительно же к трудовому праву подтверждением начала 
анализируемого периода именно с 1990 г. является принятие ряда         
законов: Об индексации доходов населения с учетом инфляции от 
21 декабря 1990 г., который, определил правовое регулирование очень 
важного в то время вопроса ранее других государств, входивших             
в Союз ССР; О собственности в Белорусской ССР от 11 декабря 1990 г.; 
Об аренде от 12 декабря 1990 г.; О предприятиях в Белорусской ССР 
от 14 декабря 1990 г., в которых имелся целый ряд норм, регулирую-
щих трудовые и связанные с ними отношения.546 

Для утверждения своей собственной позиции по затронутому  
вопросу мы дополнительно обратились к его освещению в юридиче-
ской литературе другими авторитетными в республике учеными. 

Доктор юридических наук Т.И. Довнар считает, что в развитии 
белорусской государственности и правовой сферы необходимо выде-
лить как наиболее характерные следующие этапы: период существо-
вания первобытных белорусских государств-княжеств… и последний, 
наиновейший период, который начался с провозглашения Декларации 
о суверенитете БССР 1990 г.547 

А.Ф. Вишневский, доктор юридических наук, указывает: «27 июля 
1990 г. Верховный Совет Белорусской ССР принял Декларацию           
о государственном суверенитете республики, которая означала, что 
Беларусь выбрала собственный путь развития, хотя и не исключала 
возможности объединения вместе с другими республиками в новый 
Союз».548 
                                                             
546 Кривой В.И. О национальной гордости за создание Трудового кодекса – базиса истории современного 
трудового права Беларуси // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2012. № 1(23). С. 197–199. 
547 Доўнар Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дапам. Мінск: ДІКСТ БДУ, 2011. С. 21–22. 
548 Вішнеўскi А.Ф. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi: Вучэб. дап. Мінск: Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 
2003. С. 301. 
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Доктор юридических наук Г.А. Василевич отмечает: хотя Декла-
рация и не имела тогда юридического значения и по отношению                
к другим актам носила рекомендательный характер, она стимулиро-
вала принятие других законодательных и иных нормативных актов: 
многие ее идеи были включены в проекты разрабатываемых актов.  
На это нацеливала и сама Декларация, в которой предусматривалось, 
что ее положения реализуются Верховным Советом путем принятия 
новой Конституции и законов Республики Беларусь.549 

В результате мы пришли к выводу о том, что советский период 
следует заканчивать 26 июля 1990 г., а с 27 июля 1990 г. отсчитывать 
период независимости Республики Беларусь, и, соответственно, законы, 
принятые начиная с последней даты, считать суверенно белорусскими. 

После обретения независимости на основании Декларации Вер-
ховного Совета БССР от 27 июля 1990 г. «О государственном суве-
ренитете БССР» страна стала перед лицом двух главных реформ: 
экономической и правовой, которые требовали обновления всего за-
конодательства, включая трудовое. Проблемы занятости, инфляции, 
рыночная ориентированность экономики, нестабильность, желание 
отстаивать свои права, социальная напряженность, переходящая в кон-
фликты, явились наиболее острыми.  

Трудовое законодательство, сформировавшееся в недрах ко-
мандно-административной системы экономики, не могло адекватно 
регулировать новые общественные отношения. Стало необходимым 
основательное переосмысление как основных теоретических, так и при-
кладных положений юридической науки, включая трудовое право,           
с тем, чтобы они соответствовали во многом принципиально иной 
модели экономики. Назрела реформа трудового законодательства.550 

Первыми законами независимого государства, которые в той или 
иной степени регулировали трудовые и связанные с ними отношения, 
явились: 

1)  «О собственности» от 11 декабря 1990 г.; 
2)  «О предприятиях» от 14 декабря 1990 г.; 
3)  «Об аренде» от 12 декабря 1990 г.; 
4) «Об индексации доходов населения с учетом инфляции» от         

21 декабря 1990 г.; 
5)  «О предпринимательстве» от 28 мая 1991 г.; 
6)  «О занятости населения» от 30 мая 1991 г.  
Названными законодательными актами осуществлялись попытки 

                                                             
549 Василевич Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учеб. Минск: Книжный Дом, 2005. С. 59–60. 
550 Кривой В.И. Теоретические проблемы кодификации законодательства о труде Беларуси: Дис. … д-ра 
юрид. наук: 12.00.05. СПб., 1996. С. 3–4. 
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реагирования на новые экономические условия. 
В настоящее время эти первые рыночные законы некоторыми 

учеными оцениваются так: они во многом повторяли огрехи правового 
регулирования тех времен, когда не законы следовали за складываю-
щимися отношениями, а посредством законов формировались новые 
рыночные отношения, следствием чего выступала не только неполнота 
регулирования, а и зачастую неправильно выбранные подходы и ме-
тоды, некритическое заимствование зарубежного опыта без прогнози-
рования возможных последствий такой «насильственной пересадки» 
нормативных правил в чужеродную среду.551 

Это справедливо только с одной стороны, ибо они были разроз-
ненными, не комплексными, решали узкий спектр вопросов. Однако 
упомянутые нормативные правовые акты и соответственно их разра-
ботчики пытались придать независимой Беларуси хотя бы частичное 
направление действий для активного населения. 

Публикации того времени свидетельствуют о напряженной рабо-
те ученых и практиков по комментированию и научному осмыслению 
законодательных актов в соответствующих новых реалиях.552 

В.И. Кривой, рассматривая историю создания Трудового кодекса 
Республики Беларусь, подразделяет ее на подготовительный период 
(1991–1992) и этап непосредственного создания ТК (1992–1999). По его 
мнению, подготовительный период включает две фазы: время появле-
ния идеи создания ТК и договоренностей по ее реализации, а также 
предваряющих законов и законопроектов. 

Автор отмечает, что не являлись предвестниками ТК (хотя и от-
                                                             
551 Подгруша В.В. Новое в правовом регулировании занятости населения // Консультант Плюс Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»; Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. Минск, 2015. 
552 Среди основных, в частности, можно назвать: Комментарий к Закону БССР «О предприятиях в Бело-
русской ССР». Минск: Профессионал, 1991. 228 с.; Комментарий к Закону Белорусской ССР «Об арен-
де». Минск: Профессионал, 1991. 220 с.; Кривой В.И. Занятость и безработица. Ч. 1: Комментарий к за-
конодательству СССР, Беларуси, РСФСР, Украины, Казахстана. Минск: Профессионал, 1991. 62 с.; Нор-
мативные акты о занятости населения и безработице: Сборник / сост. В.И. Кривой. Минск: Профессио-
нал, 1991. 66 с.; Новые экономические законы Республики Беларусь. Вып. 1. / сост. В.И. Кривой,               
Е.А. Зорченко. Минск: Профессионал, 1992. 52 с. В указанный выпуск вошли законы: о собственности, 
предприятиях и аренде; Новые экономические законы Республики Беларусь. Вып. 2. / сост. В.И. Кривой, 
А.А. Войтик. Минск: Профессионал, 1992. 90 с. В эту брошюру были включены важные экономико-
трудовые законы того времени: о предпринимательстве, об экономической несостоятельности (банкрот-
стве), об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, об иностранных инвестициях на терри-
тории Республики Беларусь, о Национальном банке Республики Беларусь, о банках и банковской дея-
тельности в Республике Беларусь; Кривой В.И., Войтик А.А. Прававое становiшча органаў кiравання             
и самакiравання на прадпрыемстве // Известия Академии наук БССР. Серия общественных наук. 1991.       
№ 1; Кривой В.И. Правовые и организационные вопросы создания и деятельности малых предприятий. 
Юридический комментарий. Минск: Профессионал, 1990. 61 с., где анализируются первые экономиче-
ские законы как в теоретическом плане, так и в привязке к практической деятельности; Кривой В.И., 
Островский Л.Я., Шишко Г.Б. Новое в законодательстве о льготах женщинам и семьям, имеющим детей: 
метод. разработка. Минск: Профессионал, 1990. 
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крыли историю современного трудового права Беларуси) два первых 
«преимущественно трудовых» суверенно-белорусских закона от 21 де-
кабря 1990 г. «Об индексации доходов населения с учетом инфляции» 
и от 30 мая 1991 г. «О занятости населения»; а также Законы «О соб-
ственности», «Об аренде» и «О предприятиях», где регулировался  
ряд трудоправовых вопросов. Здесь имела место общая тогда на пост-
советском пространстве тенденция принятия отдельных законода-
тельных актов для подстройки правового регулирования труда под 
новые экономико-рыночные реалии.553  

Далее наступила первая фаза подготовительного периода коди-
фикации – появление идеи создания ТК, которая родилась в умах 
А.С. Пашкова и В.И. Кривого в 1991 г. и нашла описание в уже упо-
мянутой статье «Трудоправовое наследие А.С. Пашкова в Беларуси». 

Последовавшие сразу за вышеперечисленными законы и законо-
проекты второй фазы подготовительного периода уже несли в себе 
«кодификационную заряжающую»: «О профессиональных союзах», 
«О коллективных договорах и соглашениях», «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О занятости населения 
Республики Беларусь». К подготовительному периоду относится так-
же разработка проекта Закона «О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов)», который хотя и был принят позже 
(18 января 1994 г.), но успел помочь заложить в первоначальный про-
ект ТК целый ряд норм в очень актуальном в те времена направлении. 

В.И. Кривой подчеркивает, что названные законы готовились не   
в противовес кодификации, а как подготовка к ней. Обусловлено это 
было главным образом невозможностью быстро создать качествен-
ный ТК с замыслом его как кодекса-энциклопедии в тех сложнейших 
условиях и при отсутствии даже приблизительных аналогов в мире          
и на постсоветском пространстве. При этом одновременно проходила 
апробация новшеств с тем, чтобы их можно было откорректировать 
при включении в будущий Кодекс».554 

Далее мы кратко проанализируем законодательные акты как под-
готовительного периода, которые (вместе с КЗоТ в редакции 1992 г.) 
явились основой кодификации трудового законодательства, так и ра-
нее принятые независимым государством. 

Одним из самых первых и важных Законов того времени являлся 
Закон «О предприятиях» от 14 декабря 1990 г.555 Он определял          
                                                             
553 Кривой В.И. Этапы, стадии, периоды и фазы истории создания Трудового кодекса Республики Бела-
русь // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2012. № 2(24). С. 193–194. 
554 Там же. С. 193–194. 
555 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 1991. № 3. Ст. 13. 
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общие правовые, экономические и социальные основы организации 
предприятия при многообразии форм собственности и его деятельно-
сти в условиях развития рыночных отношений, был направлен на 
обеспечение самостоятельности предприятия, определял его права          
и ответственность в осуществлении хозяйственной деятельности, ре-
гулировал отношения трудового коллектива. 

Ученые и практики оперативно отреагировали на имеющиеся из-
менения законодательства, был издан Комментарий к Закону БССР 
«О предприятиях в Белорусской ССР» (ротапринт ГВЦ Госкомстата 
БССР. Подписано в печать 22 мая 1991 г., то есть всего через 5 меся-
цев после принятия Закона о предприятиях). Авторами этого издания 
явились ученые экономисты и юристы того времени: А.В. Афанасен-
ко (кандидат экономических наук, доцент кафедры политэкономии 
БГУ), А.А. Войтик, Л.Л. Дедков, А.Г. Завьялков (доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры планирования и прогнозирования 
БГИНХ), В.И. Кривой, Л.И. Липень, В.Е. Лубовский, Л.Я. Остров-
ский, М.Г. Пронина, Л.Г. Русак, Э.Е. Симченко (кандидат экономиче-
ских наук, зав. сектором Научно-исследовательского экономического 
института Госэкономплана БССР). Рецензентом был доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры гражданского права Белгосуниверси-
тета В.Ф. Чигир.556  

Вышеназванным Законом осуществлялось регулирование трудовых 
и связанных с ними отношений по нижеследующим направлениям: 

1)  определялась роль трудового коллектива в управлении пред-
приятием. Так, ст. 47 предусматривала полномочия трудового коллек-
тива в решении вопросов: 

– связанных с выкупом имущества предприятия; 
– заключения с администрацией предприятия коллективного до-

говора, а также рассмотрение его проекта профсоюзным комитетом 
либо другими профсоюзными органами и подписание его от имени 
трудового коллектива; 

– избрания (отзыва) представителей в совет (правление) предпри-
ятия, заслушивание отчетов об их деятельности; 

– других вопросов самоуправления трудового коллектива в соот-
ветствии с уставом предприятия. 

Основной формой осуществления полномочий трудового коллек-
тива предприятия являлось общее собрание (конференция); 

2)  представители трудового коллектива избирались в совет (прав-
ление) предприятия (ст. 51); 

3)  мотивация работника к труду и взаимовыгодное взаимодейст-
                                                             
556 Комментарий к Закону БССР «О предприятиях в Белорусской ССР». Минск: Профессионал, 1991. 228 с. 
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вие между нанимателем и работником осуществлялось путем передачи 
части прибыли в собственность членов трудового коллектива пред-
приятия (ст. 63); 

4)  регулировались трудовые доходы работника предприятия, ко-
торые определялись его личным трудовым вкладом с учетом конеч-
ных результатов работы предприятия и максимальными размерами не 
ограничивались.  

Формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды 
доходов работников устанавливались предприятием самостоятельно. 
Предприятия использовали государственные тарифные ставки, окла-
ды в качестве ориентиров для дифференциации оплаты труда в зави-
симости от профессии, квалификации работников, сложности и усло-
вий выполняемых ими работ (ст. 64–66); 

5)  глава 24 предусматривала следующие направления социаль-
ной деятельности предприятия: 

–  вопросы социального развития, включая улучшение условий 
труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского стра-
хования членов трудового коллектива и их семей, решались трудовым 
коллективом с участием администрации предприятия в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь; 

–  обеспечение для всех работающих на предприятии безопасных 
условий труда и ответственность в установленном законодательством 
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

–  пенсионеры, работавшие до ухода на пенсию на предприятии, 
пользовались наравне с его работниками имеющимися возможностя-
ми предприятия по медицинскому обслуживанию, обеспечению жи-
льем, путевками в оздоровительные и профилактические учреждения, 
а также по решению общего собрания (конференции) коллектива – 
другими социальными услугами и льготами; 

–  предприятие обязывалось постоянно улучшать условия труда         
и быта женщин, обеспечивать работой преимущественно в дневное 
время с сокращенным рабочим днем женщин, имеющих малолетних 
детей, переводить на более легкую работу с безвредными условиями 
труда беременных женщин, а также предоставлять женщинам иные 
льготы, предусмотренные законодательством. Предприятие с вред-
ными условиями труда с согласия трудового коллектива могло созда-
вать отдельные цеха, участки для предоставления женщинам более 
легкой работы; 

–  трудовой коллектив самостоятельно устанавливал для своих 
работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день           
и иные социальные льготы в пределах заработанных средств, направ-
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ляемых на потребление; 
–  предприятие создавало условия для трудоустройства и овладе-

ния профессией лицам моложе восемнадцати лет и предоставляло им 
льготы в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

–  предприятие имело право материально поощрять работников 
других предприятий, учреждений и организаций, обслуживающих 
трудовой коллектив и не входящих в его состав; 

–  рассматривало просьбы и обращения граждан по вопросам, 
связанным с деятельностью предприятия, принятие по ним решений 
являлось «исключительной обязанностью администрации предприя-
тия».557 

Закон «Об аренде» от 12 декабря 1990 г.558 предусматривал та-
кую перестройку общественных отношений, которая способствовала 
бы усилению заинтересованности трудовых коллективов и отдельных 
граждан в развитии производства и улучшении качества продукции, 
более полному удовлетворению социальных и иных потребностей 
граждан. Для уяснения этих новых правовых явлений вышел в свет 
Комментарий к Закону Белорусской ССР «Об аренде» (ротапринт 
Республиканского межотраслевого ИПК. Подписано в печать 21 авгу-
ста 1991 г., то есть всего через 9 месяцев после принятия названного 
Закона). Авторами этого издания явились виднейшие в то время уче-
ные, экономисты и юристы того времени: А.Г. Войтихов (кандидат 
экономических наук, доцент РМ ИПК), Л.Л. Дедков, А.Г. Завьялков 
(доктор экономических наук, профессор кафедры планирования           
и прогнозирования БГИНХ), В.И. Кривой, О.С. Курылёва, Л.И. Ли-
пень, М.Г. Пронина, Л.Г. Русак, К.Ф. Снитко (кандидат экономиче-
ских наук, доцент РМ ИПК), В.Ф. Чигир, Г.Б. Шишко.559 

Под воздействием аренды сформировались качественно новые 
начала в управлении трудом, которые можно обозначить следующим 
образом: 

1)  самостоятельность и самоуправление трудового коллектива, 
который полноправно управляет производством и трудом (глава 10); 

2)  в арендных коллективах формируется новый подход к органи-
зации труда, основанный на трудовой мотивации; 

3)  коллектив располагает значительными правами в распределе-
нии и использовании дохода, прибыли (ст. 50); 

4)  арендное предприятие самостоятельно определяет порядок най-
ма и увольнения работников, формы и системы оплаты труда, распоря-
                                                             
557 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 1991. № 3. Ст. 13. 
558 Там же. 1991. № 1. Ст. 1. 
559 Комментарий к Закону Белорусской ССР «Об аренде». Минск: Профессионал, 1991. 220 с. 



 

198 

док рабочего дня, сменность работы, принимает решение о введении 
суммированного учета рабочего времени, устанавливает порядок 
предоставления выходных дней и отпусков (ст. 55); 

5)  предусматривалась ответственность трудового коллектива за 
результаты хозяйственной деятельности.  

Закон «Об индексации доходов населения с учетом инфля-
ции» от 21 декабря 1990 г.560 являлся первым белорусским законом, 
которого ранее не было в СССР. Он и до настоящего времени регули-
рует общий порядок индексации доходов и сбережений граждан        
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства           
в связи  с инфляцией, вызываемой ростом цен на потребительские  
товары и услуги на территории Республики Беларусь. Этот законода-
тельный акт определял правовое регулирование очень важного в то 
время вопроса ранее других государств, входивших в Союз ССР, и за-
ключался в нижеследующем. 

Индексация представляет собой автоматическую корректировку 
величины денежных доходов физических лиц из бюджетных источни-
ков Республики Беларусь (пенсии, пособия, стипендии, заработная 
плата по месту работы), а также денежных сбережений физических лиц 
в виде вкладов в учреждения государственной кредитно-финансовой 
системы и облигаций государственных займов Республики Беларусь               
с целью частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. 

Физическим лицам, получающим денежные доходы на террито-
рии Республики Беларусь из других (небюджетных) источников, воз-
мещение потерь от инфляции может осуществляться за счет средств 
предприятий и организаций по основаниям, предусмотренным кол-
лективными договорами (соглашениями). 

Денежные доходы индексируются, если индекс потребительских 
цен, исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей ин-
дексации, превысит пятипроцентный порог. 

Индексация денежных доходов осуществляется на величину ин-
декса потребительских цен с корректировкой для различных частей 
дохода по шкале нормативов, устанавливаемой Верховным Советом 
Республики Беларусь. 

Индексированный доход выплачивается, начиная со следующего 
месяца. Индексация денежных доходов производится по месту их по-
лучения (ст. 1, 2).  

Преобразование экономической системы, совершенствование  
хозяйственного механизма, направленное на повышение производи-
                                                             
560 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 1990. № 2. Ст. 19. 
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тельности труда, повлекли высвобождение значительного количества 
работников и возникла проблема их трудоустройства. Гражданам           
зачастую не могла гарантироваться работа по той же профессии, 
должности, а следовательно и заработная плата, изменялись условия 
труда, возникала необходимость переподготовки. 

Государство предусматривало комплекс организационных, соци-
альных, экономических и правовых мер по улучшению использования 
трудовых ресурсов, созданию общегосударственной системы трудо-
устройства, приняв Закон «О занятости населения» от 30 мая 1991 г.561, 
который определял правовые, экономические, социальные и органи-
зационные основы регулирования занятости населения Республики 
Беларусь в условиях многоукладной рыночной экономики. Этим         
Законом была обозначена проблема безработицы и определены ос-
новные аспекты возможного государственного влияния на ее прояв-
ления в обществе, в частности, нижеследующим: 

1)  определялось понятие занятости как не запрещенная законом 
деятельность граждан, как правило, приносящая им доход; 

2)  зафиксировано важное положение о том, что гражданам при-
надлежит исключительное право распоряжаться своими способностя-
ми к производительному и творческому труду, а административное 
принуждение к труду в какой-либо форме не допускается, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством; 

3)  государство берет на себя обеспечение занятости и несет от-
ветственность за реализацию права граждан на труд, включая право 
на свободный выбор профессии, рода занятий и работы в соответ-
ствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием и с учетом общественных потребностей (ст. 1); 

4)  разрабатывались государственные республиканская и регио-
нальные программы занятости, которые предусматривали: 

– содействие структурной перестройке экономики и создание 
условий для направления высвобождаемых работников в первую оче-
редь на рентабельные производства и в развивающиеся отрасли; 

– совершенствование системы воспроизводства рабочей силы           
в увязке с развитием рабочих мест, подготовкой, переподготовкой           
и повышением квалификации, профессиональной ориентацией населе-
ния, повышением эффективности использования трудовых ресурсов; 

– обеспечение занятости отдельных категорий населения, трудо-
устройство которых затруднено; 

– повышение экономической заинтересованности предприятий            
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и организаций в развитии рабочих мест, гибких форм занятости; 
–  совершенствование организационной структуры государствен-

ной службы занятости, формирование ее материальной, кадровой, 
информационной, статистической, финансовой и научно-методической 
базы (ст. 8); 

5)  на всей территории Республики Беларусь для реализации по-
литики занятости населения и обеспечения гражданам соответствую-
щих гарантий создана государственная служба занятости (ст. 9); 

6)  закреплялась обязанность организаций независимо от форм 
собственности и хозяйствования принимать непосредственное уча-
стие в обеспечении занятости посредством: 

–  обеспечения социальной и правовой защиты занятых на них ра-
ботников путем соблюдения условий контрактов, договоров (согла-
шений), регулирующих трудовые отношения; организации професси-
ональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников; обязательного перечисления денежных средств в Госу-
дарственный фонд содействия занятости. 

