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аннотация. Статья посвящена вопросам эволюции правового регулирования продолжительности рабочего 
времени в контексте социально-экономических преобразований в 1917–1991 гг. Во введении статьи обоснована ак-
туальность исследования, а также проведен краткий обзор литературы по рассматриваемой теме. Характеристика 
законодательства о труде в области продолжительности рабочего времени приводится в хронологическом порядке  
с выделением положительных и отрицательных аспектов анализируемых правовых актов. В заключении выделяют-
ся основные этапы развития законодательства, регулирующего продолжительность рабочего времени в 1917–1991 гг., 
делается вывод о сложности и неоднозначности процесса формирования правового регулирования продолжительно-
сти рабочего времени.
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Abstract. This article analyzes the evolution of legal regulation of working hours in the context of socioeconomic 
transformations in 1917–1991. The introduction of the article presents the relevance of the study, as well as a brief review of the 
literature on the topic under consideration. Characteristics of labor legislation in the field of working hours are given  
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and a conclusion are drawn about the complexity and ambiguity of the process of forming the legal regulation of working hours.
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Введение. Актуальность исследования историко-правовых аспектов развития законодатель-
ства о рабочем времени обусловлена целым рядом факторов: во-первых, нормативные правовые 
акты советского периода, регламентирующие рабочее время, являются основой современного  
содержания правового регулирования данного института трудового права; во-вторых, при изу-
чении любого правового явления недостаточно исследовать современный уровень и объем пра-
вового регулирования, необходим анализ каждого этапа развития, т. к. именно историческая  
ретроспектива в правовых исследованиях позволяет оценить эффективность правовых норм  
в конкретный период времени, а также выявить тенденции развития и совершенствования норм 
в рассматриваемой области.
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Периодизации правового регулирования рабочего времени в научной литературе уделяется 
недостаточно внимания. Так, в белорусской науке трудового права анализ исторических аспектов 
развития законодательства, регулирующего рабочее время, был осуществлен только Л. Я. Остров-
ским [1]. Вместе с тем советскими учеными Л. Я. Гинцбургом [2] и А. И. Процевским [3], а также 
российскими учеными И. Я. Киселевым [4], А. М. Лушниковым и М. В. Лушниковой [5] разра-
батывались вопросы, посвященные различным этапам процесса становления и развития за-
конодательства, регулирующего рабочее время. При этом в научных трудах Л. Я. Гинцбурга,  
Л. Я. Островского и А. И. Процевского охватывается ограниченный период развития правового 
регулирования рабочего времени (до 1960-х гг.), в связи с чем данные работы недостаточно ком-
плексно отражают рассматриваемый вопрос. И. Я. Киселев подробно исследовал вопросы воз-
никновения и развития трудового законодательства в целом и, безусловно, затронул некоторые 
аспекты в области регулирования рабочего времени, однако они касаются развития норм, регла-
ментирующих рабочее время на территории России, и не отражают частные моменты в сфере  
регулирования рабочего времени. В свою очередь А. М. Лушниковым и М. В. Лушниковой  
проведен достаточно детальный анализ этапов развития правового регулирования всех условий 
труда работников, включая продолжительность рабочего времени, однако их исследование так-
же посвящено развитию актов законодательства о труде на территории России. 

До настоящего времени в Республике Беларусь не проводилось комплексного исследования 
эволюции правового регулирования продолжительности рабочего времени в контексте социаль-
но-экономических преобразований в 1917–1991 гг., что подтверждает актуальность и необходи-
мость изучения данного вопроса в целях дальнейшего полного и всестороннего анализа правово-
го регулирования рабочего времени на современном этапе. Отметим, что в настоящей статье не 
затрагивается изучение процесса развития норм о режимах рабочего времени, т. к. он заслужива-
ет отдельного внимания в самостоятельном исследовании. 

основная часть. Впервые продолжительность рабочего времени на территории Беларуси 
была урегулирована в XIX в., что стало следствием совокупности таких факторов, как развитие  
промышленности, жестокая эксплуатация труда, возрастающее рабочее движение, желание всех 
сторон (государство, фабриканты, рабочие) в разной степени упорядочить отношения [6, с. 42].  
В начале ХХ в. основные положения, регулирующие условия труда различных категорий ра-
ботников, включая рабочее время, были унормированы Уставом о промышленном труде (да-
лее – УПТ), который ограничил продолжительность рабочего дня 11,5 часами и допускал про-
изводство обязательных и необязательных сверхурочных работ. Несмотря на то что УПТ 
обладал некоторыми недостатками в области правового регулирования рабочего времени, его 
принятие имело безусловное положительное значение, которое прежде всего заключалось  
в том, что он стал «прообразом будущих советских кодексов о труде» [4, c. 22], а также осно-
вой для дальнейшего упорядочения отношений в области труда в целом и продолжительности 
рабочего времени в частности [7, c. 442].