–  возложения обязанности создавать рабочие места (в том числе 
специализированные для лиц с ограниченной трудоспособностью) 
для трудоустройства граждан, которым государство предоставляет 
дополнительные гарантии занятости и ответственности в размере 
среднегодовой заработной платы работника данного предприятия за 
каждое несозданное рабочее место, в случае отказа в приеме на работу 
ранее заявленным выпускникам государственных учебных заведений 
(ст. 10); 

7)  предусматривались социальные гарантии и компенсации без-
работным в раздел III вышеназванного Закона.  

Закон о занятости независимого государства был принят 30 мая 
1991 г., но уже сразу после начала его практического применения  
стала очевидна необходимость изменений и дополнений. В результате 
был принят Закон от 24 ноября 1992 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Беларусь «О занятости населения 
Республики Беларусь», которым он, по сути, излагался в новой ре-
дакции.  

Данные корректировки были вызваны нижеследующими основ-
ными причинами:  

1)  выявленными юридико-техническими ошибками. В частности, 
в ст. 3 подходящей признавалась работа, соответствующая профессио-
нальной подготовке не работника, а безработного, поскольку работник – 
это гражданин, заключивший трудовой договор с нанимателем. Уточнена 
государственная гарантия гражданам Республики Беларусь на судебную 

consultantplus://offline/ref=552AD178B58394037439A4A98670AEB92D39C19BB40A9E5ED032BCAA27D6EFEB0A998D5C3372A2491751E97FI5LAU
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защиту не права на труд, а трудовых и иных прав безработных (ст. 5); 
2)  необходимостью единства терминологии. Такие определения 

как граждане, временно оказавшиеся без работы, лица, ищущие рабо-
ту, лица, испытывающие сложности с трудоустройством, были заме-
нены одним понятием – безработный; 

3)  с целью отработки стиля законодательного акта. Так в ст. 8 
государственные республиканская и региональные программы занято-
сти предусматривали: развитие системы подготовки, повышения ква-
лификации, переподготовки и профессиональной ориентации населе-
ния, создания новых рабочих мест с учетом демографической ситуации; 

4)  целесообразностью уточнения для единообразного понимания 
и упрощения норм. Например, в первоначальной редакции подходя-
щей не могла считаться работа, если заработная плата более чем на 
10% ниже ее среднего уровня для работников данной специальности 
(профессии). После изменения подходящей не считалась работа, если 
заработная плата более чем на 10% ниже заработка по последнему 
месту работы; 

5)  потребностью дальнейшего совершенствования законодатель-
ного акта. Так, для безработных, не работающих более 12 месяцев, 
было дано понятие подходящей работы (ст. 4), определены дополни-
тельные гарантии занятости для молодежи до 18 лет (ст. 6), устанав-
ливались обязанности безработного в ст. 9-1 и др. 

К основополагающим доработкам Закона «О занятости населе-
ния» от 30 мая 1991 г. можно отнести нижеследующие: 

1)   понятие «безработный» подверглось уточнению, в результате 
лица, занятые в домашнем хозяйстве, воспитанием детей, уходом за 
больными, инвалидами и престарелыми гражданами, признавались 
безработными (ст. 2).  

2) была установлена ответственность нанимателей за: непро-
хождение профессиональной подготовки, повышения квалификации 
своими работниками в течение двух лет, предшествовавших высво-
бождению (ст. 14); необоснованный отказ в приеме на работу лиц, 
направленных в счет брони, либо несоздание рабочих мест для трудо-
устройства граждан, неспособных на равных условиях конкурировать 
на рынке труда; отказ в приеме на работу выпускников учебных заве-
дений, направленных в соответствии с заявками или договорами на 
подготовку; несвоевременное либо не в полном объеме исполнение 
своих обязанностей (ст. 21). 

3) вводилась норма, регламентирующая прекращение, приостанов-
ление выплаты, сокращение размера пособия по безработице (ст. 18-1).  

В результате принятия новой редакции Закона «О занятости» 
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подверглись изменениям и дополнениям многие ранее принятые 
подзаконные акты. Например, постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 19 мая 1993 г. № 329 изложено в новой редак-
ции Положение о порядке организации и условиях проведения обще-
ственных работ; приняты новые (а ранее действовавшие утратили  
силу) положения о порядке регистрации безработных в Республике 
Беларусь и о порядке и условиях выплаты безработным пособий и ма-
териальной помощи, утвержденные постановлением Совета Мини-
стров от 15 апреля 1993 г. № 236; изменены порядок и формы внесения 
записей в трудовые книжки безработных в соответствии с постанов-
лением Министерства труда от 24 мая 1993 г. № 43.562 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20 ап-
реля 1993 г. № 251 была принята Программа занятости населения на 
1993 год, основными задачами которой обозначались: оказание безра-
ботным помощи в трудоустройстве и материальной поддержки; под-
готовка, переподготовка незанятого населения, совершенствование 
его профессиональной ориентации; бронирование и создание рабочих 
мест на предприятиях и в организациях для трудоустройства граждан, 
неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда.563 

22 апреля 1992 г. принимается Закон «О профессиональных  
союзах» (далее – Закон от 22.04.1992). До этого законодательного       
акта правовое положение профсоюзов регулировалось главным обра-
зом: КЗоТ БССР от 23 июня 1972 г.; Основами законодательства Со-
юза ССР и союзных республик о труде от 15 июля 1970 г.; Уставом 
профессиональных союзов СССР от 1 ноября 1963 г.; Положением          
о правах профсоюзного комитета, утвержденном Президиумом Вер-
ховного Совета СССР от 27 сентября 1971 г.564 Данные акты наделяли 
профессиональные союзы, в частности, следующими основными пра-
вами в сфере регулирования труда. 

1.  В соответствии со ст. 35 КЗоТ рабочие и служащие не могли 
быть уволены по инициативе администрации без согласия профкома, 
а в ст. 217 КЗоТ определялись последствия такого увольнения – оно 
признавалось произведенным без законного основания, в связи с чем 
должно следовать восстановление на работе.  

2.  Статья 37 КЗоТ содержала норму, обязывающую администра-
                                                             
562 СП. 1993. № 15. Ст. 274; СП. 1993. № 11. Ст. 194.   
563 СП. 1993. № 12. Ст. 209.   
564 Анализ прав профсоюзов до принятия Закона от 22.04.1992 дается по источникам: Кодекс Законов       
о труде Республики Беларусь. Постатейный комментарий. Минск: Профессионал, 1993. 159 с.; Коробкина 
Т.В. Глава 14. Профессиональные союзы // Законодательство о труде: юрид. справ. / под ред. В.И. Се-
менкова, Г.И. Лях. Минск: Беларусь, 1991. С. 487–501; Комментарий к законодательству о труде / под 
общ. ред. В.И. Теребилова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрид. лит, 1988. 672 с. 
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цию расторгать трудовой договор по требованию профсоюзного органа 
не ниже районного с руководящим работником, если он нарушает          
законодательство о труде, не выполняет обязательств по коллектив-
ному договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту. 

3.  Согласно ст. 205 и 213 КЗоТ профсоюзные комитеты органи-
заций наделялись правами рассмотрения трудовых споров по заявле-
ниям рабочих и служащих, когда в комиссии по трудовым спорам не 
было достигнуто соглашения сторон и по жалобам на решения этой 
комиссии. 

4.  На основании ст. 229 КЗоТ профсоюзы управляли государ-
ственным социальным страхованием, в частности, ВЦСПС и респуб-
ликанские советы профсоюзов самостоятельно распределяли средства 
на социальное страхование, разрабатывали проекты законов и поста-
новлений по его улучшению, издавали разъяснения по применению 
законодательства. Социальное страхование на предприятии осуществ-
лял профсоюзный комитет посредством комиссии по социальному 
страхованию: следил за выполнением комплексного плана оздорови-
тельных мероприятий, выдавал путевки в санатории, дома отдыха. 

5.  Законодательство обязывало организации бесплатно предо-
ставлять комитетам своих первичных профсоюзных организаций не-
обходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освеще-
нием, уборкой и охраной, а также здания, помещения, сооружения          
и др. (ст. 236 КЗоТ). 

Законом от 22.04.1992 эти права профсоюзов были отменены,              
а предварительное согласие профкома на увольнение по инициативе 
администрации заменено новым правилом: «Расторжение трудового 
договора по инициативе администрации предприятия, учреждения, 
организации может производиться с предварительного согласия или      
с предварительного уведомления соответствующего профсоюзного 
комитета на основании действующего законодательства Республики 
Беларусь, коллективного договора, соглашения» (ч. 2 ст. 8). Через           
9 месяцев 15 декабря 1992 г. данный вопрос получил более конкретное 
воплощение в ст. 35 новой редакции КЗоТ Республики Беларусь.565  

Законом от 22.04.1992 г. запрещалось всякое вмешательство, спо-
собное ограничить права профсоюзов или воспрепятствовать их осу-
                                                             
565 Для сравнения отметим, что в России этот важный и сложный вопрос разрешился почти через десять 
лет в 2001 г. с принятием ТК, где в его ч. 2 и 4 ст. 82 указывается: увольнение работников, являющихся 
членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Коллективным дого-
вором может быть установлен иной порядок обязательного участия выборного органа первичной проф-
союзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по ини-
циативе работодателя. 
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ществлению, если иное не предусмотрено законом. Устанавливалось, 
что принадлежность или непринадлежность к профессиональным со-
юзам не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых, социаль-
но-экономических, политических, личных прав и свобод граждан,   
гарантируемых законодательством. Запрещалось обуславливать прием 
на работу, продвижение по работе, а также увольнение трудящихся 
принадлежностью к определенному профсоюзу, вступлением или вы-
ходом из него (ст. 3, 4). 

В то время профсоюзам предоставлялись определенные полно-
мочия в регулировании трудовых и связанных с ними отношений. 
Так, профсоюзные органы имели права:  

1)  участвовать в выработке социально-экономической политики 
государства, в разработке законодательных актов по труду, социально-
экономическим вопросам, вносить в органы государственной власти           
и управления предложения о принятии, изменении или отмене норма-
тивных актов по трудовым и социально-экономическим вопросам,  
которые принимаются с предварительным уведомлением соответ-
ствующих профсоюзов не позже чем за неделю (ст. 6); 

2)   вести коллективные переговоры с администрацией и заклю-
чать коллективные договоры, контролировать их выполнение путем 
истребования отчетов по выполнению заключенных соглашений,           
выдачи представления об устранении установленных нарушений за-
конодательства о труде (ст. 11–13); 

3)   право общественного контроля за соблюдением предприятием 
законодательства о труде, об охране труда; требовать устранения           
выявленных нарушений, участия в общественной экспертизе безопас-
ности проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производствен-
ных объектов (ст. 10, 16); 

4)   по просьбе своих членов и других граждан обращаться в суд  
с исковым заявлением в защиту их трудовых и социально-экономи-
ческих прав, на организацию и проведение забастовок (ст. 16, 18).  

После Закона «О профессиональных союзах» последовало приня-
тие важных законов «О коллективных договорах и соглашениях» от 
24 ноября 1992 г. и «О порядке разрешения коллективных трудовых 
споров (конфликтов)» от 18 января 1994 г., которые в совокупности 
заложили основы правового регулирования коллективных трудовых 
отношений в Беларуси. 

В научный оборот правовая конструкция «коллективные трудовые 
отношения» введена от Л.Я. Гинцбургом. По его мнению, такие отно-
шения возникают между администрацией предприятия и профсоюз-
ным органом и предполагают создание локальных норм либо юриди-
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ческих фактов, обуславливающих возникновение прав и обязанностей 
в трудовом правоотношении. Данная позиция, согласно которой тру-
довое отношение включает в себя индивидуальное и коллективное 
отношение, впоследствии была поддержана учеными С.А. Ивановым, 
Р.З. Лившицем, Ю.П. Орловским в работе Советское трудовое право: 
вопросы теории. – М., 1978. Их оппонентами явились В.С. Андреев, 
А.С. Пашков, О.В. Смирнов, В.И. Смолярчук.566  

В результате в правовой литературе разгорелся научный спор       
о том, какова правовая природа коллективных отношений – либо           
это трудовые отношения, либо отношения, связанные с трудовыми. 
По этому поводу В.И. Кривым отмечалось: соглашаясь с высказан-
ным в юридической литературе мнением о том, что рассматриваемые 
отношения по своему содержанию не являются чисто трудовыми            
и предназначены для обслуживания последних, мы тем не менее счи-
таем целесообразным использовать в ТК термин «коллективные тру-
довые отношения», учитывая его повсеместную распространенность  
в странах с развитой рыночной экономикой и МОТ.567 

В настоящее время отношения по ведению коллективных перего-
воров, разрешению коллективных трудовых споров являются отно-
шениями, связанными с трудовыми, что определено в ст. 4 ТК, а его 
раздел 4 «Общие правила регулирования коллективных трудовых       
отношений» структурно состоит из 4 глав: общие положения о соци-
альном партнерстве; коллективные переговоры; соглашения, коллек-
тивные договоры; разрешение коллективных трудовых споров. 

В Республике Беларусь работа над законами по регулированию 
коллективных трудовых отношений независимой Беларуси началась  
с 1992 г. после принятия Программы работ по созданию рыночного 
Трудового кодекса Республики Беларусь. Предполагалось принять се-
рию законов на основе правовых и социологических исследований, 
проанализировать, как они будут применяться на практике, а затем 
включить их в ТК с учетом апробации.568 

Закон «О коллективных договорах и соглашениях» был при-
нят 24 ноября 1992 г. (далее – Закон от 24.11.1992). До его принятия 
коллективно-договорное регулирование труда в Беларуси осуществ-
лялось на основании Общих положений о порядке заключения кол-
лективных договоров, утвержденных постановлением Президиума 
ВЦСПС и Госкомтруда СССР от 27 ноября 1987 г. Ранее решение                  
                                                             
566 Андреев В.С. Проблемы общей части советского трудового права // Правоведение. 1980. № 2. С. 67. 
567 Кривой В.И. Теоретические проблемы кодификации законодательства о труде Беларуси. С. 22–23. 
568 Социологические исследования состояния правового регулирования трудовых отношений в респуб-
лике 05.11.118хд: отчет о НИР. Минск: Госкомтруд, НИИ труда, 1992. С. 79–85.   
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о заключении коллективных договоров принималось в ноябре 1926 г. 
на совещании работников Наркомата труда Белоруссии, строитель-
ных организаций и Центрального Комитета профсоюзов в целях 
обеспечения народного хозяйства рабочей силой.569 

Первая «подвижка» в коллективно-договорном регулировании           
в период независимости была осуществлена Законом БССР «О пред-
приятиях в БССР» от 14 декабря 1990 г., который содержал главу 12 
«Коллективный договор», включавшую 3 статьи с регламентацией 
вопросов заключения, содержания и разрешения разногласий, возни-
кающих при заключении или исполнении коллективного договора.570  

Закон от 24.11.1992 по сравнению с ранее действовавшим зако-
нодательством предусматривал следующие новеллы: 

1) в ст. 1 давалось понятие коллективного договора, и впервые 
определялся его статус как локального нормативного правового акта; 

2)   устанавливалось, что коллективные договоры могут заклю-
чаться на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо  
от форм собственности и хозяйствования, в их обособленных под-
разделениях (по вопросам, относящимся к компетенции этих подраз-
делений), а также у предпринимателей, осуществляющих свою          
деятельность без образования юридического лица (ст. 1). Ранее же 
перечислялись отрасти экономики, где могли заключаться договоры; 

3) в соответствии со ст. 13 Закона сторонам предоставлялось право 
подписанные коллективный договор, соглашение регистрировать в по-
рядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

Закон от 24.11.1992 впоследствии вошел в ТК и определял право-
вые основы разработки, заключения и исполнения коллективных          
договоров и соглашений в целях содействия регулированию трудовых 
отношений и согласованию социально-экономических интересов ра-
ботников и нанимателей. Основные его положения помимо вышеска-
занного сводились к нижеследующему:  

1) в ст. 4 устанавливалось соотношение между законодатель-
ством, коллективным договором и коллективным соглашением;  

2)  более подробно по сравнению с прежним законодательством за-
креплялось содержание коллективного договора, соглашения (ст. 5–7);  

3)  регламентировалась процедура заключения и подписания кол-
лективного договора (ст. 11–13);  

4)  обязывалось информирование работников об исполнении кол-
лективного договора, контроль за исполнением и ответственность сто-
                                                             
569 Чеканович Н.Н. Народный комиссариат труда Белорусской ССР и его деятельность по регулированию 
рынка труда. С. 13–14. 
570 Комментарий к Закону БССР «О предприятиях в Белорусской ССР». С. 102–108. 
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рон за неисполнение Закона и коллективного договора, соглашения. 
Особое внимание было уделено подготовке проекта Закон от 

18 января 1994 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых 
споров (конфликтов)» (далее – Закон от 18.01.1994) исходя из того, 
что конфликт – это процесс развития и разрешения противоречивости 
целей, отношений и действий людей, протекающий в двух диалекти-
чески взаимосвязанных формах – противоречивых психологических 
состояний и открытых противоречивых действий сторон на индиви-
дуальном и групповом уровнях.571 Следовательно, изучение, а также 
правовое регулирование социальных конфликтов и, в частности, кол-
лективных трудовых конфликтов – дело достаточно не простое, требу-
ющее специальных знаний и подготовки.572 В юридической литературе 
проблемам разрешения трудовых споров во все времена уделялось 
большое внимание.573 

В соответствии с Программой работ по созданию рыночного 
Трудового кодекса Республики Беларусь научно-исследовательским 
институтом труда Министерства труда Республики Беларусь (НИИ 
труда) с июля 1993 г. по апрель 1994 г. проводились социологические 
исследования, касающиеся разработки проектов нормативных право-
вых актов, регулирующих разрешение коллективных трудовых спо-
ров на уровне закона и постановлений Министерства труда. Специ-
фика исследований заключалась в том, что они были направлены не 
на оценку каких-то ситуаций или общественных явлений, а на соци-
альную экспертизу правовых норм и положений.574 

Для того чтобы разрабатываемые проекты нормативных право-
вых актов обеспечивали эффективное регулирование коллективных 
трудовых споров был создан временный творческий коллектив из вы-
сококвалифицированных специалистов и ученых при Белорусском 
кадровом центре «Профессионал», которым руководил (по совмести-
                                                             
571 Социология. Словарь-справочник / под. ред. Г.В. Осипова. Т. 3. Междисциплинарные исследования. 
М., 1991. С. 75. 
572 Разработка проекта Трудового кодекса Республики Беларусь на основе правовых и социологических 
исследований (заключит.) 05.15.148хд: отчет о НИР. Минск: Госкомтруд, НИИ труда, 1993. С. 15. 
573 См., в частности, Войтинский И. Примирительное и третейское разбирательство: трудовые споры и 
регулирование условий труда на Западе. М.: Изд-во ВЦСПС, 1922. 256 с.; Смолярчук В.И. Законодатель-
ство о трудовых спорах. Процессуальные гарантии охраны трудовых прав рабочих и служащих. М., 
1966; Киселев И.Я. Трудовые конфликты в капиталистическом обществе: социально-правовые аспекты. 
М.: Наука, 1978; Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения: учеб. пособ. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Юристъ, 1996. 208 с.; Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых 
споров: науч.-практ. пособ. М.: Юстицинформ, 2010; Сінькоў Б. Калектыўна-дагаворное рэгуляванне 
працоўных адносін // Беларус. гіст. часоп. 2006. № 5. С. 6–11; Новицкая М.В. Проблемные вопросы по-
рядка разрешения коллективных трудовых споров по законодательству Беларуси, России, Казахстана // 
Юстыцыя Беларусi. 2014. № 11 (ноябрь). С. 50–55. 
574 Отчет о НИР 1993. 188 с.; Разработать на основе правовых и социологических исследований проекты 
нормативных актов по реализации Закона Республики Беларусь «О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов)» 05.20.167: отчет о НИР. Минск: Госкомтруд, НИИ труда, 1994. 67 с. 
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тельству) В.И. Кривой. Социологией же занимался НИИ труда. 
Отбор экспертов проводился с учетом таких факторов, как про-

фессия, по которой работает человек, опыт его работы. В ходе этого 
исследования опрашивались 86 человек – представителей 4 групп 
специалистов: руководителей, юрисконсультов, судей, профсоюзных 
работников. По результатам опроса выяснилось, что эксперты явля-
ются компетентными, имеют высшее образование, личный опыт уча-
стия в разрешении коллективных трудовых споров (77,9%), который 
помог им дать обоснованные ответы на поставленные в анкете вопросы. 
В опросе участвовало почти равное количество мужчин и женщин.575 
Перед экспертами были поставлены, в частности, нижеследующие 
вопросы и получены ответы: 

–  Необходим ли орган посредничества, и может ли он являться 
государственным или частным? Большей популярностью и доверием 
у различных категорий экспертов пользуется государственный орган 
посредничества (64%). 