Начало следующего этапа правового регулирования рабочего времени было положено Ок-
тябрьской революцией, важным результатом которой стало принятие Декрета Рабочего и Кре-
стьянского Правительства от 29 октября (11 ноября) 1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне» (да-
лее – Декрет 1917 г.) [8]. Декрет 1917 г., в отличие от действовавших до его принятия актов 
фабричного законодательства, распространялся на всех лиц, работающих по найму, и частично 
воспроизвел нормы УПТ (например, определение рабочего времени). В то же время анализ норм 
Декрета 1917 г. показывает, что его положения были направлены на улучшение условий труда ра-
ботников в области рабочего времени и времени отдыха. Подтверждением данному факту явля-
ется, во-первых, установление продолжительности рабочего дня, равной восьми часам, а также 
рабочей недели, равной сорока восьми часам. Следствием этого явилось уменьшение, по сравне-
нию с установленной УПТ, недельной нормы рабочего времени на девятнадцать с половиной ча-
сов. Во-вторых, Декретом 1917 г. предусматривалась сокращенная продолжительность рабочего 
времени для лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста (шесть часов в сутки). В-третьих,  
закреплялись следующие новшества в сфере применения сверхурочных работ: вводилось поло-
жение об оплате сверхурочной работы в двойном размере; устанавливался запрет привлечения  
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к сверхурочным работам женщин и всех лиц мужского пола, не достигших восемнадцатилетне-
го возраста; ограничивалось применение сверхурочных работ для каждого предприятия – не  
более 50 дней в год, для каждого работника – не более четырех часов в течение двух дней подряд. 
Таким образом, Декретом 1917 г. впервые был введен восьмичасовой рабочий день для всех лиц, 
работающих по найму, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени для наи-
более уязвимых категорий работников, а также закреплены ограничения в применении сверх-
урочных работ. 

Однако сложная политическая обстановка и трудности при новой организации труда вызы-
вали необходимость принятия комплексного и конкретизированного акта, регулирующего тру-
довые и связанные с ними отношения. Таким актом стал первый Кодекс законов о труде РСФСР 
от 4 нояб ря 1918 г. (далее – КЗоТ 1918 г.) [9], который применялся и на части территории Бела-
руси, входящей в рассматриваемое время в состав РСФСР на правах автономной области [10]. 
Положения, регулирующие рабочее время и время отдыха, содержались в КЗоТ 1918 г. в разде-
ле VII «О рабочем времени» и в совокупности составляли 32 статьи, которые не только обоб-
щили уже имеющиеся нормы в области правового регулирования рабочего времени, но и содер-
жали новые положения. Впервые официально закреплялось понятие «нормального рабочего 
времени», под которым понималось время, установленное для производства данной работы  
тарифным положением. При этом тарифы разрабатывались для каждого рода труда и нормаль-
ное рабочее время каждого работника не могло превышать восьми дневных или семи ночных 
часов. Необходимо отметить и то обстоятельство, что формулировка ст. 84–85 КЗоТ 1918 г. до-
пускала установление меньшей продолжительности рабочего времени. Помимо этого, впервые 
в законодательство была введена конструкция сокращенной продолжительности рабочего вре-
мени для лиц, работающих в отраслях труда, особо тяжких и неблагоприятных для здоровья 
(не более шести часов). В данном контексте отметим, что актами фабричного законодательства 
также предусматривалась возможность сокращения рабочего времени во вредных условиях  
труда [11], однако не устанавливалась конкретная централизованная норма продолжительности 
рабочего времени для лиц, работающих в таких условиях. Положения, регламентирующие со-
кращение рабочего времени накануне праздничных дней и для лиц, не достигших восемнадца-
тилетнего возраста, были конкретизированы в ст. 85 и 105 КЗоТ 1918 г.

Правила производства и ограничения сверхурочных работ остались прежними, за исключе-
нием их оплаты, которая с принятием КЗоТ 1918 г. не могла превышать размер нормального воз-
награждения в полтора раза (ст. 64). При этом не допускались иные формы компенсации сверх-
урочной работы, в связи с чем предсталяется справедливой точка зрения И. Я. Киселева о том, 
что данное ограничение вводилось с целью уменьшения заинтересованности работников в сверх-
урочной работе [4, c. 36]. 