–  Необходимо ли создание специального республиканского орга-
на, который бы координировал, направлял деятельность по примире-
нию, посредничеству и арбитражу, оказывал методическую и кон-
сультативную помощь спорящим сторонам? Подавляющее боль-
шинство экспертов (83,7% опрошенных) считают, что сторонам спора 
должна быть предложена возможность обратиться в какой-либо госу-
дарственный орган за помощью в выборе нейтрального члена прими-
рительной комиссии, посредника, арбитра, однако в необходимости 
какого-либо республиканского органа уверены 58,1% опрошенных.  

–  Целесообразно ли по желанию сторон привлечение судей общих 
и хозяйственных судов для разрешения коллективных трудовых спо-
ров в качестве нейтрального члена примирительной комиссии, по-
средника, арбитра? Практически единогласно (95%) экспертов –        
судей не согласны участвовать в этой работе. 

–  Какова процедура избрания нейтрального члена примиритель-
ной комиссии, посредника или состав трудового арбитража? По 
мнению большинства экспертов (69,8% опрошенных), нейтрального 
члена примирительной комиссии, посредника или арбитра следует 
определять каждый раз при возникновении конкретного спора, а 26,7% 
опрошенных считают, что их нужно определять заранее в коллектив-
ном договоре, соглашении.  

–   Какова роль нейтрального члена в примирительной комиссии? 
Мнения экспертов по этому вопросу разделились: часть из них (52,3%) 
                                                             
575 Отчет о НИР 1993. С. 6–8. 
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считают, что он должен быть ее председателем, вести заседания                   
и направлять деятельность комиссии на поиск согласованного реше-
ния. Другая часть специалистов считает, что нейтральный член дол-
жен быть рядовым членом комиссии и высказывать свое мнение,      
когда стороны попросят его об этом (44,2% опрошенных).  

–  Должен ли оплачиваться труд нейтральному члену примири-
тельной комиссии, посреднику, арбитру, принципы определения         
размера вознаграждения, за счет каких средств оно должно выпла-
чиваться? Утвердительно ответили на вопрос об оплате труда 65,1% 
из всех опрошенных, а 65% считают, что оплата должна осуществ-
ляться за счет сторон спора. Вопрос о принципе определения размера 
вознаграждения вызвал затруднение.  

–  Каким должен быть состав трудового арбитража, разреша-
ющего споры? Для обеспечения объективного, справедливого реше-
ния конфликта большинство экспертов считают, что состав трудового 
арбитража должен включать по одному представителю от сторон спо-
ра и нейтральный арбитр (69,8%) или три нейтральных арбитра 
(16,3% опрошенных). 

–  Должны ли быть обязательными предложения посредника           
и решения трудового арбитража? Большинство экспертов (57%) 
едины во мнении, что стороны спора должны заранее договориться  
об обязательности для них предложений посредника или решения 
трудового арбитража. 

–  До проведения забастовки необходимо ли использовать все 
мирные средства разрешения спора? Для выработки согласованного 
решения сторон в случае нерешенности спора примирительной          
комиссией до объявления забастовки необходимо обратиться и к по-
среднику, и в арбитраж считает 66,3% опрошенных. 

–  Кто должен представлять интересы работников – не членов 
профсоюза при разрешении коллективных трудовых споров, если        
эти работники составляют менее 50% работающих в коллективе? 
Большинство опрошенных определили, что сами эти работники 
должны предоставить кому-то эти полномочия (71,9%). 

В результате проведенного анализа констатировалось, что фактиче-
ски все правовые нормы и положения, которые подвергались социаль-
ной экспертизе в вышеназванных исследованиях, включены в норма-
тивные акты в той редакции или в том смысловом значении, которые 
получили большинство со стороны экспертов.576 

В развитие Закона от 18.01.1994 были приняты основные подза-
                                                             
576 Отчет о НИР 1993. Приложение 8. С. 9–13. 
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конные акты: Рекомендации о порядке примирения, посредничества, 
трудового и обязательного арбитражей при коллективных трудовых 
спорах (конфликтах);577 Положение о порядке назначения нейтраль-
ного члена примирительной комиссии для разрешения коллективных 
трудовых споров;578 Постановление Совета Министров от 28 апреля 
1994 г. № 289 «О создании Республиканского трудового арбитра-
жа»;579 Положение об обязательном арбитраже по разрешению споров 
о применении коллективных договоров, соглашений.580   

В ходе разработки Закона от 18.01.1994, помимо социологическо-
го исследования, широко использовался опыт разрешения коллектив-
ных трудовых споров в странах с развитой рыночной экономикой, до-
кументы МОТ, нормативные акты частных фирм и государственных 
учреждений США по этим вопросам. Большую помощь в разработке 
системы примирения, посредничества и арбитража оказал профессор 
Гарвардского университета Джей Зигел.581 

В результате исследования Закона от 18.01.1994 можно констати-
ровать: 

1. Закон от 18.01.1994 был самым проработанным из всех других, 
предназначавшихся для последующего включения в ТК, так как про-
шел пять основных стадий: включен в Программу работ по созданию 
рыночного Трудового кодекса Республики Беларусь (НИР 1992,                    
с. 84); разработана Концепция проекта статей о процедуре примире-
ния и посредничества в разрешении коллективных трудовых споров, 
проект самих статей для включения в ТК (НИР 1993. С. 55–57 и при-
ложение 8); подготовлен сам законопроект, проведена его междуна-
родная и внутренняя научно-практические экспертизы, а также обес-
печено сопровождение до принятия в 1994; разработаны проекты 
нормативных актов по реализации Закона (НИР 1994); введен в ТК             
в очень измененном виде в 1999 г. 

2. В результате данной работы, в частности, был создан специ-
альный орган в сфере коллективных трудовых отношений – Респуб-
ликанский трудовой арбитраж.582 Его председателями в различное 
время являлись:  

1)  Дикович Игорь Иванович с момента образования Арбитража;  

                                                             
577 Постановление Министерства труда, 29 апр. 1994 г. № 49 // Бюллетень норм.-правовой информ. 1994. № 8. 
578 Постановление Министерства труда, 29 апр. 1994 г. № 48 // Там же. 
579 Постановление Совета Министров, 28 апр. 1994 г. № 289 // СП. 1994. № 12. Ст. 228. 
580 Постановление Совета Министров, 28 апр. 1994 г. № 290 // Там же. Ст. 229. 
581 Дикович И.И. Коллективные трудовые отношения: сб. норм. актов и краткий комментарий. Минск: 
Профессионал, 1994. С. 8. 
582 О создании Республиканского трудового арбитража: постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь, 28 апр. 1994 г. № 289 // СП. 1994. № 12. Ст. 228. 
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2)  Черемисов Валерий Александрович с 15 июня 2001 г.;583  
3) Слижевский Олег Леонидович с 3 сентября 2010 г. по 13 де-

кабря 2011 г.584;  
4)  Кравцов Олег Эдуардович с 10 апреля 2012 г.585 
В настоящее время ситуация с разрешением коллективных тру-

довых споров в стране существенно изменилась. Так, Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 168 «О некоторых 
мерах по оптимизации системы государственных органов и иных гос-
ударственных организаций, а также численности их работников»586 
был ликвидирован Республиканский трудовой арбитраж – постоянно 
действующий трудовой арбитраж, главной задачей которого являлось 
рассмотрение коллективных трудовых споров (конфликтов), возни-
кающих в организациях.  

О.Л. Слижевский указывал, что созданная система разрешения 
коллективных трудовых споров за годы ее существования на практике 
доказала свою дееспособность. В период с 2005 г. по ноябрь 2011 г. 
Арбитражем разрешено 335 коллективных трудовых споров. При 
непосредственном участии трудовых арбитров проведено 416 прими-
рительных процедур, из них 335 примирительных комиссий и 81 ар-
битражное заседание. За 2011 г. зарегистрировано 28 коллективных 
трудовых споров. С целью их урегулирования проведено 28 примири-
тельных комиссий и 6 арбитражных заседаний. 587 

Согласно ч. 2 ст. 380 ТК в редакции Закона Республики Беларусь 
от 8 января 2014 г. № 131-З «О внесении изменений и дополнений         
в Трудовой кодекс Республики Беларусь»588 примирительная комиссия 
формируется из представителей сторон коллективного трудового спо-
ра на равноправной основе без включения в него нейтрального члена. 
Согласно статистике за 2009 г. из 53 зарегистрированных коллектив-
ных трудовых споров на стадии примирительной комиссии урегулиро-
вано 40 коллективных трудовых споров; за 2008 г. из 47 зарегистриро-
ванных коллективных трудовых споров – 32 спора; за период январь – 
май 2010 г. – 22 коллективных трудовых спора. Причем в качестве 
нейтральных членов примирительных комиссий непосредственно вы-

                                                             
583 Назначен Указом Президента Респ. Беларусь от 15 июня 2001 г. № 332 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2001. № 1/13409. 
584 Министерство юстиции Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.minjust.by/ru/site_menu/about/new_url_343126865/Slijevskii. Дата доступа: 06.10.2014. 
585 Назначен Указом Президента Респ. Беларусь от 10 апр. 2012 г. № 162 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. 2012. № 1/13429. 
586 Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 2013. № 1/14193. 
587 Слижевский О.Л. Разрешение коллективных трудовых споров: практика и пути совершенствования 
законодательства // Юстыцыя Беларусi. 2011. № 12. С. 58. 
588 Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 2014. 2/2129. 
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ступали трудовые арбитры Республиканского трудового арбитража.589 
Помимо действующего ТК, разрешение коллективных трудовых 

споров регулируется также Указом Президента Республики Беларусь 
от 23 июля 2013 г. № 320 «О некоторых вопросах урегулирования 
коллективных трудовых споров».590 По отдельным позициям Указ  
дополняет ТК, в частности, проведение единой государственной по-
литики в Республике Беларусь по вопросам урегулирования коллек-
тивных трудовых споров возлагает на Министерство труда и соци-
альной защиты (п. 1.1). 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь от 10 октября 2013 г. № 101 утверждена Инструк-
ция о порядке учета возникших коллективных трудовых споров и со-
зданных трудовых арбитражей (далее – Инструкция).591 

Учет возникших коллективных трудовых споров и созданных 
трудовых арбитражей возложен на Департамент государственной ин-
спекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь в целях анализа результатов рассмотрения коллективных 
трудовых споров. 

Пункт 3 Инструкции обязывает нанимателя уведомлять обособлен-
ное территориальное подразделение Департамента в случае возникно-
вения коллективного трудового спора в трехдневный срок с момента 
его возникновения. Впервые дано легальное определение момента 
возникновения коллективного трудового спора – это дата отказа 
нанимателя в удовлетворении всех или части требований работников. 

Согласно п. 4 Инструкции в случае создания трудового арбитра-
жа по соглашению между нанимателем и работниками в лице их 
представительных органов наниматель в трехдневный срок обязан 
уведомить об этом Департамент посредством направления в обособ-
ленное территориальное подразделение Департамента уведомления           
о создании трудового арбитража по установленной форме. 

На основании п. 5 Инструкции наниматель обязан представлять 
сведения в Департамент не только о возникших коллективных трудовых 
спорах и созданных трудовых арбитражах, но и о результатах их рас-
смотрения примирительной комиссией либо с участием посредника. 

Примечательно, что на Департамент возложены функции по ока-
занию консультативной помощи сторонам коллективных трудовых 
отношений в целях предотвращения возникновения коллективных 
                                                             
589 Климович А.А. Правовые аспекты участия нейтрального члена в разрешении коллективного трудово-
го спора // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». Минск, 2014. 
590 Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 2013. № 1/14409. 
591 Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 2013. 8/28055. 
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трудовых споров и по ведению учета возникших коллективных             
трудовых споров и созданных трудовых арбитражей в соответствии             
с п. 7.15-1 и 7.15-2 Положения о Департаменте государственной            
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь.592 А в п. 6 указанного Положения закреплено, что Де-
партамент осуществляет полномочия в соответствии с законодатель-
ством и не является органом по рассмотрению трудовых споров. 

Несмотря на имеющееся правовое регулирование коллективных 
трудовых споров, не регламентировано ведение работы по нижепере-
численным вопросам: 

1)  по координации деятельности органов государственного управ-
ления, других нанимателей и представительных органов работников 
по урегулированию коллективных трудовых споров на стадии прими-
рения; 

2)  по ведению кадрового реестра трудовых арбитров Республики 
Беларусь;  

3)  по организации обучения и повышения квалификации трудо-
вых арбитров; 

4)  по методическому руководству системой примирения, посред-
ничества и арбитража; 

5)  по обобщению арбитражной практики по рассмотрению кол-
лективных трудовых споров, изучению причин и условий возникно-
вения споров и подготовки предложений по их устранению. 

Республиканский трудовой арбитраж в своей работе делал акцент 
на профилактические мероприятия и правовое просвещение сторон 
трудовых отношений. Так, с целью предупреждения возникновения 
коллективных трудовых споров в социально-трудовой сфере, изучения 
степени социальной напряженности в трудовых коллективах, разреше-
ния коллективных трудовых споров, установления причин и условий их 
возникновения за 2011 г. трудовые арбитры посетили 372 организации, 
провели 320 мероприятий по правовому просвещению граждан по во-
просам регулирования коллективных трудовых отношений, заключи-
ли 109 трехсторонних соглашений о взаимодействии между Арбит-
ражем, нанимателями и профсоюзами. За период с 2005 г. по ноябрь 
2011 г. трудовые арбитры посетили свыше 2 тысяч организаций рес-
публики с целью снятия социальной напряженности, урегулирования 
разногласий, предупреждения споров, организации примирительных 
процедур, дачи правовой оценки нормам, содержащимся в коллек-
                                                             
592 Положение о Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной           
защиты Республики Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 29 июля 2006 г., 
№ 959 (с изм. и доп.) // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 2014. 5/39122. 

consultantplus://offline/ref=18BE309767F79062E007E8245F8BB25385DB4A0CC561EC357F64E35D1FD8B66218433F1B3497F561DAFE39E8E1ZCA4N
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тивных договорах, соглашениях.593 
Из всего вышеперечисленного, что ранее исполнялось Республи-

канским трудовым арбитражем, Законом установлены: во-первых, 
обязанность нанимателя уведомить Департамент о возникновении 
коллективного трудового спора и о создании трудового арбитража               
(ч. 4 ст. 383 ТК и Инструкция) с целью ведения учета возникших тру-
довых споров и регистрации трудовых арбитражей. 

Во-вторых, ведение списков лиц, которые могут привлекаться           
в качестве трудовых арбитров для рассмотрения коллективного тру-
дового спора, возлагается на областные и Минский городской испол-
нительные комитеты (ч. 10 ст. 384) вместо ведения кадрового реестра 
трудовых арбитров. 

В результате можно констатировать, что достигнутый уровень как 
правового, так и практического урегулирования коллективных трудо-
вых споров Трудовым кодексом и иным законодательством суще-
ственно уменьшен, что является недопустимым с точки зрения система-
тизации законодательства, общественной значимости таких споров,            
поскольку они могут иметь огромные отрицательные последствия, 
прежде всего экономические, для любого общества и государства. 

В то же время практика деятельности Республиканского трудового 
арбитража свидетельствует, что в первом полугодии 2011 г. трудовые 
арбитры включались в состав трудовых арбитражей, созданных нани-
мателем и профсоюзом для урегулирования индивидуального трудово-
го спора согласно ст. 251 ТК, оказывали консультативную и методиче-
скую помощь сторонам спора и профсоюзу, а также помощь в созда-
нии и работе данных органов. 

Так, с участием трудового арбитра Республиканского трудового 
арбитража в созданном сторонами трудовом арбитраже разрешен инди-
видуальный трудовой спор между нанимателем и работником о неис-
полнении нанимателем обязательств, предусмотренных коллективным 
договором, в части выплаты материальной помощи при уходе работни-
ка в трудовой отпуск. Вынесенное трудовым арбитражем решение удо-
влетворило стороны спора, которые заключили соглашение, обязатель-
ное для исполнения. Данная тема являлась предметом обсуждения на 
состоявшемся 29 сентября 2011 г. заседании консультативного совета 
при Республиканском трудовом арбитраже. В результате обсуждения 
было принято решение одобрить имеющуюся практику Республикан-
ского трудового арбитража по разрешению индивидуальных трудовых 

                                                             
593 Слижевский О.Л. Разрешение коллективных трудовых споров: практика и пути совершенствования 
законодательства. С. 58, 60. 
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споров в рамках реализации ст. 251 ТК, и считать целесообразным           
дополнение Трудового кодекса необходимыми нормами.594 

В результате нашего исследования мы пришли к нижеследую-
щим выводам. 

1.  Первые законодательные акты независимой Республики Бела-
русь, в т.ч. регулирующие трудовые отношения, принимались почти 
во всех государствах бывшего СССР. Только Закон «Об индексации 
доходов населения с учетом инфляции» от 21 декабря 1990 г. явился 
первым белорусским законодательным актом, регулирующим эконо-
мическо-трудовой аспект, актуальный до настоящего времени. 

2.  В процессе совместной авторской работы над основными за-
конами, регулирующими трудовые отношения после провозглашения 
суверенитета Республики Беларусь, имело место широкое и плодо-
творное взаимодействие между трудовиками-юристами и трудовика-
ми-экономистами, произошло объединение и сплочение большинства 
ведущих ученых-трудовиков того времени в своего рода школу тру-
дового права, что позволило в последующем, прежде всего их силами, 
впервые на территории постсоветского пространства разработать  
проект Трудового кодекса. 

3. Впервые в белорусской истории было организовано мощное 
профессиональное социологическое сопровождение готовящихся           
законов, а также оперативное их комментирование после принятия          
в книгах и других публикациях, изданных малым государственным 
предприятием Белорусский кадровый центр «Профессионал». 

4.  В настоящее время достигнутый уровень как правового, так  
и практического регулирования коллективных трудовых споров 
Трудовым кодексом и иным законодательством существенно умень-
шен, что является недопустимым с точки зрения систематизации за-
конодательства, общественной значимости таких споров, поскольку 
они могут иметь огромные отрицательные последствия, прежде всего 
экономические, для любого общества и государства. Регламентация 
процедуры их разрешения преследует цель обеспечения сохранения 
стабильности  и  взаимопонимания  социальных  партнеров  в  органи-
зации. 

В то же время остались не урегулированными важные вопросы 
разрешения коллективных трудовых споров по: 

1)  координации деятельности органов государственного управле-
ния, других нанимателей и представительных органов работников по 
урегулированию коллективных трудовых споров на стадии примирения; 
                                                             
594 Тылькович Н.П. Деятельность органов досудебного урегулирования индивидуальных трудовых спо-
ров // Отдел кадров. 2012. № 2 (февраль). С. 70–71. 
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2) ведению кадрового реестра трудовых арбитров Республики 
Беларусь,  

3) организации обучения и повышения квалификации трудовых 
арбитров; 

4)  методическому руководству системой примирения, посредни-
чества и арбитража; 

5)  обобщению арбитражной практики по рассмотрению коллек-
тивных трудовых споров, изучению причин и условий возникновения 
споров и подготовки предложений по их устранению.  

5. Целесообразно творчески переосмыслить нормы действую-
щего ТК о коллективных трудовых спорах с ретроспективным взгля-
дом на Закон от 18.01.1994 с учетом проведенных тогда социологиче-
ских исследований, не потерявших актуальность и сегодня. На это 
указывает тот факт, что через 20 лет после принятия Закона от 
18.01.1994 учтена норма об обязательном характере решения трудо-
вого арбитража по коллективным трудовым спорам об исполнении 
коллективных договоров, соглашений.  
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Приложение А 
 

Расчетная книжка П.И. Марковцева 
 

(выдана 20 сентября 1918 г. Начальником мастерских  
на станции Гомель Полесской казенной железной дороги.  