Нельзя не отметить и тот факт, что обстановка, в которой был принят КЗоТ 1918 г., и период 
его действия совпали с чрезвычайным военным положением гражданской войны и потерей про-
изводительных сил, в связи с чем «трудовые отношения регулировались в соответствии с общей 
военной обстановкой и последовательным проведением всюду строжайшей централизации»  
[2, c. 12], что явилось главной причиной необходимости отступления от его норм. Примером  
такого отступления может служить принятие Декрета СНК РСФСР от 20 января 1920 г. «О все-
общей трудовой повинности» [12] и Общего положения о тарифе от 17 июня 1920 г. [13], в со-
ответствии с которыми, в целях восстановления экономической ситуации в стране, вводилась все-
общая трудовая повинность независимо от места постоянной работы, допускалось применение 
сверхурочных работ до четырех часов в день, а также закреплялись иные отступления от норм 
КЗоТ 1918 г., которые ограничивали продолжительность свободного времени работников и нега-
тивно сказывались на их трудовой и личной жизни.

К концу 1920 г. практически завершилась гражданская война, стала стабилизироваться поли-
тическая обстановка, было положено начало новой экономической политике (далее – НЭП), что 
вызвало необходимость корректировки существующих отношений в области труда и социально-
го развития. Основной задачей в этот период времени было восстановление довоенного уровня 
гарантий трудовых прав граждан. Актом, который объединил бы в себе новые взаимосвязанные 
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нормы трудового права, стал Кодекс законов о труде РСФСР от 9 ноября 1922 г. (далее – КЗоТ  
1922 г.) [14], действие которого по ст. 5 постановления ВЦИК «О введении в действие Кодекса  
законов о труде РСФСР изд. 1922 г.» было официально распространено на территории всех союз-
ных и автономных советских республик и областей [15], а следовательно, на восточной части  
Беларуси, так как Западная Беларусь по Рижскому мирному договору 1921 г. являлась частью  
Польши [10]. 

В отношении основных аспектов регулирования продолжительности рабочего времени не-
обходимо указать, что КЗоТ 1922 г. предусматривал ограничение рабочего дня восьмью часа-
ми; расширял перечень работников с сокращенным рабочим днем; устанавливал особенности 
применения труда в ночное время; а также ограничивал применение сверхурочных работ не 
только четырьмя часами в течение двух дней подряд, но и 120 часами в год для каждого работ-
ника. В данном контексте отметим, что в отдельных отраслях хозяйства, имеющих сезонный 
характер, количество сверхурочных работ могло быть увеличено НКТ по соглашению с ВЦСПС 
сверх установленной в ст. 106 КзоТ 1922 г. предельной нормы. Примером такого увеличения мо-
жет служить постановление НКТ БССР от 25 мая 1926 г. № 37 «О допущении сверхурочных ра-
бот на сельскохозяйственных предприятиях в летний период», в соответствии с которым на 
сельскохозяйственных предприятиях в период сезона допускалось применение сверхурочных 
работ до двух часов в день [16]. С принятием КЗоТ 1922 г. в оплате сверхурочных работ также 
произошли изменения, заключающиеся в том, что размер оплаты сверхурочных работ должен 
был предусматриваться договором найма и не мог быть ниже полуторного размера нормально-
го вознаграждения за первые два часа работы и двойного за последующие часы. Необходимо 
отметить и тот факт, что производство сверхурочных работ считалось законным только при  
выдаче в каждом отдельном случае специального разрешения НКТ [17]. При этом правовой  
гарантией для работников являлось то, что право на оплату сверхурочных работ сохранялось  
в любом случае, если такие работы выполнялись по распоряжению или с ведома нанимателя, 
независимо от получения разрешения НКТ [18].

Таким образом, в КЗоТ 1922 г. и принятых в его развитие нормативных правовых актах были 
унормированы все основные аспекты правового регулирования рабочего времени: ограничена 
продолжительность рабочего дня; установлены гарантии для лиц, не достигших восемнадцати-
летнего возраста, и женщин; ограничено применение сверхурочных работ разумными пределами 
и закреплены дополнительные правовые гарантии в области их оплаты. Можно обозначить такую 
особенность норм КЗоТ 1922 г., как возможность широкой дифференциации правил регулирова-
ния рабочего времени по различным основаниям (по составу работников, возрасту работников, 
отраслям народного хозяйства, условиям труда и др.). Необходимо указать и на возможность  
в соответствии с положениями КЗоТ 1922 г. на локальном и индивидуально-договорном уровне 
устанавливать условия труда, более благоприятные для работника по сравнению с нормами КЗоТ 
1922 г. При этом в юридической литературе неоднократно высказывалась точка зрения о том, что 
«в отношении регулирования рабочего времени эта черта дает о себе знать в наименьшей мере». 
Это объясняется тем, что во все периоды развития советского трудового права неотменяемость 
нормы рабочего времени вытекала из всего смысла советского законодательства о труде и на прак-
тике все существенные вопросы в области регулирования рабочего времени решались в большей 
степени органами СССР, а не союзных республик [2, c. 23–26; 5, с. 446]. 