Музей Локомотивного депо Гомель) 
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Приложение Б 
 

Э.В. Зайчик 
Царское законодательство  

по вопросам расторжения трудового договора  
 

(извлечение из Ученых записок  
Белорусского юридического института. Вып. 1.  
М.: Юрид. из-во НКЮ СССР, 1940. С. 75–91) 
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Приложение В 
 

Отчет  
Народного комиссара социального обеспечения  

М.А. Марьясина  
о деятельности Наркомата за 1919–1923 гг.  

 
(извлечение из книги: Народный комиссариат социального обеспече-
ния Белоруссии. 1919–1923 гг.: отчет Чрезвычайному Съезду Советов 

Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов Белоруссии. 
Минск: Белтрестпечать, 1924. С. 1–15) 
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Приложение Г  
 

Г.А. Поветьев, В.Ф. Гавзе, Ю.П. Смирнов 
Трудовое право с 1917 по 1935 годы  

 
(извлечение из Очерков по истории государства и права  

Белорусской ССР. Вып. 1. Минск: Изд-во БГУ, 1958) 
 

Г.А. Поветьев  
Трудовое право во время образования  

Белорусской Советской государственности 
(С. 47–53) 

 

Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом 
изменила условия труда и жизни многомиллионных масс трудящихся. Она 
вручила судьбу нашей страны самому революционному классу – пролета-
риату для великой смены труда подневольного трудом на себя, опираю-
щимся на все достижения науки и техники. 

Завоевание, рабочим классом политической власти открыло возмож-
ность произвести в Белоруссии, как и во всех братских советских респуб-
ликах, замену капиталистической организации труда социалистической, 
ликвидировать частную собственность на орудия и средства производства 
и эксплуататорские классы, уничтожить все виды социального гнета и экс-
плуатации человека человеком. 

Переход к социалистической организации труда объективно неизбежен 
в силу экономических законов развития общества. Социалистическая ор-
ганизация труда является новым, высшим типом организации труда по 
сравнению с капиталистической. Ее главная задача состоит в том, чтобы 
достигнуть более высокого уровня в развитии производительных сил об-
щества, поднять на высшую ступень сам способ производства, а не только 
распределение. 

В период подготовки социалистической революции в России пролета-
риат испытывал невыносимые бедствия, вызванные империалистической 
войной, хозяйственной разрухой и жестокой капиталистической эксплуа-
тацией. Особенно тяжелым было положение рабочего класса в Белоруссии, 
территория которой, являясь прифронтовой полосой в начале войны, с осени 
1915 г. стала ареной военных действий. Царское правительство проводило 
массовые мобилизации населения Белоруссии на принудительные работы, 
связанные с обслуживанием фронта. 

Буржуазное Временное правительство, выражая интересы эксплуататор-
ских классов, сохранило царские законы о труде, выгодные и угодные по-
мещикам и буржуазии. Оно упорно саботировало жизненно необходимые 
требования рабочего класса в области улучшения условий и охраны труда,   
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в частности, до конца своего существования всеми мерами противодей-
ствовало борьбе рабочего класса за введение 8-часового рабочего дня и за 
повышение заработной платы. 

Большевистская партия, обсудив на Апрельской конференции 1917 г. 
вопрос, о пересмотре своей программы применительно к задачам социали-
стической революции, выработала четкие и ясные требования в области 
охраны труда, которые стали знаменем борьбы рабочего класса. 

В проекте изменения экономической программы-минимум, выработан-
ном на этой Конференции подсекцией по охране труда, большевистская 
партия в интересах охраны рабочего класса от физического и нравственного 
вырождения, а также в интересах развития его способности к освободитель-
ной борьбе, требовала: ограничения рабочего дня восемью часами в сутки 
для всех наемных рабочих; установления законом еженедельного отдыха, 
непрерывно продолжающегося не менее 42 часов; воспрещения предпри-
нимателям пользоваться трудом детей в школьном возрасте (до 16 лет); 
воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден для женского 
организма; полного социального страхования рабочих; учреждения выбор-
ной от рабочих организаций инспекции труда; издания санитарного зако-
нодательства по улучшению гигиенических условий труда и ограждения 
жизни и здоровья рабочих во всех предприятиях и др.1 

Вместе с тем, учитывая полное расстройство экономической жизни 
страны, распространение голода среди трудящихся, а также бездеятель-
ность и саботаж со стороны предпринимателей, большевистская партия 
требовала установления рабочего контроля за производством и распреде-
лением важнейших продуктов. 

Эти требования, выражавшие жизненные интересы и неотложные 
практические потребности всего рабочего класса, были обращены не к от-
дельным хозяевам, а к государственной власти, ко всему классу капитали-
стов и имели огромное политическое значение. 

Борьба рабочего класса против буржуазии за осуществление этих тре-
бований неизбежно перерастала в борьбу против Временного правитель-
ства, отстаивавшего интересы буржуазии, разоблачала в глазах рабочих 
его действительную классовую природу и предательскую роль мелкобур-
жуазных партий – меньшевиков, эсеров и бундовцев, склонявших трудя-
щихся к поддержке этого правительства. На собственном опыте борьбы         
за осуществление своих требований в области охраны труда рабочий класс 
убеждался, что ему приходится иметь дело не с отдельными хозяевами,              
а с целым общественным устройством, направленным к эксплуатации тру-
да капиталом, что против него стоит не отдельная несправедливость одно-
го какого-либо фабриканта, а несправедливость самой государственной 
власти. Таким образом, – указывает В.И. Ленин, – борьба фабричных ра-
бочих с фабрикантами неизбежно превращается в борьбу против всего 
                                                             
1 В.И. Ленин. Соч. Т. 24. С. 436–439. 
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класса капиталистов, против всего общественного устройства, основанного 
на эксплуатации труда капиталом».2 

Разъясняя широким массам трудящихся ошибочность их доверчиво-
бессознательного отношения к Временному правительству капиталистов, 
злейших врагов мира и социализма, большевистская партия призывала ра-
бочий класс к революционной самодеятельности в практическом осу-
ществлении своих требований в области улучшения условий и охраны 
труда. Вместе с тем она терпеливо и настойчиво разъясняла рабочему 
классу, что коренное разрешение этих вопросов неразрывно связано с осу-
ществлением задач социалистической революции. 

В связи с необычно тяжелыми условиями жизни и труда рабочий класс 
в Белоруссии в период Временного правительства вел особенно упорную 
борьбу за введение 8-часового рабочего дня, за повышение заработной 
платы и за осуществление рабочего контроля над производством. 

Несмотря на дезорганизующую деятельность соглашательских мелко-
буржуазных партий меньшевиков, эсеров и бундовцев, пролетариат Белорус-
сии, убеждаясь на собственном опыте в правильности политики большевист-
ской партии, проявлял активную самодеятельность в осуществлении своих 
требований в области охраны труда. Из донесения старшего фабричного ин-
спектора Минской губернии от 2(15) июля 1917 г. видно, что 8-часовой рабо-
чий день фактически был установлен самими рабочими явочным порядком 
«почти во всех предприятиях в городах и в большинстве в уездах».3 

После Февральской революции в Белоруссии повсеместно создавались 
фабрично-заводские комитеты на предприятиях и профессиональные союзы. 
На ряде предприятий рабочие проводили забастовки с требованиями о введе-
нии 8-часового рабочего дня без уменьшения заработной платы, о замене 
сдельной оплаты труда поденной, о повышении тарифных ставок, о полной 
оплате за дни забастовок и простоя по вине хозяина, об оплате за сверхурочные 
часы не ниже полуторного размера, о создании больничных касс, о недопуще-
нии приема на работу и увольнения с работы без согласия профсоюза и др.4 

Предприниматели резко выступили против рабочего контроля над про-
изводством, усматривая в нем «попытку осуществления социалистических 
идей». Их позиция по этому вопросу получила отражение в резолюции, 
принятой на конференции представителей промышленности и торговли, 
состоявшейся в июне 1917 г. В резолюции утверждалось, что «при суще-
ствующих условиях... никакой иной экономический строй, кроме капита-
листического, в России невозможен...» «Поэтому бесплодны и безусловно 
вредны всякие попытки хотя бы частичного осуществления социалистиче-
ского принципа на отдельных предприятиях». Вмешательство рабочих 
«приведет к анархии и должно быть прекращено правительством».5 

                                                             
2 В.И. Ленин. Соч. Т. 2. С. 91. 
3 Документы и материалы по истории Белоруссии. Т. IV. Минск, 1954. Документ № 122. С. 86. 
4 Там же. Документы № 74, 141, 146, 180, 226. 
5 Цит. по: Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т. II, 1952. С. 675–676. 
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На призыв предпринимателей буржуазное Временное правительство 
было весьма отзывчиво. Оно всеми мерами противодействовало осуществ-
лению рабочего контроля над производством и удовлетворению других 
требований рабочего класса. 

Вместе с коренной ломкой буржуазно-помещичьего государственного 
аппарата и всей созданной царским самодержавием реакционной системы 
права в ходе социалистической революции было уничтожено и царское  
законодательство о труде, которое охраняло и закрепляло условия жесто-
кого угнетения и эксплуатации трудящихся масс. 

Первые законодательные акты Советского государства о труде поло-
жили начало советскому трудовому праву, одной из важнейших отраслей 
советского права. Советскому трудовому праву принадлежит исключи-
тельно важная роль в осуществлении задач Советского государства в деле 
создания и укрепления социалистической организации труда. 

История развития советского трудового права ярко отражает его актив-
ную роль в борьбе за социалистическую перестройку труда, а также в даль-
нейшем развитии и укреплении социалистических трудовых отношений. 

В Советской Белоруссии в период проведения Великой Октябрьской 
социалистической революции действовало законодательство о труде 
РСФСР в силу того, что БССР до января 1919 г., т. е. до образования само-
стоятельной Белорусской Советской Социалистической Республики, вхо-
дила в состав Российской федерации. 

Развитие трудового законодательства БССР, УССР и других союзных 
республик, как отмечает проф. А. Е. Пашерстник, тесно связано с развити-
ем трудового законодательства братской РСФСР. «Эта связь, – пишет он, – 
выразилась как в общности содержания правовых норм в области труда, 
устанавливавшихся законодательством РСФСР и законодательством дру-
гих союзных республик, так и в том, что в ряде случаев на Украину, Бело-
руссию и другие союзные республики соответствующими республикан-
скими и общесоюзными актами прямо распространялось действие законов 
и постановлений о труде РСФСР».6 Так, ст. 10 Манифеста Временного         
Революционного Рабоче-Крестьянского правительства Белоруссии от 1 ян-
варя 1919 г. предусматривала, что в республике «входят в силу все декреты 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по 
обеспечению рабочего класса».7 

Трудовое законодательство РСФСР распространялось также и на терри-
тории других союзных республик. Это вызывалось тем обстоятельством, что 
в РСФСР Советская власть утвердилась с момента Великой Октябрьской           
социалистической революции, а в других республиках – значительно позже, 
и эти республики использовали имевшийся уже к тому времени в братской 

                                                             
6 Пашерстник А.Е. Теоретические вопросы кодификации общесоюзного законодательства о труде. М., 
1955. С. 65–66. 
7 Жизнь национальностей. 1919. № 1. 5 января. 
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РСФСР опыт в законодательном регулировании труда. Распространение          
законодательства о труде РСФСР на территории других советских респуб-
лик было обусловлено единством задач рабочего класса всех советских 
республик в области социалистической перестройки труда. 

К числу первых законодательных актов Советской власти относится 
Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 29 октября 1917 г.                  
«О восьмичасовом рабочем дне».8 

Декрет устанавливал, что рабочее время не должно превышать 8 часов 
в сутки и 48 часов в неделю, определял время обязательных перерывов для 
отдыха и принятия пищи, дни отдыха и праздничные дни, ограничивал 
сверхурочные работы. Вместе с тем предусматривалась особая охрана труда 
женщин и несовершеннолетних. Подростки, не достигшие 14 лет, к рабо-
там не допускались. Рабочее время подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
не могло превышать 6 часов в сутки. 

Этим декретом впервые в истории было осуществлено в нашей стране 
общее требование международного пролетариата, за которое он боролся в те-
чение многих лет. Это требование выражало борьбу рабочего класса против 
безмерного расточения его сил при капитализме. К. Маркс глубоко раскрыл 
связь чрезмерной продолжительности рабочего дня с эксплуататорской           
системой, позволяющей одному общественному слою сбросить  с себя и воз-
ложить на другой общественный слой естественную необходимость труда. 

«С этой точки зрения, – говорит К. Маркс, – абсолютная граница для 
сокращения рабочего дня устанавливается всеобщностью труда».9 

«Декларация прав народов России», опубликованная 15(2) ноября 1917 г., 
провозгласила на весь мир, что Октябрьская революция рабочих и крестьян 
началась под общим знаменем раскрепощения, что все живое и жизнеспо-
собное раскрепощается от ненавистных оков. 

В частности, «Декларация» гласила, что рабочие раскрепощаются от 
капризов и произвола капиталистов.10 

В ноябре и декабре 1917 г. Советское правительство издало ряд декре-
тов о социальном страховании, которыми полностью была реализована  
рабочая страховая программа, разработанная на Пражской конференции 
большевиков в январе 1912 г. 

Декретом СНК РСФСР от 18 мая 1918 г. «Об инспекции труда» была 
ликвидирована старая фабричная инспекция и создана новая инспекция 
труда, избираемая профсоюзными организациями и страховыми кассами.11 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятая 
III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г., устанавливала, что             
в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хо-

                                                             
8 СУ РСФСР 1917, № 1. Ст. 10. 
9 К. Маркс. Капитал. Т. 1. 1931. С. 412. 
10 СУ РСФСР 1917. № 2. Ст. 18. 
11 СУ РСФСР 1918. № 36. Ст. 474. 
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зяйства вводится всеобщая трудовая повинность.12 

Всеобщая трудовая повинность имела задачей главным образом при-
влечение к труду паразитических слоев общества. В годы гражданской 
войны и иностранной интервенции был издан ряд нормативных актов по 
осуществлению всеобщей трудовой повинности. Эти мероприятия вызы-
вались исключительно трудными условиями обороны страны и имели вре-
менный характер. 

Советское трудовое законодательство, выражая волю рабочего класса  
и руководимых им трудящихся масс, с момента своего возникновения и во 
всем последующем развитии коренным образом отличалось от буржуазного 
законодательства о труде. Оно имело своей основной целью уничтожение 
всякой эксплуатации человека человеком и утверждение принципов соци-
алистической организации труда. 

Советское трудовое право, как и другие отрасли советского права, по-
следовательно осуществило совершенно новые принципы социалистиче-
ского демократизма, впервые предоставило трудящимся массам самое  
широкое самоуправление в области трудовых отношений и обеспечило 
действительное равенство трудовых прав независимо от пола, националь-
ности и расовой принадлежности.  

Вместе с тем советское трудовое законодательство с самого начала 
своего развития выражало принципы социалистического правового регу-
лирования труда: обязательность труда для всех трудоспособных граждан; 
право на оплату по количеству и качеству труда; право на отдых и охрану 
труда; обязанность блюсти дисциплину труда; право на материальное 
обеспечение в случае болезни и потери трудоспособности. 

Эти принципы получили четкое отражение в Кодексе законов о труде 
РСФСР 1918 г.,13 который объединил и систематизировал все акты о труде, 
изданные Советским правительством. 

Кодексом были установлены: 8-часовой рабочий день для всех трудя-
щихся, как максимальное рабочее время; 6-часовой рабочий день для под-
ростков, не достигших 18-летнего возраста и для лиц, занятых на работах  
с вредными для здоровья условиями труда; 42-часовой еженедельный непре-
рывный отдых для всех трудящихся; запрещение сверхурочных работ, как 
общее правило; право женщин на отпуск в течение 8 недель до и 8 недель по-
сле родов с сохранением полного заработка за это время, инспекция труда            
и санитарная инспекция, избравшаяся советами профессиональных союзов. 

Кодекс законов о труде 1918 г. устанавливал всеобщую трудовую по-
винность, которая имела целью привлечение к физическому труду лиц, не 
занятых общественно полезным трудом, и освобождение, таким образом, 
рабочих для другой, более важной для фронта, работы. 

К трудовой повинности могли привлекаться все способные к труду ли-

                                                             
12 СУ РСФСР 1918. № 15. Ст. 215. 
13 СУ РСФСР 1913. № 87–88. Ст. 905. 
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ца в возрасте от 16 до 50 лет. Этим лицам Кодекс предоставлял первооче-
редное право на применение своего труда (ст. 11). 

Всеобщая трудовая повинность сочеталась с мероприятиями по воспи-
танию социалистического отношения к труду, с развитием социалистиче-
ского соревнования, с проведением коммунистических субботников. 

Кодекс законов о труде 1918 г., будучи переведен на различные ино-
странные языки, имел огромное международное значение, показывая тру-
дящимся всего мира великие завоевания рабочего класса кашей страны, 
которые он достиг в результате установления Советской власти. 

В Программе Коммунистической партии, принятой на VIII ее съезде, 
дается следующая оценка значения этого кодекса: «С установлением дик-
татуры пролетариата впервые создалась возможность осуществить полно-
стью программу-минимум социалистических партий в области охраны 
труда».14 

Вместе с тем в Программе отмечается, что Советская власть в некото-
рых отношениях пошла далее программы-минимум и установила в том же 
«Кодексе законов о труде» участие рабочих организаций в решении вопро-
сов о найме и увольнении; месячный отпуск с сохранением содержания 
для всех трудящихся, проработавших непрерывно не менее одного месяца; 
государственное урегулирование заработной платы на основе тарифов, вы-
рабатываемых профсоюзами, участие профсоюзных органов в распределе-
нии рабочей силы. 

Первая Конституция БССР, принятая в феврале 1919 г., в ст. 12 признает 
труд обязанностью всех граждан республики и провозглашает лозунг: «Не 
трудящийся да не ест». 

В пункте «в» ст. 2 Конституции воспроизводится из «Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа» положение о введении всеобщей 
трудовой повинности в целях уничтожения паразитических слоев обще-
ства и организации хозяйства. 

В связи с проведением всеобщей трудовой повинности был осуществ-
лен переход от системы социального страхования к системе социального 
обеспечения, которая финансировалась не за счет страховых взносов,                 
а непосредственно из госбюджета в централизованном порядке. 

Важным законодательным актом этого периода было «Общее положе-
ние о тарифе от 17 июня 1920 г.».15 Этим актом был предусмотрен ряд           
мероприятий в области регулирования условий и оплаты труда в целях по-
ощрения более высокой производительности труда. 

На территории Белоруссии, оккупированной в годы гражданской войны 
иностранными интервентами, помещики и буржуазия «принялись за восста-
новление своих старых прав, прав угнетать и мучить трудовой народ, како-
вые у них были отняты рабочими и крестьянами во время Советской власти». 
                                                             
14 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч.1. 1953. С. 428. 
15 СУ РСФСР 1920. № 61–62. Ст. 276. 
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Так характеризовалась деятельность эксплуататорских классов в Белорус-
сии в период иностранной оккупации в Обращении ЦК Коммунистической 
партии Литвы и Белоруссии к рабочим и крестьянам Белоруссии от 1 июня 
1920 г.16 

В период гражданской войны на территории Белоруссии, в местностях, 
освобожденных от неприятеля, и в прифронтовой полосе функции органов 
власти осуществляли революционные комитеты. В частности, ревкомами 
проводилась работа по осуществлению всеобщей трудовой повинности, по 
оказанию помощи семьям красноармейцев, сиротам и нетрудоспособным 
гражданам. 

Так, например, в сообщении о деятельности Комиссариата социального 
обеспечения Ревкома БССР от 1 декабря 1920 г. деятельность комиссариа-
та характеризуется следующим образом: отдел пособий и пенсий выдавал 
паек семьям красноармейцев; оказывал помощь нетрудоспособным и ну-
ждающимся; всячески поддерживал жертвы контрреволюции, погромов, 
пострадавших от гражданской войны и т. д.17 

Договором между РСФСР и Советской Социалистической Республикой 
Белоруссии от 16 января 1921 г. в числе объединенных народных комисса-
риатов было предусмотрено создание и объединенного Народного Комис-
сариата труда. При этом обе республики, согласно договора, руководство-
вались лишь общностью интересов рабочих и крестьян. 

Объединенный Народный Комиссариат труда обеих республик входил 
в состав Совета Народных Комиссаров РСФСР и имел в Совете Народных 
Комиссаров ССРБ своего уполномоченного, утверждаемого и контролиру-
емого Белорусским Центральным Исполнительным Комитетом и Съездом 
Советов.18 

После окончания гражданской войны советское трудовое законода-
тельство подвергалось существенному изменению применительно к зада-
чам новой экономической политики. 