Начало следующего этапа развития норм в области регулирования рабочего времени было 
положено принятием постановления ЦИК СССР от 15 октября 1927 г., которым утверждался 
Манифест ко всем рабочим и трудящимся (далее – Манифест 1927 г.), согласно которому на про-
тяжении ближайших лет необходимо было обеспечить переход от восьмичасового к семичасово-
му рабочему дню без уменьшения заработной платы [19]. Процесс дифференцированного перехо-
да на семичасовой рабочий день регулировался несколькими общими актами: постановлением 
СНК СССР от 17 января 1928 г. «О подготовке введения семичасового рабочего дня» [20], по-
становлением НКТ БССР от 24 апреля 1928 г. № 29 «О порядке перевода предприятий на семи-
часовой рабочий день» [21], постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 января 1929 г. «О семича-
совом рабочем дне» [22], и некоторыми другими, в том числе по категориям работников и по 
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отраслям экономики, в соответствии с которыми планировалось завершить переход к семича-
совому рабочему дню к 1933 г. 

Анализ указанных нормативных правовых актов позволяет говорить о поспешности и отсут-
ствии должной организационно-технической подготовки для приведения в действие установлен-
ного Манифестом 1927 г. сокращения рабочего дня, что привело к наличию двух видов норм про-
должительности рабочего дня – восемь часов и семь часов для предприятий, переведенных на 
семичасовой рабочий день в соответствии с Манифестом 1927 г. (ст. 94 КЗоТ 1929 г.). Данное по-
ложение соответствовало происходящим в рассматриваемый период времени преобразованиям  
в сфере труда, но в то же время вызывало неопределенность и затруднения при осуществлении 
норм рассматриваемых актов, что могло отрицательно отразиться как на предприятиях в целом, 
так и на самих работниках. 

В целом, можно отметить тот факт, что с конца 1920 – начала 1930-х гг. на территории всего 
СССР происходило усиление централизации в регулировании трудовых и связанных с ними от-
ношений. Правовое регулирование рабочего времени осуществлялось централизованно и диффе-
ренцировано по отраслям экономики и категориям работников на уровне СНК СССР. При этом 
при оценке проведенных преобразований в области правового регулирования условий труда сле-
дует учитывать, что с 1933 г. было запрещено улучшать положение работников по сравнению  
с законодательством [4, c. 52]. 

Одновременно с актами, обеспечивающими переход на семичасовой рабочий день, продолжал 
действовать КЗоТ 1922 г., а с 27 июля 1929 г. – уже Кодекс законов о труде БССР (далее – КЗоТ 
1929 г.) [23], с принятием которого в юридической литературе связывают начало следующего эта-
па советского периода развития белорусского трудового законодательства [24, c. 43]. Однако ана-
лиз норм КЗоТ 1929 г. позволяет говорить о том, что существенных изменений в регулировании 
рабочего времени внесено не было, исходя из чего представляется, что более знаковым событием 
в развитии советских актов законодательства о труде по вопросам рабочего времени является при-
нятие Манифеста 1927 г. Следовательно, можно сделать вывод о том, что второй этап в развитии 
правового регулирования рабочего времени начался с принятия Манифеста 1927 г. и планомер-
ного перевода на семичасовой рабочий день всех работников. 

Отметим, что несмотря на то, что КЗоТ 1929 г. продолжал действовать на территории Белару-
си до начала 1970-х гг., установленные им нормы рабочего времени неоднократно менялись  
в связи с различными социально-экономическими преобразованиями в общественной жизни. При-
мером изменения правил установления продолжительности рабочего времени могут служить нор-
мативные правовые акты, принятые в предвоенные годы и годы Второй мировой войны, которые 
по своему содержанию во многом ограничивали права и законные интересы граждан, что свя - 
зано с введением чрезвычайных мер военного положения. Указом Президиума Верховного  
Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную  
рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и уч-
реждений» увеличивалась продолжительность рабочего дня на один час для всех работников, за 
исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, утверждаемым СНК СССР 
(далее – Указ от 26 июня 1940 г.) [25]. При этом отменялась сокращенная продолжительность ра-
бочего времени накануне воскресных и нерабочих дней [26], а также разрешалась сверхурочная 
и ночная работа лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста на общих основаниях [27]. С мо-
мента введения военного положения на территории СССР [28] директорам предприятий промыш-
ленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли было предоставлено право устанавливать 
с разрешения Совнаркома СССР как для всех рабочих и служащих предприятий, так и для отдель-
ных цехов, участков и групп рабочих и служащих обязательные сверхурочные работы продолжи-
тельностью от одного до трех часов в день с оплатой в полуторном размере [29]. 