 
 

Ф.И. Гавзе  
Трудовое право в период восстановления  

народного хозяйства (1921–1925 гг.) 
(С. 106–107) 

 

Трудовое законодательство периода иностранной интервенции и граж-
данской войны не соответствовало сложившимся на основе нэпа обще-
ственным отношениям. Отпала надобность в трудовой повинности и в тру-
довых мобилизациях как способах привлечения граждан к труду. Появи-
лась необходимость в создании системы социального страхования рабочих 

                                                             
16 См. Революционные Комитеты БССР. Сборник документов и материалов. Минск, 1957. С. 39. 
17 Там же. С. 431.  
18 Известия ВЦИК. № 74. 6 апреля 1921 г. 
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и служащих за счет предприятий, на которых они работают. Нужно было 
усилить охрану труда, создать стройную систему органов, разрешающих 
трудовые конфликты, и т. п. 

Соответствующие законы были изданы в 1921 и 1922 гг. в РСФСР                
и действовали в БССР большей частью без подтверждения их правитель-
ством БССР ввиду того, что Наркомат труда являлся на основе союзного 
договора между РСФСР и БССР объединенным наркоматом. 30 октября 
1922 г. был принят В ЦИК новый Кодекс законов о труде, который обоб-
щил все изменения в законодательстве и урегулировал трудовые отноше-
ния в условиях нэпа. Ст. 5 вводного закона установила, что этот Кодекс 
распространяется на территории союзных республик без специального 
подтверждения. Основной правовой формой привлечения рабочих и слу-
жащих к труду по Кодексу законов о труде являлся индивидуальный            
трудовой договор. Привлечение к трудовой повинности могло иметь место 
лишь в исключительных случаях. Кодекс подтвердил принятые ранее  
нормы о восьмичасовом рабочем дне с сокращением длительности рабоче-
го дня на подземных работах и в других отраслях промышленности, вред-
ных для здоровья, на ночных работах и для лиц моложе 18 лет и преду-
смотрел ряд мер по охране труда. При этом указывалось, что трудовые           
гарантии, установленные Кодексом, могут быть расширены в коллектив-
ных договорах, заключаемых между профсоюзами, с одной стороны, и ад-
министрацией государственных предприятий или владельцами частных 
предприятий, с другой. 

Кодекс закрепил систему обязательного социального страхования ра-
бочих и служащих за счет взносов госпредприятий и частных нанимателей 
в фонд социального страхования. Из этого фонда выплачиваются пособия 
работнику при временной утрате трудоспособности, семье – в случае смер-
ти кормильца, а также пенсии по инвалидности и пособия по беременности 
и родам. Специальная глава посвящена в Кодексе профессиональным сою-
зам, перед которыми встали новые задачи в связи с переводом государ-
ственных предприятий на хозрасчет и допущением частных предприятий. 
Эти задачи были определены XI съездом партии. В отношении допущен-
ных нэпом частных предприятий профсоюзы должны были всемерно                  
и всесторонне защищать классовые интересы пролетариата, пресекая по-
ползновения предпринимателей, направленные к нарушению трудового 
законодательства. В отношении социалистических предприятий они 
должны были (содействовать нормальному ходу работ и одновременно 
представительствовать перед администрацией предприятия по вопросам 
условий труда и быта рабочих и служащих, проводить мероприятия по 
повышению их материального благосостояния и исправлять ошибки хо-
зяйственных руководителей, вытекающие из допускаемых ими бюрокра-
тических извращений. Кодекс установил порядок рассмотрения трудовых 
конфликтов. В.И. Ленин положительно оценил этот Кодекс, признав его 
«громадным завоеванием Советской власти». Отдельные акты, изданные 
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в период нэпа, после принятия Кодекса законов о труде, в основном        
дополняли и развивали положения Кодекса. 

 
Ю.П. Смирнов  

Трудовое право в период социалистической реконструкции  
народного хозяйства (1926–1934 гг.) 

(С. 160–164) 
 

Важным этапом в развитии законодательства республики явился          
Кодекс законов о труде Белорусской ССР, принятый постановлением ЦИК 
и СНК БССР от 27 июля 1929 г. До этого времени согласно договорным 
отношениям, существовавшим между РСФСР и БССР, на территории 
нашей республики действовал Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. 
БССР, как и другие союзные республики (УССР, ЗСФСР), широко исполь-
зовала опыт братской РСФСР в области регулирования труда. Именно на 
основе сложившегося к тому времени богатого опыта правового регулиро-
вания трудовых отношений в РСФСР и в других советских республиках            
и обобщения практики применения трудового законодательства на терри-
тории Белоруссии был разработан и принят Кодекс законов о труде Бело-
русской ССР. 

Тесная связь развития трудового законодательства с развитием трудо-
вого законодательства Российской федерации и других союзных республик 
предопределила не только единство структуры, но и общность содержания 
правовых норм КЗоТа БССР с соответствующими нормативными актами 
братских союзных республик. Ни в системе построения, ни в характере 
правовых институтов Кодекс законов о труде Белорусской ССР не имеет 
каких-либо принципиальных отличий. Эта общность правового регулиро-
вания труда, характерная для всех братских республик, обусловлена един-
ством их социально-экономической природы и классовой сущности, общ-
ностью задач в области регулирования труда, единством социалистических 
принципов, положенных в основу советского трудового права.  

Кодекс законов о труде Белорусской ССР имеет 17 глав и два официаль-
ных приложения, включающие общесоюзные акты: постановления ЦИК          
и СНК СССР от 4 июня 1926 г. «Об условиях труда на сезонных работах»             
и от 14 января 1927 г. «Об условиях труда временных рабочих и служащих». 

Новый Кодекс, распространяясь на всех работающих по найму, закреп-
лял достижения в области правового регулирования труда, которые были 
завоеваны трудящимися в результате Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

КЗоТ БССР был принят в тот период, когда трудящиеся Белоруссии 
вместе со всем советским народом включились в борьбу за осуществление 
политики партии по индустриaлизации страны. Правовые нормы, закреп-
ленные в Кодексе, способствовали успешному проведению социалистиче-
ской индустриализации, реконструкции старых и постройке новых про-
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мышленных предприятий в Белоруссии, правильному распределению и 
использованию рабочей силы, повышению квалификации рабочих и слу-
жащих и подъему производительности труда. 

В качестве основной организационно-правовой формы привлечения            
к труду рабочих и служащих КЗоТ закреплял договорное соглашение –  
индивидуальный трудовой договор. Правовому регулированию отноше-
ний, возникающих из трудового договора, посвящена V глава кодекса. 
Нормы, содержащиеся в этой главе, содействовали устойчивости социали-
стических трудовых правоотношений, обеспечивали надежную защиту 
трудовых прав граждан и соблюдение интересов социалистических пред-
приятий и учреждений. 

Глава II кодекса – о порядке найма и предоставления рабочей силы –  
во многом отражала особенности того периода, когда был принят КЗоТ 
БССР. В республике, как и в целом по стране, еще не была полностью лик-
видирована безработица, существовали биржи труда и в связи с этим со-
хранялся институт обязательного найма рабочей силы через эти биржи              
и т. д. Впоследствии в результате успешного осуществления политики пар-
тии по индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства 
безработица в городе и аграрное перенаселение в деревне были полностью 
ликвидированы, а поэтому глава II КЗоТ, равно как и некоторые другие 
статьи (например, ст. 41), утратила практическое значение. 

В области законодательной охраны труда кодекс прочно закреплял 
установленный еще при жизни В.И. Ленина высокий уровень гарантий для 
трудящихся. Как общая норма времени устанавливался восьмичасовой ра-
бочий день (7 часов для предприятий, переведенных на 7-часовой рабочий 
день на основании Манифеста II сессии ЦИК СССР 4-го созыва от 15 ок-
тября 1927 г.). Накануне дней отдыха и праздничных дней рабочий день 
устанавливался продолжительностью не свыше 6 часов. Строго ограничи-
валось применение сверхурочных работ (ст. 103–105); относительно рабо-
ты во вредных производствах КЗоТ закреплял 6-часовой рабочий день, как 
максимальную продолжительность рабочего времени. Для подростков               
в возрасте от 16 до 18 лет устанавливался также 6-часовой рабочий день 
(ст. 95), а для допущенных в исключительных случаях к работе подростков 
в возрасте от 14 до 16 лет – четырехчасовой (ст. 136). Чрезвычайно важ-
ным в отношении охраны труда являлось то, что Кодекс запрещал не 
предоставление отпусков подросткам и дополнительных отпусков работа-
ющим во вредных для здоровья производствах, а также замену этих отпус-
ков денежной компенсацией (ст. 116). Для лиц, не достигших 18-летнего 
возраста, предоставлялись очередные месячные отпуска (ст. 114). Кодекс 
закреплял также целый ряд особых положений относительно охраны труда 
женщин и несовершеннолетних (гл. XIII). Кроме того, в специальной (XIV) 
главе кодекса предусматривался комплекс мероприятий по охране и оздо-
ровлению труда вообще. В частности, ст. 138 КЗоТ устанавливалось пра-
вило об обязательном получении от органов труда (правовой, технической 
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и санитарной инспекции) разрешения на пуск в эксплуатацию промыш-
ленных предприятий или перевод их в другие здания. Эта норма усиливала 
роль органов охраны труда в предупреждении случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний трудящихся. 

Кодексом (гл. XVII) регламентировалось государственное социальное 
страхование по принципам ленинской страховой программы. 

Таким образом, Кодекс законов о труде Белорусской ССР, как кодексы 
других союзных республик, закреплял самые высокие в мире правовые   
гарантии для рабочих и служащих, опираясь на которые, как на твердый 
правовой фундамент, профсоюзы и органы Наркомтруда получили воз-
можность вести успешную борьбу за упрочение социалистических трудо-
вых отношений, улучшение условий труда и вытеснение капиталистиче-
ских элементов. 

В XV главе Кодекса «О профессиональных союзах» регламентирова-
лось правовое положение профсоюзов в социалистическом Белорусском 
государстве, закреплялось их право выступать полномочными представи-
телями рабочих и служащих по всем вопросам труда и быта. 

В ст. 159 КЗоТ указывалось, что на социалистических предприятиях 
деятельность фабзавместкомов направляется не только на охрану непо-
средственных интересов рабочих и служащих, не только на осуществление 
контроля за точным исполнением администрацией норм охраны труда           
и т. д., но входит также в задачу ФЗМК «содействие нормальному ходу  
работ в государственных предприятиях и участие через соответствующие 
профессиональные союзы в регулировании и организации народного хо-
зяйства». 

Следовательно, ст. 159 КЗоТ проводила ленинскую мысль о неразрыв-
ности задач профсоюзов по охране труда с задачами по укреплению соци-
алистической организации труда, с участием в регулировании и организа-
ции социалистического народного хозяйства республики. 

Особенностью Кодекса законов о труде БССР в его первоначальной 
редакции было то, что он устанавливал обязательный минимум правовых 
гарантий для трудящихся чего можно было достигнуть в смысле увеличе-
ния объема гарантий для рабочих и служащих, реализовывалось профсою-
зами посредством заключения коллективных договоров хозорганами и в 
отдельных случаях с частными нанимателями. 

Профсоюзы республики использовали коллективные договоры как 
средство совершенствования организации на социалистических предприя-
тиях, как орудие улучшения условий труда и быта рабочих и служащих. 
Что касается частных нанимателей, существовавших еще в тот период, то  
в отношении их коллективные договоры в руках профсоюзов, как и нормы 
трудового законодательства в целом, являлись орудием ограничения и по-
следующей ликвидации капиталистических элементов. 

Как уже отмечалось, КЗоТ БССР не имеет принципиальных отличий  
по сравнению с Кодексом законов о труде PCФСР и других союзных рес-
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публик. Однако статьи КЗоТ БССР не всегда полностью совпадают с соот-
ветствующими статьями кодексов братских республик не только с точки 
зрения редакции этих статей, но в ряде других элементов. В этой связи 
представляет интерес особенность п. «ж» ст. 47 КЗоТ БССР, в котором 
устанавливается право администрации уволить работника в случае непо-
сещения им работы вследствие временной утраты трудоспособности в те-
чение четырех месяцев, а в случае временной утраты трудоспособности 
после беременности и родов – по истечении четырех месяцев сверх установ-
ленного отпуска по беременности и родам. В соответствии с этим правилом 
ст. 92 КЗоТ БССР предусматривает, что «рабочие и служащие, временно 
утратившие трудоспособность, сохраняют за собой место в учреждении или 
предприятии, в котором они работали, в течение четырех месяцев...». По Ко-
дексу РСФСР и кодексам других союзных республик увольнение в случае 
непосещения рабочим или служащим работы по причине временной утра-
ты трудоспособности может иметь место по истечении двух месяцев. 

Надо сказать, что правила, установленные п. «ж» ст. 47 и ст. 92 КЗоТ 
БССР, не только полностью соответствуют интересам трудящихся, но и 
согласуются с известным положением, согласно которому допускается 
прием временных работников на срок до четырех месяцев (а не двух) для 
замещения временно отсутствующих работников, пользующихся правом 
на сохранение их должности.19 

Таким образом, как с точки зрения охраны интересов трудящихся, так  
и в смысле согласованности с положениями общесоюзного акта, кон-
струкция п. «ж» ст. 47 КЗоТ БССР является более удачной по сравнению 
с соответствующим правилом Кодексов законов о труде других союзных 
республик.20 

Правила п. «ж» ст. 47 и ст. 92 КЗоТ БССР, равно как и многие другие 
нормы, закрепленные в Кодексе, выдержали проверку временем, сохранили 
свою силу и жизнеспособность, поскольку установленные ими положения 
дают серьезные юридические гарантии для трудящихся и в то же время 
обеспечивают соблюдение интересов социалистических предприятий и 
учреждений.  

                                                             
19 См. постановление ЦИК и СНК СССР от 14 января 1927 г. «Об условиях труда временных рабочих             
и служащих». 
20 Интересно, что в основу правила, отраженного в п. «ж» ст. 47, положена коллективно-договорная нор-
ма. Договорная практика как в РСФСР, так и в БССР (до принятия Кодекса законов о труде) шла по пути 
увеличения объема гарантий, предусматриваемых п. «ж» ст. 47 КЗоТ РСФСР. Другими словами, в кол-
лективных договорах устанавливаемый этим пунктом срок, в течение которого администрация должна 
сохранять должность за работником в случае временной утраты им трудоспособности, нередко увеличи-
вался с 2 до 4 месяцев. Законодатель при разработке КЗоТ БССР учел коллективно-договорную практику 
по этому вопросу и закрепил в Кодексе правило, согласно которому рабочие и служащие, временно утра-
тившие трудоспособность, сохраняют за собой место в учреждении или предприятии, где они работали,  
в течение 4 месяцев. 
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Приложение Д 
 

Л.Я. Островский, В.И. Шабайлов 
Трудовое право с 1917 по 1936 годы  

 
(извлечение из Истории государства и права Белорусской ССР.  

Том 1. 1917–1936 гг. Минск: Наука и техника, 1970) 
 

В.И. Шабайлов  
Становление социалистического трудового права  

в период образования ССРБ 
(С. 114–115) 

 

Трудовые отношения в Белоруссии в этот период регулировались Ко-
дексом законов о труде РСФСР 1918 г. и правовыми актами, действовав-
шими на территории Советской России, в частности декретами СНК 
РСФСР «О восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября 1917 г.21 и «Об ин-
спекции труда» от 18 мая 1918 г. 22 Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г., 
как известно, установил 8-часовой рабочий день для взрослых и 6-часовой 
– для подростков, не достигших 18-летнего возраста, и лиц, занятых на ра-
ботах с вредными условиями труда; запретил постоянные сверхурочные 
работы; закрепил введение обязательной трудовой повинности для всех 
способных к труду граждан в возрасте от 16 до 50 лет. 

Применение норм трудового законодательства РСФСР в условиях Бело-
руссии конкретизировалось правовыми актами государственных органов 
ССРБ. Уточнялся в первую очередь порядок организации и проведения обя-
зательной трудовой повинности. Чтобы наладить учет рабочей силы и пре-
дупредить уклонения от обязательной трудовой повинности, Комиссариат 
труда Военно-революционного комитета ССРБ 16 ноября 1920 г. издал 
приказ, обязывавший рабочих, служащих и учащихся иметь на руках удо-
стоверение о работе с очередной месячной визой. Устанавливался также по-
рядок проведения регистрации и учета граждан, не имеющих определенных 
занятий.23 Нормы права закрепляли круг органов, правомочных привлекать 
население к трудовой повинности. Циркуляр Борисовского уездного комис-
сариата труда от 12 августа 1920 г., например, предоставлял такое право на 
территории волости волкомтруда и председателям сельских Советов.24 

В установленном правовыми нормами порядке население привлекалось 
к трудовой повинности для оказания помощи семьям красноармейцев и по-
страдавшим от оккупации на время уборки урожая (приказ Минского             
                                                             
21 СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 10. 
22 СУ РСФСР. 1918. № 36. Ст. 74. 
23 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 8. Л. 42; Революционные комитеты БССР. С. 367. 
24 Революционные комитеты БССР. С. 362. 
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губкомтруда от 1 августа 1920 г.), заготовки топлива (приказ Комтруда 
Ревкома ССРБ от 18 сентября 1920 г.). помощи кожевенному производству 
(приказ Комтруда Ревкома ССРБ от 18 сентября 1920 г.), швейной про-
мышленности и в других случаях.25 

 
 

Л.Я. Островский  
Трудовое право в период восстановления народного хозяйства  

(1921–1925 гг.) 
(С. 263–269) 

 

Трудовое право в данный период содействовало решению задач вос-
становления народного хозяйства, формированию социалистических тру-
довых отношений и укреплению диктатуры рабочего класса. Оно являлось 
также средством ограничения эксплуатации трудящихся и охраны их инте-
ресов на частнокапиталистических предприятиях. 

Трудовое законодательство Белоруссии развивалось с учетом опыта 
РСФСР. Важной вехой в этом развитии явился Кодекс законов о труде 
(КЗоТ) РСФСР 1922 г. В соответствии с постановлением ВЦИК от 9 нояб-
ря 1922 г. кодекс вводился «на всей территории РСФСР и всех союзных и 
автономных советских республик».26 Таким образом, КЗоТ РСФСР 1922 г. 
стал первым трудовым кодексом Белорусской ССР.27 Все изменения и до-
полнения вносились в него законодательными органами Белоруссии. 

КЗоТ 1922 г. распространялся на всех лиц, работавших по найму.28 Он 
отразил особенности трудовых отношений периода мирного хозяйственно-
го строительства и нэпа, повысил роль трудового и коллективного догово-
ров в регулировании условий труда, установил обязательный минимум 
правовых гарантий рабочим и служащим по заработной плате, охране тру-
да, рабочему времени и времени отдыха. 

В связи с отменой трудовых мобилизаций и освобождением работни-
ков всех предприятий, учреждений и хозяйств от трудовой повинности 29 
КЗоТ 1922 г. закрепил принцип добровольности найма на работу. Трудовая 
повинность допускалась им лишь как чрезвычайное средство борьбы со 
стихийными бедствиями. Вместе с тем КЗоТ сохранил существовавший 
порядок найма и предоставления рабочей силы через органы Наркомтруда 
(с марта 1922 г. через биржу труда). Этот порядок ограничивал инициативу 
нанимателей в подборе кадров и не отвечал интересам предприятий, пере-

                                                             
25 Революционные комитеты БССР. С. 349, 360-361; ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 6. Л. 24; Д. 8. Л. 44. 
26 СУ РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903. 
27 В сборниках законодательных актов, издававшихся НКТ СССР в середине 20-х годов, и в комментаторской 
литературе его называли КЗоТ БССР (П.Д. Каминская. Советское трудовое право. М, 1928, стр. 76). 
28 Труд отдельных категории работников с учетом специфики работ и отрасли народного хозяйства регулиро-
вался также рядом специальных правил. Так, постановлениями НКТ БССР от 14 мая 1924 г. и 20 мая 1925 г. 
были утверждены правила об условиях труда в сельском хозяйстве (Бюллетень СНК БССР. 1924. № 1). 
29 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 1078. Л. 13, 14, 19–21; Д. 67. Л. 92. 
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веденных на хозрасчет. 
Постановлениями НКТ БССР и Совпрофбела от 21 апреля 1923 г. и 28 ап-

реля 1924 г. дополнялся перечень должностей, замещение которых разре-
шалось помимо биржи труда (с последующей регистрацией).30 С октября 
1924 г. прием на работу специалистов высшей квалификации и обслужива-
ющего персонала производился непосредственно нанимателями. В Слуцке  
и Орше это правило в виде опыта было распространено на все категории 
работников.31 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 января 1925 г. был введен но-
вый порядок предоставления гражданам работы.32 Обязательность найма 
рабочих и служащих через биржи труда, за некоторыми исключениями, 
отменялась. Государственным предприятиям и учреждениям, а также част-
ным нанимателям предоставлялось право принимать трудящихся на работу 
по непосредственному соглашению с ними. Трудовой договор регистриро-
вался на бирже труда, осуществлявшей посреднические функции по удо-
влетворению спроса и предложения рабочей силы. Этот порядок постанов-
лением ЦИК и СНК БССР от 10 апреля 1925 г. был закреплен в действо-
вавшем в Белоруссии Кодексе законов о труде. 33 Таким образом, трудовой 
договор становился основной организационно-правовой формой привле-
чения к труду. 

Регулирование найма осложнялось наличием в республике значительного 
количества безработных. В апреле 1924 г. их насчитывалось более 25 тыс. 
человек.34 В 1925 г. безработные составляли 33% общего количества рабо-
тающих по найму.35 

Для наведения порядка в учете рабочей силы органы НКТ БССР провели 
перерегистрацию безработных на добровольных началах. На работу в первую 
очередь принимались кадровые и квалифицированные рабочие, демобили-
зованные из армии и флота, члены профсоюзов. Для трудоустройства без-
работных создавались трудколлективы36 и проводились так называемые 
общественные работы.37 При биржах труда были созданы комитеты помощи 
безработным.38 В 1924–1925 гг. около 30% зарегистрированных безработ-

                                                             
30 СУ БССР. 1924. № 6–7. Ст. 87. 
31 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 115. Л. 31. 
32 СЗ СССР. 1925. № 2. Ст. 15. 
33 СУ БССР. 1925. № 26. Ст. 178. 
34 ЦГАОР СССР. Ф 3316. Оп. 17. Д. 575. Л. 53. 
35 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 143. Л. 2, 8. 
36 Так назывались производственные и торговые предприятия, трудовые артели, созданные для трудо-
устройства безработных. Состав безработных в них периодически менялся. На 1 сентября 1925 г. в Белорус-
сии имелось 115 производственных, 79 трудовых, 30 торговых коллективов. В них были заняты 5411 человек, 
в том числе 4142 женщины (ЦГАОР БССР. Ф. 44. Оn. 1. Д. 115, Л. 48, 49, 63). 
37 На общественные работы биржи труда направляли в первую очередь демобилизованных из армии 
красноармейцев и командиров, членов профсоюзов и одиноких женщин (Бюллетень СНК БССР. 1926.           
№ 40). В 1924-1925 гг. на общественных работах было отработано 243 080 человеко-дней (ЦГАОР БССР. 
Ф. 44. Оn. 1. Д. 115. Л. 87–89). 
38 ЦГАОР СССР. Ф 1235. Оп. 100. Д. 25. Л. 87. 
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ных получали пособие по социальному страхованию.39 
Для трудоустройства подростков40 была увеличена обязательная для 

всех предприятий, учреждений, организаций и частных нанимателей норма 
рабочих мест (бронь), предназначенных для подростков до 18 лет, направ-
ляемых биржей труда.41 

С повышением роли трудового договора особое внимание обращалось 
на обязательность его заключения и законность содержания. В силу ст. 28 
КЗоТ признавались недействительными предусмотренные трудовым дого-
вором условия работы, ухудшавшие положение трудящихся сравнительно 
с условиями, установленными Кодексом и коллективными договорами. 
Инспекторам труда вменялось в обязанность привлекать к ответственности 
лиц, применявших наемный труд с целью извлечения прибыли, без заклю-
чения договоров.42 

Законодательство регламентировало условия применения подсобного 
наемного труда в крестьянских хозяйствах.43 В специальных правилах и ин-
струкциях был определен порядок заключения и регистрации трудовых до-
говоров с батраками, минимальный уровень гарантий по заработной плате, 
охране труда, рабочему времени, социальному страхованию и др. Условия 
трудового договора не могли ухудшать положение нанимающегося по 
сравнению с установленными законодательством правилами. Инспекторам 
труда предоставлялось право требовать расторжения или изменения дого-
вора, противоречившего законодательству о труде.44 

Исключительно важная роль в регулировании социалистических тру-
довых отношений принадлежала профсоюзам, охватывавшим уже в 1921 г. 
почти всех рабочих и служащих республики. Они были призваны сочетать 
охрану непосредственных интересов рабочих и служащих с практической 
деятельностью по укреплению дисциплины и повышению производитель-
ности труда. На частных предприятиях профсоюзы защищали трудящихся 
от эксплуатации их предпринимателями. 

Одним из основных правовых средств осуществления профсоюзами их 
задач являлись коллективные договоры. Заключение их возобновилось в Бе-
лоруссии в середине 1922 г.45 Коллективным договором предусматривались 
размеры зарплаты (натуральной и денежной), продолжительность отпус-
ков, правила приема на работу и увольнения, охраны труда. 

Важнейшей частью содержания коллективных договоров являлись тари-
                                                             
39 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 143. Л. 13. 
40 По данным НКТ БССР, в 1924–1925 гг. биржами труда были зарегистрированы 2566 подростков – 
9,9% к общему количеству безработных (ЦГАОР БССР. Ф. 44. Оn. 1. Д. 143. Л. 7, 8). 
41 СУ БССР. 1924. № 14. Ст. 123; 1925. № 9. Ст. 87; № 16. Ст. 119. 
42 СУ БССР. 1922. № 14. Ст. 183. 
43 СЗ СССР. 1925. № 26. Ст. 183; СУ БССР. 1925. № 42. Ст. 361. 
44 Сельскохозяйственная инспекция НКТ БССР вскрывала многочисленные нарушения законодательства 
о труде в кулацких хозяйствах: продолжительность рабочего дня батраков летом нередко достигала            
14–16, зимой – 10–12 часов, широко применялся труд малолетних, особенно сирот, зарплата выплачива-
лась ниже государственного минимума. С этими явлениями велась решительная борьба. 
45 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 6. Л. 24; Д. 974. Л. 1, 2. 
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фы заработной платы. Перевод государственных предприятий на хозрасчет           
и самоокупаемость обусловил необходимость изменения форм оплаты труда. 
Установление размеров и форм зарплаты в пределах, определявшихся кол-
лективными договорами, было отнесено к компетенции предприятий.46 
Это не означало, однако, полного отказа от государственного нормирова-
ния заработной платы на предприятиях. Государством устанавливался обя-
зательный минимум оплаты труд, выделялись в плановом порядке сред-
ства  и субсидии на зарплату, определялись направления коллективно-
договорного регулирования. Конкретные размеры вознаграждения за труд 
определялись коллективным и трудовым договорами и не могли быть ни-
же установленного государством минимума. 

Полнее государственное нормирование зарплаты проводилось в учре-
ждениях.47 Значительную работу по устранению пестроты в оплате труда 
служащих учреждений провела междуведомственная комиссия при Народ-
ном комиссариате труда БССР, созданная из представителей ЦСПСБ, 
СНХБ, НКФ и Центробелсоюза. Комиссия установила ставки специалистам 
и разряды для должностей во всех предприятиях и учреждениях БССР.48 

В соответствии с программным требованием Коммунистической пар-
тии центральное место в правовой политике отводилось мероприятиям            
в области общей и специальной охраны труда рабочих и служащих. Прежде 
всего необходимо было возобновить действие ряда норм по охране труда, 
приостановленных в период иностранной военной интервенции и граждан-
ской войны. Совнарком Белоруссии 8 апреля 1921 г. принял постановле-
ние, обязывавшее все промышленные предприятия и учреждения строго 
соблюдать постановления по охране труда, в частности, предоставлять ра-
бочим предусмотренное законом время отдыха, освободить от работы под-
ростков в возрасте до 14 лет.49 Учитывая крайнюю необходимость правиль-
ной организации и охраны труда подростков, СНК БССР в постановлении 
от 10 сентября 1921 г. указал, что paбочие в возрасте до 16 лет должны         
работать не более четырех, от 16 до 18 лет – шесть часов в день. Привле-
чение их к сверхурочным работам запрещалось.50 

По постановлению Президиума ЦИК БССР от 21 мая 1922 г. рабочим и 
служащим всех отраслей, проработавшим на государственных или частных 
предприятиях, в учреждениях или у частных лиц не менее шести месяцев, 
в течение 1922 г. предоставлялся двухнедельный отпуск.51 Рабочим, заня-
тым на особо вредных производствах, и подросткам до 18 лет устанавли-
                                                             
46 В 1921 г. известное распространение на предприятиях Белоруссии получила оплата труда в форме 
«натурального премирования предметами собственного производства» и «коллективного снабжения».          
С 1922 г. стала внедряться сдельная система оплаты. К сентябрю 1924 г. на сдельщину были переведены 
36,4% рабочих цензовой промышленности (Статыстычны штогоднік, 1924–1925. Вып. 1. Мн., 1926.                
С. 238). 
47 ЦГАОР СССР. Ф 3316. Оп. 17. Д. 575. Л. 48; СЗ БССР. 1925. № 42. Ст. 321. 
48 ЦГАОР СССР. Ф 3316. Оп. 17. Д. 575. Л. 48, 49; СУ БССР. 1924. № 25–26. Ст. 226. 
49 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 5. Л. 32; Правда. 19221. 12 апреля. 
50 Известия ЦИК БССР. 1921. № 29. 
51 СУ БССР. 1922. № 4. Ст. 29. 
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вался дополнительный двухнедельный отпуск. В последующие годы от-
пуска регулировались КЗоТ 1922 г. В развитие его в мае 1924 г. НКТ БССР 
в соответствии с постановлением НКТ СССР от 14 августа 1923 г.52 утвер-
дил и ввел в действие правила об очередных и дополнительных отпусках.53 
Продолжительность очередного и дополнительного отпусков составляла 
15 дней; непрерывный стаж работы 5,5 месяца, необходимый для получе-
ния отпуска, не прерывался при перемещении или переводе и при переходе 
на другое предприятие или в учреждение, этот стаж исчислялся во всех 
случаях с 1 января каждого года. 

Особое внимание уделяется правовой охране труда женщин и подрост-
ков. Рядом новых нормативных актов были введены дополнительные 
ограничения для увольнения с работы подростков, беременных и одиноких 
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до одного года. Для каждо-
го такого увольнения требовалось разрешение инспектора труда.54 Были 
законодательно определены нормы переноски и перевозки тяжестей жен-
щинами и подростками,55 а также производства, работы и профессии, к ко-
торым они могли допускаться.56 Ночные работы подростков запрещались, 
а ночной труд женщин значительно ограничивался.57 

Надзор за соблюдением трудового законодательства осуществлялся ор-
ганами охраны труда – правовой, техническом и санитарной инспекциями,58 
задачи и компетенция которых излагались специальным наказом, утвер-
жденным НКТ СССР.59 

В течение 1924–1925 гг. правовые технические инспекции Белоруссии 
провели 2113 обследований соблюдения трудового законодательства, 63,5% 
их производилось с участием представителей профсоюзов.60 По результатам 
обследований к судебной ответственности за нарушения трудового законо-
дательства были привлечены 394 человека, в том числе 332 частных пред-
принимателя. Из числа осужденных 87 человек были приговорены к лише-
нию свободы, а остальные – к штрафам и принудительным работам.61  
Инспекция труда НКТ БССР совместно с профсоюзами добились значи-
тельного сокращения незаконного применения сверхурочных работ, замены 

                                                             
52 Известия НКТ СССР. 1923. № 4 и 28. 
53 Действующее законодательство о труде (ДЗоТ). 1925. Т. V. С. 33. 
54 ДЗоТ. 1929. Т. І. С. 453; Бюллетень НКТ БССР. 1925. № 6. 
55 В Белоруссии действовало постановление НКТ РСФСР от 4 декабря 1921 г. (ДЗоТ. 1925. Т. 1. С. 508). 
Оно сохранило силу и после принятия КЗоТ 1922 г. (Известия НКТ СССР. 1923. № 11/35). 
56 В Белоруссии применялись утвержденные НКТ СССР списки производств, работ и профессий, к кото-
рым не допускались лица моложе 18 лет и женщины. 
57 Известия НКТ БССР. 1923. № 12/38; 1924. № 9/15; 1925. № 20. 
58 В мае 1921 г. центральные и местные управления охраны труда из ведения НКТ были переданы Сов-
профбелу (ЦГАОР БССР, ф. 44, on. 1, д, 67, л. 149). Однако уже в мае следующего года в соответствии            
с решениями XI съезда партии осуществление государственной функции охраны труда вновь было со-
средоточено в органах НКТ, которые проводили эту работу в тесном контакте с профсоюзами (ЦГАОР 
БССР, ф. 44, on. 1. д. 6. л. 225). 
59 ДЗоТ. 1925. Т. 2. С. 957; 1926. Т. 5. С. 444; Бюллетень СНК БССР. 1926. № 3/12. 
60 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 115. Л. 9. 
61 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 5. Л. 6, 8, 24; Д. 143. Л. 62, 63. 
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отпусков денежной компенсацией и других нарушений КЗоТ. 
Новая экономическая политика обусловила необходимость перехода от 

социального обеспечения к социальному страхованию рабочих и служащих 
за счет взносов предприятий, учреждений и частных нанимателей. 31 декабря 
1921 г. СНК ССРБ принял постановление о распространении (с некоторыми 
дополнениями) на территорию Белоруссии декрета СНК РСФСР от 15 но-
ября 1921 г., которым вводилось социальное страхование.62 В дальнейшем 
СНК БССР были урегулированы тарифы страховых взносов, правила их 
уплаты, нормы, порядок выплаты пенсий и пособий.63 Основные положения 
о социальном страховании были законодательно закреплены КЗоТ 1922 г. 

Поскольку социальное страхование непосредственно связано с регули-
рованием трудовых отношений, в январе 1925 г. его от Наркомата соци-
ального обеспечения передали в ведение Наркомата труда республики.             
К февралю того же года была завершена передача всех дел из органов со-
беса уездным страховым кассам.64 

В 1924–1925 гг. в Белоруссии (включая Гомельщину) социальным 
страхованием были охвачены свыше 111 тыс. рабочих и служащих.65 

 
 

Л.Я. Островский 
Трудовое право в период социалистической индустриализации  

и коллективизации (1926–1932 гг.) 
(С. 409–417) 

 

На развитие правового регулирования трудовых отношений в период 
индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства суще-
ственное влияние оказывал процесс централизации планового руководства 
народным хозяйством и расширения сферы непосредственного государ-
ственного регулирования труда в масштабе всей страны законодательством 
Союза ССР. Вместе с тем правотворческая деятельность Белорусской ССР 
продолжала играть важную роль в регулировании трудовых отношений              
в республике. 

ЦИК и СНК БССР, приводя республиканское законодательство в соот-
ветствие с общесоюзным, в течение 1927–1929 гг. внесли в КЗоТ ряд изме-
нений, относящихся к регулированию труда сезонных и временных работ-
ников, 66 служебных командировок, компенсаций при переводах и найме 
на работу в другую местность,67 рассмотрению трудовых споров68 и др. В 

                                                             
62 ЦГАОР СССР. Ф 1235. Оп. 100. Д. 251. Л. 213. 
63 СУ БССР. 1922. № 1. Ст. 15; 1923. № 11. Ст. 103. 
64 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 50. Л. 90. 
65 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 143. Л. 16. 
66 СЗ БССР. 1927. № 37. Ст. 198. 
67 СЗ БССР. 1927. № 1. Ст. 4; № 43. Ст. 231. 
68 Советская Белоруссия. 1929. 25 января. 
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марте 1929 г. была дана новая редакция 28 статьям КЗоТ.69 
Практика правового регулирования трудовых отношений требовала  

совершенствования трудового законодательства и его новой кодификации. 
27 июля 1929 г. ЦИК и СНК БССР приняли новый, действующий и ныне 

Кодекс о труде БССР (КоТ),70 обобщивший опыт правотворчества и при-
менения законодательства о труде не только в Белоруссии, но и в братских 
союзных республиках, в первую очередь в РСФСР.71 

Действие Кодекса о труде распространялось на все государственные, 
кооперативные, общественные и частные предприятия, учреждения, хозяй-
ства и лиц, применявших наемный труд.72 В нем предусматривалась уго-
ловная и административная ответственность нанимателей за нарушение 
его норм. 

Новым кодексом, как и КЗоТ 1922 г., объем закрепленных действую-
щим законодательством трудовых прав рабочих и служащих признавался 
гарантированным минимумом. 

В КоТ по-новому решался вопрос о форме заключения трудового дого-
вора: в отличие от КЗоТ 1922 г. признавалась не только письменная, но              
и устная его форма. Кодекс устанавливал принцип определенности трудо-
вых правоотношений. Администрация (наниматели) имели право требо-
вать от рабочего и служащего выполнения лишь обусловленной договором 
и соответствующей законодательству о труде работы. Исключение из дан-
ного правила допускалось только в случае, когда требовалось выполнить 
работы по предупреждению опасности, угрожающей предприятию, учре-
ждению, хозяйству. В 1931–1932 гг. ряд общесоюзных актов расширил эти 
исключения, разрешив, в частности, перевод на другую работу в связи              
с производственной необходимостью73 и простоем.74 

Одной из особенностей КоТ БССР является установление им с учетом 
коллективно-договорной практики конца 20-х годов не двух, а четырех ме-
сяцев, по истечении которых администрация вправе уволить работника за 
неявку на работу в результате временной нетрудоспособности. 

Кодекс закрепил две нормы рабочего времени: восемь часов как мак-
симум и семь часов для предприятий, переведенных на семичасовой рабо-
чий день. Наряду с ними устанавливался предельный шестичасовой рабо-
чий день для молодежи в возрасте от 16 до 18 лет, для лиц, занятых на ра-
ботах под землей и с особо тяжелыми, вредными условиями труда. Для 
подростков до 16 лет устанавливался четырехчасовой рабочий день. 

В кодексе и ряде других нормативных актов строго ограничивались 

                                                             
69 СЗ БССР. 1929. № 10. Ст. 51. 
70 СЗ БССР. 1929. № 33. Ст. 191. 
71 В БССР этот кодекс назван «Кодексом о труде», а не КЗоТ, как его стали называть. 
72 Постановления об условиях труда временных и сезонных работников даны в официальном приложе-
нии к кодексу. 
73 СЗ БССР. 1931. № 35. Ст. 257. 
74 Известия НКТ СССР. 1932. № 22–23. 
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сверхурочные работы. В постановлении ЦИК и СНК БССР от 15 сентября 
1927 г. к сверхурочной относилась работа, выполненная не только по рас-
поряжению, но и с ведома администрации (нанимателя).75 Такая трактовка – 
важная правовая гарантия предупреждения «скрытых» сверхурочных работ. 

В Кодекс о труде вошли общие и специальные правовые гарантии по 
охране труда рабочих и служащих, а профсоюзы наделялись широкими 
полномочиями по контролю за соблюдением трудового законодательства. 

Чтобы обеспечить изучение и практическое соблюдение Кодекса о труде, 
Совнарком БССР обязал все предприятия, учреждения и хозяйства, в кото-
рых работали более пяти рабочих и служащих, все райисполкомы и сель-
советы приобрести кодекс и вывесить его на видном месте.76 

Основные положения Кодекса о труде конкретизировались и развива-
лись текущим законодательством. 

Институт найма и предоставления рабочей силы развивался за счет 
дальнейшего совершенствования правовых форм распределения трудовых 
ресурсов, обеспечения предприятий кадрами, а трудящихся – работой. 
Быстрые темпы индустриализации требовали организации массового набора 
(вербовки) трудящихся для работы в промышленности и строительстве. 
ЭКОСО БССР 30 ноября 1926 г. установило особый порядок найма и ис-
пользования рабочей силы для мелиорации, торфо-, лесоразработок и дру-
гих массовых работ, проводимых в сельской местности. В постановлении,                   
в частности, предусматривалось использование в первую очередь безработ-
ных членов профсоюзов, батраков и безлошадных крестьян.77 

Весной 1927 г. общесоюзным законодательством был установлен поря-
док, по которому массовый и групповой набор рабочей силы для выполне-
ния трудоемких, капитальных, сезонных и других работ мог проводиться 
только на основе предварительно заключенных соглашений с органами 
НКТ СССР и союзных республик.78 

Организованный набор рабочих получил более широкое распростране-
ние после Всесоюзного совещания хозяйственников в 1931 г. Поскольку 
основным источником обеспечения народного хозяйства рабочей силой 
стали колхозы, ЦК КП(б)Б и СНК БССР 26 июля 1931 г. приняли поста-
новление об организации отходничества из колхозов и вербовке колхозни-
ков-отходников.79 

В связи с оснащением промышленных предприятий новой техникой 
особую остроту приобрела проблема подготовки квалифицированных ра-
бочих и инженерно-технических работников, способных овладеть и управ-
лять техникой. Принимается и осуществляется ряд постановлений о подго-
товке квалифицированных рабочих для строительства, автотранспорта, 
                                                             
75 СЗ БССР. 1927. № 36. Ст. 191. 
76 Бюллетень СНК БССР. 1929. № 11. 
77 Бюллетень СНК БССР. 1927. № 1. 
78 СЗ СССР. 1927. № 13. Ст. 132; № 19. Ст. 219. 
79 ЦГАОР БССР. Ф 18. Оп. 2. Д. 183. Л. 422. 
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развитии производственного обучения (комбинатов повышения квалифи-
кации, краткосрочных курсов и др.), об обязательном обучении рабочих, 
обслуживающих сложные агрегаты, о порядке проведения обязательного 
техминимума и др.80 

Основным резервом подготовки квалифицированных рабочих и техни-
ческих специалистов являлась трудовая молодежь. Для профессиональной 
подготовки расширялась сеть обучения массовым профессиям – школ ФЗУ, 
рабфаков, техникумов и вузов. В 1928-1929 гг. в республике было только 
три, а в начале 1931 г. – 21 школа ФЗУ.81 В 1932 г. число учащихся школ 
ФЗУ и массовых профессий в Белоруссии превысило 22 тыс.82 Для рабочих, 
обучавшихся на рабфаках, в техникумах и других учебных заведениях,          
законодательно устанавливались льготы, позволявшие совмещать работу                
с учебой.83 

Проводился персональный учет инженеров, техников, агрономов и дру-
гих специалистов. Инженерно-техническим работникам предоставлялись 
наравне с индустриальными рабочими льготы по социальному страхова-
нию, налогам, жилищным правам, оплате труда и т. д.84 

В 1926–1930 гг. в обеспечении предприятий и организаций кадрами со-
хранялась посредническая деятельность бирж труда. Они вели учет заявок на 
рабочую силу, регистрировали желающих получить работу и направляли их 
на предприятия и в организации.85 При равной квалификации в первую оче-
редь направлялись на работу члены профсоюза, демобилизованные из РККА 
красноармейцы и командиры, подростки, инвалиды гражданской войны. 

Наиболее острой проблема обеспечения трудоспособного населения 
работой стала в Белоруссии в 1925–1927 гг. В 1925–1926 гг. было зареги-
стрировано свыше 30 тыс. безработных, что составляло 32,4% к общему 
числу занятых по найму. В 1926–1927 гг. количество зарегистрированных 
безработных составило 33 тыс., или 32% к занятым по найму. 86 Безработи-
ца обусловливалась слабостью развития промышленности и аграрным пе-
ренаселением деревни, излишек рабочей силы в которой достигал 40%. 87 
В связи с этим VIII Всебелорусский съезд Советов наметил меры по разви-
                                                             
80 СЗ СССР. 1929. № 48. Ст. 421; 1930. № 9. Ст. 113; 1932. № 51. Ст. 311. № 72. Ст. 412; Труд. 1932.               
27 декабря. 
81 Съезды Советов в документах. Т. 5. С. 609. 
82 СЗ БССР. 1931. № 33. Ст. 323. 
83 Для большинства студентов вечерних рабфаков и вечерних индустриальных рабочих техникумов уста-
навливался в дни занятий шестичасовой рабочий день с доплатой за недорабатываемые часы, а на предпо-
следнем и последнем курсе – удлиненный очередной отпуск. Позднее такие льготы регламентировались 
общесоюзными актами (СЗ БССР. 1929. № 35. Ст. 204, № 43. Ст. 283; Сборник важнейших постановлений 
по труду. М., 1935, стр. 67–69). 
84 СЗ БССР. 1930. № 28. Ст. 314; 1931. № 48. Ст. 322. 
85 Там, где не было бирж труда, посреднические функции возлагались на соответствующие профсоюзные 
органы. В сельской местности при необходимости создавались постоянные или сезонные корреспон-
дентские пункты Материалы к докладу Совета Народных Комиссаров БССР Совету Народных Комисса-
ров СССР. С. 46). 
86 ЦГАОР БССР. Ф 44. Оп. 1. Д. 143. Л. 7, 8. 
87 Резолюции и постановления ІХ съезда КП(б)Б. Минск, 192. Ст. 16–17. 
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тию кустарно-ремесленной промышленности и интенсификации сельского 
хозяйства, позволявшие наиболее полно использовать рабочую силу. 88 

В 1927–1928 гг. денежное пособие по социальному страхованию полу-
чили 12 625 безработных, на что было израсходовано 1 млн. 500 тыс. руб.89 

Особое внимание уделялось трудоустройству женщин и подростков, 
среди которых преобладали работники, не имеющие квалификации. 

Народный комиссариат труда строго следил за соблюдением законода-
тельства о бронировании мест для подростков и порядка заполнения брони 
через биржи труда. Были определены также виды производств с преиму-
щественным применением женского труда.90 Принятые на предприятия по 
броне юноши и девушки охватывались фабрично-заводским (бригадным 
или индивидуальным) обучением. 

Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства в хо-
де индустриализации и коллективизации, государственное регулирование 
трудоустройства, подготовки и переподготовки кадров способствовали 
резкому сокращению, а затем и полной ликвидации безработицы. В февра-
ле 1931 г. X Всебелорусский съезд Советов отметил как одно из важней-
ших достижений строительства социализма за первые два года пятилетки 
фактическую ликвидацию безработицы в республике.91 

Для успешного выполнения пятилетнего плана требовалось все больше 
квалифицированных рабочих, техников, инженеров. Однако уже в середине 
1930 г. выявилась, как отмечал XIII съезд КП(б)Б, нехватка рабочей силы. 
Вместе с текучестью кадров она тормозила темпы индустриализации.92  

СНК БССР 4 декабря 1930 г. принял постановление о плановом обес-
печении народного хозяйства рабочей силой и о борьбе с текучестью кад-
ров.93 Наркомату труда предоставлялось право по согласованию с профсо-
юзами перемещать по заявкам хозяйственных органов квалифицированных 
рабочих и специалистов из менее важных отраслей хозяйства в более важ-
ные. Органы труда завели регистрацию лиц, самовольно оставивших рабо-
ту или уволенных за нарушение трудовой дисциплины. 

Порядок перераспределения квалифицированных рабочих и специали-
стов, их перевода на предприятия важнейших отраслей народного хозяй-
ства был урегулирован в общесоюзном масштабе постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 15 декабря 1930 г.94 Этим постановлением предусматривал-
ся наем рабочей силы через органы труда, т.е. порядок, аналогичный тому, 

                                                             
88 Съезды Советов в документах. Т. 5. С. 568. 
89 Материалы к докладу Совета Народных Комиссаров БССР Совету Народных Комиссаров СССР. 
Минск, 1928. С. 45–46. 
90 Бюллетень СНК БССР. 1927. № 11, 1928. №» 10; СЗ БССР. 1928. № 37. Ст. 354. 
91 Съезды Советов в документах. Т. 5. С. 599. 
92 Рэзалюцыі ХІІІ з’езда КП(б)Б. Мінск, 1930. С. 47. 
93 Працоўнае заканадаўства СССР і БССР. Мінск, 1931. С. 99. 
94 СЗ БССР. 1930. № 60. Ст. 641; Известия НКТ СССР. 1931. № 10. 
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который действовал до 1925 г.95 Однако он не оправдал себя, и в сентябре 
1931 г. ЦИК и СНК СССР разрешили предприятиям, учреждениям и орга-
низациям обобществленного сектора нанимать рабочих и служащих как              
в городе, так и в сельской местности без обращения в органы труда.96 

В период индустриализации особую остроту приобрели вопросы укреп-
ления трудовой дисциплины и воспитания социалистического отношения            
к труду. Это вызывалось тем, что численность рабочего класса быстро уве-
личивалась. Так, с 1927–1928 по 1930–1931 гг. количество рабочих и слу-
жащих в промышленности ВСНХ БССР возросло на 77%.97 На фабрики, 
заводы, стройки пришли люди, в массе своей не прошедшие школу произ-
водственной дисциплины. Среди них было немало работников с рваческими 
настроениями, бывших кулаков, выходцев из мелкобуржуазной среды. 

Поэтому потребовалось введение более строгих правовых мер ответст-
венности за брак, прогулы, порчу государственного имущества, самовольное 
оставление работы. Законодательство, в частности, усилило ответственность 
за прогул без уважительных причин. Администрация предприятий получила 
право без предварительной санкции расценочно-конфликтной комиссии 
(РКК) налагать все виды дисциплинарных взысканий, включая увольне-
ние.98 23 ноября 1932 г. ЦИК и СНК БССР отменили п. «е» ст. 47 КоТ                 
и дополнили Кодекс ст. 47-а в следующей редакции: «В случае одного дня 
неявки на работу без уважительных причин (прогул) работник подлежит 
увольнению с лишением его права пользоваться продовольственной и про-
мышленной карточками и выселением из квартиры, предоставленной по         
месту работы».99 

13 октября 1929 г. были приняты Основы дисциплинарного Законода-
тельства СССР и союзных республик, которые регламентировали дисци-
плинарную ответственность должностных лиц.100 В связи с изданием дан-
ного общесоюзного акта ЦИК и СНК БССР отменили утвержденное ими 
28 июля 1928 г. Положение о порядке дисциплинарной ответственности 
должностных лиц учреждений и предприятий.101 

С задачей укрепления трудовой дисциплины самым тесным образом 
были связаны изменения в законодательстве о материальной ответственно-
сти за причинение предприятиям и учреждениям имущественного ущерба. 

Таким образом, в 1929–1932 гг. в основном сложилась ныне действую-
щая система правового регулирования материальной ответственности ра-
бочих и служащих.102 
                                                             
95 В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 г ЦИК и СНК БССР внесли 
изменения в ст. 5–9, 29 и 115 КоТ БССР (СЗ БССР, 1931, № 14, ст. 126). 
96 СЗ БССР. 1931. № 60. Ст. 385. 
97 Съезды Советов в документах. Т. 5. С. 608. 
98 СЗ БССР. 1929. № 19. Ст. 167. 
99 СЗ БССР. 1932. № 68. Ст. 338. 
100 СЗ БССР. 1929. № 71. Ст. 670. 
101 СЗ БССР. 1930. № 9. Ст. 63. 
102 СЗ СССР. 1929. № 42. Ст. 367; 1932. № 40. Ст. 242; СЗ БССР. № 60. Ст. 286. 
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Несмотря на усиление мер дисциплинарной и материальной ответ-
ственности, основными средствами укрепления трудовой дисциплины и в 
этот сложный период оставались мероприятия по воспитанию творческой 
активности трудящихся и развитию социалистического соревнования,103 
моральное и материальное поощрение героев труда, рационализаторов, ор-
ганизаторов и активных участников соревнования. Для ударников, в частно-
сти, были установлены льготные условия снабжения и культурно-бытового 
обслуживания, в первую очередь выделялись квартиры, санаторные путевки 
и т. д. Авторам изобретений и технических усовершенствований предостав-
лялся дополнительный отпуск (до двух недель).104 

Главным материальным стимулом к труду служила заработная плата.  
В начале данного периода основу ее правового регулирования составляли 
нормы КЗоТ 1922 г., закреплявшие соответствовавшие условиям нэп фор-
мы договорного установления оплаты труда, контролируемого государ-
ством. Переход к планированию народного хозяйства в масштабе всей 
страны потребовал замены договорного нормирования зарплаты государ-
ственным – путем централизованного установления твердых тарифных 
ставок и должностных окладов. 

В октябре 1929 г. был завершен переход к государственному нормиро-
ванию заработной платы служащих учреждений.105 На промышленных 
предприятиях оно вначале осуществлялось посредством ограничения кол-
лективно-договорного регулирования заработной платы и централизации 
порядка установления тарифных поясов, обязательного минимума и мак-
симума оплаты труда, размера поощрительного вознаграждения. 

В 1931–1932 гг. нормирование зарплаты полностью перешло в веде-
ние центральных государственных органов СССР и союзных республик. 
Коллективные договоры утратили характер тарифных соглашений: ими 
уже не устанавливались тарифные ставки и сетки, соотношение между 
разрядами (тарифный коэффициент). Государственное регулирование 
оплаты труда постепенно охватывало не только основную заработную 
плату (сдельную  и повременную), но и все виды гарантийных и компен-
сационных выплат. 

До апреля 1930 г. существовал порядок, по которому за простой, не за-
висящий от рабочего, сохранялся средний заработок. Он не создавал у рабо-
чих материальной заинтересованности в ликвидации причин, вызывающих 
простои, и использовался в корыстных целях недобросовестными работни-
ками. 10 апреля 1930 г. Народный комиссариат труда СССР установил но-
вые правила оплаты простоя и брака.106 Ими предусматривалась оплата про-
стоя продолжительностью до трех дней по среднему заработку, свыше трех 

                                                             
103 Рэзалюцыі ХІІІ з’езда КП(б)Б. С. 40. 
104 Сборник важнейших постановлений по труду. М., 1931. С. 27; СЗ БССР. 1928. № 9. Ст. 67; Труд. 1931. 
7 апреля. 
105 СЗ БССР. 1929. № 33. Ст. 126, № 5. Ст. 23; Бюллетень ВСНХ БССР. 1927. № 9, 1928. № 10. 
106 Известия НКТ СССР. 1930. № 13.. 
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дней – по тарифной ставке и полная оплата брака, допущенного не по вине 
работника. 

Однако эти меры оказались недостаточными. В конце 1931 г. и начале 
1932 г. издается ряд новых постановлений о порядке оплаты простоя                   
и брака.107 Простой не по вине работника стал оплачиваться в размере по-
ловины (в некоторых ведущих отраслях промышленности – 2/3) тарифной 
ставки повременщика. Простой и полный брак по вине работника не опла-
чивались и не являлись основанием для привлечения к дисциплинарной               
и материальной ответственности. ЦИК и СНК БССР 27 мая 1932 г. внесли 
соответствующие изменения в КоТ БССР.108 

С переходом к индустриализации чрезвычайно возросло значение во-
проса о мере труда. Для правильной организации труда и заработной платы 
необходимы были технически обоснованные нормы выработки, обеспечи-
вающие полное использование оборудования и рабочего времени. Нормы 
выработки вводились администрацией предприятия или учреждения по со-
глашению с профессиональным союзом или его органом (ст. 55 КоТ БССР 
1929 г.) и пересматривались в порядке, установленном коллективным до-
говором. Такой порядок в новых условиях не обеспечивал единого подхода 
к установлению норм выработки. 

Для руководства разработкой и проведением единой политики в уста-
новлении трудовых норм во всех отраслях народного хозяйства при НКТ 
БССР в 1932 г. был создан межведомственный совет по техническому нор-
мированию. Ему поручалось руководство всей научно-исследовательской           
и практической работой в этой области.109 

В трудовом законодательстве этого периода одно из важнейших мест 
занимало регулирование рабочего времени. ЦИК СССР 15 октября 1927 г. 
принял постановление о переводе в ближайший период всех рабочих                
и служащих с восьмичасового на семичасовой рабочий день без снижения 
заработной платы.110 

Для практического осуществления этого мероприятия СНК БССР                
27 декабря 1927 г. образовал республиканскую комиссию. В нее вошли 
народный комиссар труда, председатели ВСНХ БССР и ЦСПС.111 В апреле 
1928 г. НКТ БССР определил порядок перевода предприятий республики 
на семичасовой рабочий день.112 В дальнейшем он был утвержден поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 2 января 1929 г. 

ЦИК БССР поручил правительству в течение пятилетки перевести на 
семичасовой рабочий день все промышленные предприятия республики, 
обратив при этом особое внимание на повышение производительности 

                                                             
107 СЗ СССР. 1932. № 2. Ст. 11; Известия НКТ СССР. 1932. № 22–23, 30. 
108 СЗ БССР. 1932. № 41. Ст. 179. 
109 СЗ БССР. 1932. № 41. Ст. 140. 
110 СЗ БССР. 1927. № 61. Ст. 613. 
111 СЗ БССР. 1928. № 1. Ст. 9. 
112 Бюллетень СНК БССР. 1928. № 5. 
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труда и заработной платы, рационализацию производства и развертывание 
жилищного строительства.113 Эти задания были включены в пятилетний план 
развития народного хозяйства и социально-культурного строительства БССР. 

Переход на семичасовой рабочий день сопровождался введением непре-
рывной производственной недели. При этом в качестве основного режима 
рабочего времени была установлена пятидневная рабочая неделя: четыре 
дня работы и один день отдыха. Однако на строительных работах по-
прежнему сохранялся шестидневный режим труда.114 

Переход на непрерывную производственную неделю осуществлялся 
быстрыми темпами. 14 декабря 1929 г. СНК БССР рассмотрел доклад 
правительственной комиссии и предложил на протяжении 1929–1930 гг. 
перевести на непрерывную производственную неделю 110 предприятий            
и отдельных цехов республиканской промышленности. Как отмечалось на 
XIII съезде КП(б)Б, к июню 1930 г. 68% предприятий республики перешли 
на непрерывную неделю, а 22% – на семичасовой рабочий день.115 К на-
чалу октября 1930 г. на предприятиях ВСНХ БССР 79% рабочих были         
переведены на непрерывный график, а 52,3% – на семичасовой рабочий 
день.116 Переход на семичасовой рабочий день был завершен в Белоруссии 
в 1932 г. 

Введение непрерывной производственной недели не дало ожидаемых 
результатов. Такой режим не соответствовал достигнутому тогда уровню 
технической оснащенности предприятий, обеспеченности квалифициро-
ванной рабочей силой, сырьевыми и энергетическими ресурсами. Поэтому 
в конце 1931 г. наркоматам и другим учреждениям было разрешено вре-
менно переходить на шестидневную прерывную неделю (пять рабочих           
и один постоянный выходной день).117 На такой же режим работы посте-
пенно переходили и предприятия. В связи с этим был издан ряд актов,            
регулировавших режим рабочего времени в условиях прерывного и непре-
рывного производства. 

ЦК КП(б)Б и правительство республики постоянно заботились об 
улучшении условий труда и усилении его охраны на промышленных пред-
приятиях.118 Так, в январе 1931 г. СНК БССР предупредил всех должност-
ных лиц предприятий (от директора до начальника цеха), что они несут от-
ветственность за состояние условий труда в такой же мере, как и за выпол-
нение промфинплана. Производственный план, указывалось в принятом 
СНК постановлении, должен выполняться путем совершенствования орга-
низации труда, рационального использования оборудования, улучшения 
материально-бытовых условий рабочих, а не за счет удлинения рабочего 

                                                             
113 СЗ БССР. 1929. № 1. Ст. 30. 
114 СЗ БССР. 1929. № 5. Ст. 52, № 63. Ст. 586. 
115 Рэзалюцыі ХІІІ з’езда КП(б)Б. С. 47. 
116 Съезды Советов в документах. Т. 5. С. 608. 
117 СЗ БССР. 1931. № 67. Ст. 448. 
118 ЦГАОР БССР. Ф 6. Оп. 1. Д. 143. Л. 16. 
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дня и работы в дни отдыха. СНК поручил ВСНХ и НКТ республики сов-
местно с ЦСПС организовать обучение рабочих технике безопасности и 
широкое ознакомление их с основными требованиями производственной 
санитарии и гигиены.119 

Для усиления контроля за практическим осуществлением мероприятий 
по оздоровлению условий труда, технике безопасности и санитарии на 
предприятиях были созданы комиссии по охране труда, а при НКТ БССР – 
участковая техническая инспекция.120 

 
Л.Я. Островский 

Т рудовое право в период завершения социалистической реконструкции 
народного хозяйства и победы социализма (1933–1936 гг.) 

(С. 521–525) 
 

Общесоюзные и республиканские акты, регулировавшие в этот период 
трудовые отношения, были направлены на лучшее использование и повы-
шение квалификации кадров, строгое осуществление принципа оплаты 
труда по его количеству и качеству, улучшение условий и охраны труда, 
укрепление трудовой дисциплины. 

Для ускорения подготовки квалифицированных кадров массовых про-
фессий была осуществлена реорганизация системы фабрично-заводского 
ученичества: школы ФЗУ121 признавались составной частью предприятия, 
срок учебы в них сокращался, как правило, с двух лет до шести месяцев. 
Выпускники школ распределялись на работу директором предприятия                
и должны были отработать на производстве не менее трех лет.122 

В целях повышения квалификации все рабочие ведущих специально-
стей и хозяйственные руководители должны были сдать технический ми-
нимум. Рабочие, не сдавшие в установленный срок государственных тех-
нических экзаменов, подлежали немедленному отстранению от управления 
агрегатами, переводились на менее квалифицированные и ответственные 
работы (до сдачи экзаменов).123 

К концу 1933 г. в Белоруссии производственно-техническим обучением 
было охвачено 30% рабочих машиностроительной и около 40% легкой 
промышленности. По данным ЦСПСБ, на 1 ноября 1934 г. техучебу           
проходили 56 тыс. рабочих. К июню 1935 г. более 40 предприятий, в том 
числе заводы «Большевик», им. Октябрьской революции, фабрика «КИМ», 
стали предприятиями сплошной технической грамотности, а на 75 пред-

                                                             
119 СП БССР. 1931. № 1. Ст. 1825. Л. 36, 37; СП БССР. 1931. № 1. Ст. 10, № 33. Ст. 323. 
120 СЗ БССР. 1932. № 15. Ст. 57. 
121 На 1 января 1933 г. в Белоруссии имелось 67 школ ФЗУ, в которых обучались 6616 человек 
(Матэрыялы да дакладу ўрада БССР XI з'езду Саветаў. С. 190, 191). 
122 СЗ БССР. 1933. № 59. Ст. 357. 
123 Бюллетень ВЦСПС. 1934. № 16, 1935. № 1–2; Сборник важнейших постановлений по труду. М., 
1935. С. 62. 
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приятиях техучебу прошли 80% рабочих.124 
В январе 1936 г. проводилась реорганизация системы обучения рабочих 

без отрыва от производства. На предприятиях тяжелой промышленности,           
в частности, для рабочих, сдавших государственный технический экзамен, 
создавались трех-четырехмесячные курсы техминимума повышенного типа 
(стахановские курсы); для стахановцев – двухгодичные курсы мастеров              
социалистического труда; для остальных рабочих – курсы техминимума.125 

Выдвинув лозунг «кадры решают все», Коммунистическая партия по-
стоянно заботилась о правильном использовании кадров, в первую очередь 
молодых специалистов. С этой целью в 1933 г. вводится новый порядок 
распределения выпускников высших и средних специальных учебных за-
ведений, устанавливается минимальный пятилетний срок работы молодых 
специалистов на производстве по направлению и ответственность за укло-
нение от нее, запрещается использование молодых специалистов не по 
назначению.126 Одновременно вводились льготы для Молодых специали-
стов, инженерно-технических работников и рабочих-учащихся по оплате 
труда, отпускам, обеспечению жильем и др. 

Для регулирования организованного набора (вербовки) рабочей силы            
в конце 1933 г. при СНК БССР была создана постоянная комиссия, опре-
делявшая трудовые ресурсы и выдававшая наряды на вербовку.127 

Во всех отраслях народного хозяйства БССР интенсивно вовлекались            
в производство женщины. Количество работниц в цензовой промышленно-
сти республики, например, возросло с 28,5% в 1928 г. до 42,6% в 1932 г.           
и 45,1% в 1934 г. При этом усилился процесс повышения квалификации ра-
ботниц, в результате которого непрерывно возрастал удельный вес женщин, 
занятых во всех отраслях производства на квалифицированных работах.128 

В центре внимания Советского государства по-прежнему находилась 
организация заработной платы и нормирования труда, повышения уровня 
жизни трудящихся. В ведущих отраслях промышленности БССР средняя за-
работная плата рабочих в 1933–1934 гг. повысилась по сравнению с 1929 г. 
на 65–85, в химической промышленности – на 130%. Быстро росла зарпла-
та работников просвещения и здравоохранения.129 

Вместе с тем Коммунистическая партия решительно боролась с урав-
нительными тенденциями в оплате труда. 

В государственном нормировании заработной платы и штатов усилива-
ется централизация.130 Вопросы о должностных окладах, штатах, тариф-
                                                             
124 ЦГАОР БССР. Ф 265. Оп. 1. Д. 4264. Л. 121; Д. 4031. Л. 114; Д. 4271. Л . 10; Матэрыялы да дакладу 
ўрада БССР XI з'езду Саветаў. С. 179-180. 
125 Сборник важнейших постановлений по труду. М., 1938. С. 110. 
126 СЗ СССР. 1933. № 59. Ст. 356. 
127 СЗ БССР. 1933. № 48. Ст. 308. 
128 Матэрыялы да дакладу ўрада БССР XI з'езду Саветаў. С. 177. 
129 V сесія ЦВК БССР Х склікання. Стэнаграфічная справаздача. С. 13; Матэрыялы да дакладу ўрада 
БССР XI з’езду Саветаў. С. 184. 
130 СЗ СССР. 1933. № 13. Ст. 356, № 41. Ст. 224, 1935. № 35. Ст. 293, № 26. Ст. 208; СЗ БССР. 1935.                    
№ 29. Ст. 161. 
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ных ставках и отчасти о системах оплаты труда решались, как правило, в 
высших государственных органах СССР. При заключении коллективных 
договоров всегда учитывались утвержденные предприятиям фонды и ли-
миты заработной платы. 

Чтобы обеспечить более полное соблюдение принципа оплаты труда по 
количеству и качеству выработанной продукции, ЦИК и СНК СССР 17 мар-
та 1934 г. приняли постановление об изменении порядка оплаты при не-
выполнении рабочим установленной нормы выработки. Если норма не 
выполнялась по вине работника, то оплачивалась только фактически выра-
ботанная продукция, при отсутствии вины рабочего ему гарантировалась 
выплата не менее 2/3 тарифной ставки. При систематическом невыполне-
нии норм в обычных условиях администрация могла работника уволить 
или перевести на другую работу.131 Эти положения были закреплены но-
вой редакцией ст. 56 КоТ БССР.132 

Системы заработной платы перестраивались одновременно с упорядо-
чением правового регулирования нормирования труда. Заработная плата, 
нормы выработки и расценки становились основными рычагами повыше-
ния производительности труда. Для ликвидации необоснованного разнобоя 
и дробности норм выработки широко вводилось нормирование труда на 
основе типовых норм по укрупненным показателям. Расширялся круг ад-
министративно-технических работников, имевших право устанавливать, 
утверждать и изменять нормы выработки.133 Трактористам, комбайнерам            
и машинистам совхозов годовые, сезонные и дневные нормы выработки 
устанавливались централизованно.134 

Совершенствование нормирования труда приобрело особое значение          
в связи с развернувшимся по всей стране стахановским движением. Пре-
обладание так называемых опытно-статистических норм, рассчитанных на 
рабочих, недостаточно овладевших техникой, не учитывавших рост энер-
говооруженности труда, технический и культурный уровень трудящихся, 
тормозило дальнейший рост производительности труда и заработной       
платы рабочих. 

Декабрьский (1935) Пленум ЦК ВКП(б) указал на необходимость уста-
новления норм выработки по проверенным производственным возможно-
стям цеха и предприятия, а также передовому опыту стахановцев, широко 
привлекая их к подготовке новых норм выработки.135 Работа по нормиро-
ванию труда становилась важнейшей функцией инженерно-технического 
персонала и проводилась под непосредственным руководством директоров 
предприятий. 

Большим резервом повышения производительности труда являлось 

                                                             
131 СЗ СССР. 1934. № 15. Ст. 109. 
132 СЗ БССР. 1934. № 17. Ст. 87. 
133 СЗ СССР. 1933. № 31. Ст. 183, № 41. Ст. 242. 
134 СЗ СССР. 1935. № 21. Ст. 104, № 32. Ст. 253, № 34. Ст. 293. 
135 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 2. М., 1953. Ч. 2. С. 813. 



 

324 

максимальное использование самого короткого в мире семичасового рабо-
чего дня. Борьба с потерями рабочего времени в этот период тесно связы-
валась с мероприятиями по укреплению трудовой дисциплины. Принятые 
в 1932 г. законодательные акты об усилении ответственности за прогул без 
уважительных причин способствовали резкому сокращению этого самого 
грубого нарушения дисциплины. Если в 1929 г. на одного рабочего цензо-
вой промышленности БССР приходилось в среднем 1,14, в 1932 г. – 4,41 дня 
прогулов, то в 1934 г. среднее число прогулов по неуважительным причи-
нам снизилось до 0,64 дня.136 Заметную роль в укреплении дисциплины 
труда сыграли производственно-товарищеские суды, деятельность которых 
в рассматриваемый период значительно активизировалась. 

С введением в действие новых и технической реконструкцией старых 
промышленных предприятий изменялись и требования к охране труда.  
Состояние охраны труда и техника безопасности зависели прежде всего от 
планомерной организации производства и рационального использования 
материальных ресурсов. Производство на промышленных предприятиях 
Белоруссии, как и всей страны, осуществлялось таким образом, чтобы уве-
личение выпуска, снижение себестоимости и повышение качества продук-
ции достигалось в единстве с созданием здоровых и безопасных условий 
труда. Впервые в истории человечества технический прогресс служил по-
вышению не только производительности, но и безопасности труда. 

Советское государство выделяло огромные ассигнования на охрану 
труда и технику безопасности. Только по коллективным договорам эти ас-
сигнования в 1933 г. составили в БССР 1800 тыс. руб. (против 1400 тыс.           
в 1931 г.). 

В это время была проведена организационная перестройка органов 
охраны труда. В условиях, сложившихся в рассматриваемый период, 
наиболее успешно эту функцию могла выполнять самая массовая органи-
зация рабочего класса — профсоюзы, перестроившие свою работу в соот-
ветствии с генеральной установкой XVI съезда партии о повороте «лицом 
к производству». 

По постановлению ЦИК, СНК СССР и ВЦСПС от 23 июня 1933 г. НКТ 
СССР был слит с аппаратом ВЦСПС в центре и на местах. На ВЦСПС воз-
лагались функции НКТ, в том числе и по охране труда.137 К середине 1933 г. 
в профсоюзах сложилась и окрепла система контроля за охраной труда, 
объединявшая, в частности, свыше 40 тыс. общественных инспекторов из 
числа рабочих и работниц.138 

Передаваемые профсоюзам функции охраны труда и социального стра-
хования были конкретизированы в постановлении ЦИК и СНК БССР от             

                                                             
136 Матэрыялы да дакладу ўрада БССР XI з’езду Саветаў. С. 182. 
137 СЗ СССР. 1933. № 40. Ст. 238. 
138 Шверник Н.М. О задачах ВЦСПС и профессиональных союзов в связи с передачей им функций 
Наркомтруда. М., 1933. С. 8. 
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15 сентября 1933 г.139 По этому постановлению правовая, техническая              
и санитарная инспекции труда реорганизовывались по отраслевому прин-
ципу и передавались отраслевым и межотраслевым профсоюзам. 

В результате осуществления за годы первой и второй пятилеток социа-
листической реконструкции народного хозяйства и огромных затрат на 
охрану труда на промышленных предприятиях значительно улучшились 
санитарно-гигиенические условия, в том числе техника безопасности, вен-
тиляция, освещение, гигиена труда, благодаря чему были созданы предпо-
сылки для коренного оздоровления условий труда рабочих и сокращения 
травматизма во всех отраслях народного хозяйства. 

Профсоюзам были переданы и функции социального страхования. Расхо-
ды государства на эти цели увеличивались из года в год. В Белоруссии, 
например, эти ассигнования в 1934 г. по сравнению с 1929–1930 гг. вы-
росли почти в три раза. Прежде значительная часть бюджета социального 
страхования использовалась для помощи безработным. Благодаря полной 
ликвидации безработицы средства соцстраха начиная с 1930 г. целиком 
направлялись на улучшение медицинского и санитарно-курортного об-
служивания трудящихся, строительство домов отдыха, детских учрежде-
нии и т. д. 

Итогом развития трудового права БССР в период перехода к социа-
лизму явились закрепленные Конституцией СССР 1936 г. основные прин-
ципы правового регулирования социалистической организации труда. 

                                                             
139 СЗ БССР. 1933. № 41. Ст. 260; 1934. № 5. Ст. 21. 
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	В ноябре и декабре 1917 г. Советское правительство издало ряд декретов о социальном страховании, которыми полностью была реализована  рабочая страховая программа, разработанная на Пражской конференции большевиков в январе 1912 г.
	Декретом СНК РСФСР от 18 мая 1918 г. «Об инспекции труда» была ликвидирована старая фабричная инспекция и создана новая инспекция труда, избираемая профсоюзными организациями и страховыми кассами.604F
	«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятая III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г., устанавливала, что             в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая п...
	Всеобщая трудовая повинность имела задачей главным образом привлечение к труду паразитических слоев общества. В годы гражданской войны и иностранной интервенции был издан ряд нормативных актов по осуществлению всеобщей трудовой повинности. Эти меропри...
	Советское трудовое законодательство, выражая волю рабочего класса  и руководимых им трудящихся масс, с момента своего возникновения и во всем последующем развитии коренным образом отличалось от буржуазного законодательства о труде. Оно имело своей осн...
	Советское трудовое право, как и другие отрасли советского права, последовательно осуществило совершенно новые принципы социалистического демократизма, впервые предоставило трудящимся массам самое  широкое самоуправление в области трудовых отношений и ...
	Вместе с тем советское трудовое законодательство с самого начала своего развития выражало принципы социалистического правового регулирования труда: обязательность труда для всех трудоспособных граждан; право на оплату по количеству и качеству труда; п...
	Эти принципы получили четкое отражение в Кодексе законов о труде РСФСР 1918 г.,606F  который объединил и систематизировал все акты о труде, изданные Советским правительством.
	Кодексом были установлены: 8-часовой рабочий день для всех трудящихся, как максимальное рабочее время; 6-часовой рабочий день для подростков, не достигших 18-летнего возраста и для лиц, занятых на работах  с вредными для здоровья условиями труда; 42-ч...
	Кодекс законов о труде 1918 г. устанавливал всеобщую трудовую повинность, которая имела целью привлечение к физическому труду лиц, не занятых общественно полезным трудом, и освобождение, таким образом, рабочих для другой, более важной для фронта, работы.
	К трудовой повинности могли привлекаться все способные к труду лица в возрасте от 16 до 50 лет. Этим лицам Кодекс предоставлял первоочередное право на применение своего труда (ст. 11).
	Всеобщая трудовая повинность сочеталась с мероприятиями по воспитанию социалистического отношения к труду, с развитием социалистического соревнования, с проведением коммунистических субботников.
	Кодекс законов о труде 1918 г., будучи переведен на различные иностранные языки, имел огромное международное значение, показывая трудящимся всего мира великие завоевания рабочего класса кашей страны, которые он достиг в результате установления Советск...
	В Программе Коммунистической партии, принятой на VIII ее съезде, дается следующая оценка значения этого кодекса: «С установлением диктатуры пролетариата впервые создалась возможность осуществить полностью программу-минимум социалистических партий в об...
	Вместе с тем в Программе отмечается, что Советская власть в некоторых отношениях пошла далее программы-минимум и установила в том же «Кодексе законов о труде» участие рабочих организаций в решении вопросов о найме и увольнении; месячный отпуск с сохра...
	Первая Конституция БССР, принятая в феврале 1919 г., в ст. 12 признает труд обязанностью всех граждан республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся да не ест».
	В пункте «в» ст. 2 Конституции воспроизводится из «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» положение о введении всеобщей трудовой повинности в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства.
	В связи с проведением всеобщей трудовой повинности был осуществлен переход от системы социального страхования к системе социального обеспечения, которая финансировалась не за счет страховых взносов,                 а непосредственно из госбюджета в це...
	Важным законодательным актом этого периода было «Общее положение о тарифе от 17 июня 1920 г.».608F  Этим актом был предусмотрен ряд           мероприятий в области регулирования условий и оплаты труда в целях поощрения более высокой производительности...
	На территории Белоруссии, оккупированной в годы гражданской войны иностранными интервентами, помещики и буржуазия «принялись за восстановление своих старых прав, прав угнетать и мучить трудовой народ, каковые у них были отняты рабочими и крестьянами в...
	Так характеризовалась деятельность эксплуататорских классов в Белоруссии в период иностранной оккупации в Обращении ЦК Коммунистической партии Литвы и Белоруссии к рабочим и крестьянам Белоруссии от 1 июня 1920 г.609F
	В период гражданской войны на территории Белоруссии, в местностях, освобожденных от неприятеля, и в прифронтовой полосе функции органов власти осуществляли революционные комитеты. В частности, ревкомами проводилась работа по осуществлению всеобщей тру...
	Так, например, в сообщении о деятельности Комиссариата социального обеспечения Ревкома БССР от 1 декабря 1920 г. деятельность комиссариата характеризуется следующим образом: отдел пособий и пенсий выдавал паек семьям красноармейцев; оказывал помощь не...
	Договором между РСФСР и Советской Социалистической Республикой Белоруссии от 16 января 1921 г. в числе объединенных народных комиссариатов было предусмотрено создание и объединенного Народного Комиссариата труда. При этом обе республики, согласно дого...
	Объединенный Народный Комиссариат труда обеих республик входил в состав Совета Народных Комиссаров РСФСР и имел в Совете Народных Комиссаров ССРБ своего уполномоченного, утверждаемого и контролируемого Белорусским Центральным Исполнительным Комитетом ...
	После окончания гражданской войны советское трудовое законодательство подвергалось существенному изменению применительно к задачам новой экономической политики.
	Трудовое законодательство периода иностранной интервенции и гражданской войны не соответствовало сложившимся на основе нэпа общественным отношениям. Отпала надобность в трудовой повинности и в трудовых мобилизациях как способах привлечения граждан к т...
	Соответствующие законы были изданы в 1921 и 1922 гг. в РСФСР                и действовали в БССР большей частью без подтверждения их правительством БССР ввиду того, что Наркомат труда являлся на основе союзного договора между РСФСР и БССР объединенным...
	Кодекс закрепил систему обязательного социального страхования рабочих и служащих за счет взносов госпредприятий и частных нанимателей в фонд социального страхования. Из этого фонда выплачиваются пособия работнику при временной утрате трудоспособности,...
	Важным этапом в развитии законодательства республики явился          Кодекс законов о труде Белорусской ССР, принятый постановлением ЦИК и СНК БССР от 27 июля 1929 г. До этого времени согласно договорным отношениям, существовавшим между РСФСР и БССР, ...
	Тесная связь развития трудового законодательства с развитием трудового законодательства Российской федерации и других союзных республик предопределила не только единство структуры, но и общность содержания правовых норм КЗоТа БССР с соответствующими н...
	Кодекс законов о труде Белорусской ССР имеет 17 глав и два официальных приложения, включающие общесоюзные акты: постановления ЦИК          и СНК СССР от 4 июня 1926 г. «Об условиях труда на сезонных работах»             и от 14 января 1927 г. «Об усло...
	Новый Кодекс, распространяясь на всех работающих по найму, закреплял достижения в области правового регулирования труда, которые были завоеваны трудящимися в результате Великой Октябрьской социалистической революции.
	КЗоТ БССР был принят в тот период, когда трудящиеся Белоруссии вместе со всем советским народом включились в борьбу за осуществление политики партии по индустриaлизации страны. Правовые нормы, закрепленные в Кодексе, способствовали успешному проведени...
	В качестве основной организационно-правовой формы привлечения            к труду рабочих и служащих КЗоТ закреплял договорное соглашение –  индивидуальный трудовой договор. Правовому регулированию отношений, возникающих из трудового договора, посвящен...
	Глава II кодекса – о порядке найма и предоставления рабочей силы –  во многом отражала особенности того периода, когда был принят КЗоТ БССР. В республике, как и в целом по стране, еще не была полностью ликвидирована безработица, существовали биржи тру...
	В области законодательной охраны труда кодекс прочно закреплял установленный еще при жизни В.И. Ленина высокий уровень гарантий для трудящихся. Как общая норма времени устанавливался восьмичасовой рабочий день (7 часов для предприятий, переведенных на...
	Кодексом (гл. XVII) регламентировалось государственное социальное страхование по принципам ленинской страховой программы.
	Таким образом, Кодекс законов о труде Белорусской ССР, как кодексы других союзных республик, закреплял самые высокие в мире правовые   гарантии для рабочих и служащих, опираясь на которые, как на твердый правовой фундамент, профсоюзы и органы Наркомтр...
	В XV главе Кодекса «О профессиональных союзах» регламентировалось правовое положение профсоюзов в социалистическом Белорусском государстве, закреплялось их право выступать полномочными представителями рабочих и служащих по всем вопросам труда и быта.
	В ст. 159 КЗоТ указывалось, что на социалистических предприятиях деятельность фабзавместкомов направляется не только на охрану непосредственных интересов рабочих и служащих, не только на осуществление контроля за точным исполнением администрацией норм...
	Следовательно, ст. 159 КЗоТ проводила ленинскую мысль о неразрывности задач профсоюзов по охране труда с задачами по укреплению социалистической организации труда, с участием в регулировании и организации социалистического народного хозяйства республики.
	Особенностью Кодекса законов о труде БССР в его первоначальной редакции было то, что он устанавливал обязательный минимум правовых гарантий для трудящихся чего можно было достигнуть в смысле увеличения объема гарантий для рабочих и служащих, реализовы...
	Профсоюзы республики использовали коллективные договоры как средство совершенствования организации на социалистических предприятиях, как орудие улучшения условий труда и быта рабочих и служащих. Что касается частных нанимателей, существовавших еще в т...
	Как уже отмечалось, КЗоТ БССР не имеет принципиальных отличий  по сравнению с Кодексом законов о труде PCФСР и других союзных республик. Однако статьи КЗоТ БССР не всегда полностью совпадают с соответствующими статьями кодексов братских республик не т...
	Надо сказать, что правила, установленные п. «ж» ст. 47 и ст. 92 КЗоТ БССР, не только полностью соответствуют интересам трудящихся, но и согласуются с известным положением, согласно которому допускается прием временных работников на срок до четырех мес...
	Таким образом, как с точки зрения охраны интересов трудящихся, так  и в смысле согласованности с положениями общесоюзного акта, конструкция п. «ж» ст. 47 КЗоТ БССР является более удачной по сравнению с соответствующим правилом Кодексов законов о труде...
	Правила п. «ж» ст. 47 и ст. 92 КЗоТ БССР, равно как и многие другие нормы, закрепленные в Кодексе, выдержали проверку временем, сохранили свою силу и жизнеспособность, поскольку установленные ими положения дают серьезные юридические гарантии для трудя...