В целом, в связи с принятием данных актов произошло ухудшение условий труда работни-
ков, снижение уровня правовых гарантий, выразившееся в общем увеличении норм продолжи-
тельности рабочего времени за счет увеличения продолжительности рабочего дня, в связи с раз-
решением проведения обязательных сверхурочных работ, а также по причине значительного 
уменьшения числа лиц, для которых устанавливалась сокращенная продолжительность рабо-
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чего времени. Многие из мер в области правового регулирования труда, особенно принятых  
в начале 1940-х гг., представляли собой возрождение порядков, существовавших в период «во-
енного коммунизма», а необходимость таких мер в официальных документах того времени обо-
сновывалась обострением международной обстановки и угрозой войны [4, c. 52–53]. Однако не-
обходимо отметить и то, что Указ от 26 июня 1940 г., наряду с некоторыми другими актами, 
действовал и по окончании войны, а значит, введенные Указом от 26 июня 1940 г. меры были 
вызваны не только международной обстановкой и военным положением, но и планировались 
 к использованию в качестве постоянной меры. Данный факт подтверждается и тем, что рабо-
чий день продолжительностью восемь часов был закреплен Законом Верховного Совета СССР 
от 25 февраля 1947 г. «Об изменении и дополнении текста Конституции (Основного закона) 
СССР» в ст. 119 Конституции [30]. 

Можно обозначить, что в первые послевоенные годы практически не принимались новые 
акты, регулирующие трудовые отношения, что, как представляется, связано с восстановлени-
ем политической и экономической обстановки в БССР. Заслуживает внимания в рамках насто-
ящего исследования проведение очередного сокращения продолжительности рабочего време-
ни в конце 1950-х гг., которое было вызвано достижениями в развитии советской экономики  
в послевоенный период и началось с шестой пятилетки. В отличие от проводимого сокраще-
ния продолжительности рабочего дня в конце 1920-х гг., в научной литературе выделяются 
следующие особенности рассматриваемого процесса: всеобщий характер; совмещение с меропри-
ятиями по заработной плате; отсутствие необходимости в привлечении новых кадров; усовер-
шенствование организации труда и производства; иной порядок сокращения рабочего времени  
[2, c. 59–65; 5, с. 451–452]. Не вдаваясь в подробный анализ принимаемых в середине 1950 –  
начале 1960-х гг. нормативных правовых актов, можно обозначить, что наиболее важным  
и итоговым актом в процессе очередного сокращения продолжительности рабочего дня стал 
Закон от 7 мая 1960 г. «О завершении перевода в 1960 году всех рабочих и служащих на семи- 
и шестичасовой рабочий день» [31]. Соответствующие изменения были внесены и в ст. 119 Кон-
ституции СССР [32]. Таким образом, в 1960 г. завершился процесс перехода на сокращенный 
рабочий день для всех категорий работников. При этом, как уже исторически сложилось, ра-
бочее время и время отдыха в отдельных отраслях экономики продолжало регулироваться по 
специальным правилам, отражавшим специфику этих отраслей. 

Принятие 15 июля 1970 г. Закона СССР «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о труде» [33] положило начало следующего этапа в развитии правового ре-
гулирования рабочего времени. Важным и положительным аспектом в нормах Основ законода-
тельства Союза ССР и союзных республик о труде (далее – Основы 1970 г.) является четкое раз-
граничение компетенции Союза ССР и союзных республик по вопросам, предусмотренным 
Основами 1970 г., в том числе по вопросам регулирования рабочего времени. На основе данного 
акта Верховным Советом БССР был принят Кодекс законов о труде БССР от 23 июня 1972 г.  
(далее – КЗоТ 1972 г.) [34]. Как и в ранее действующих актах законодательства о труде, КЗоТ 1972 г. 
предусматривал нормальную и сокращенную продолжительность рабочего времени. При этом 
нормирование продолжительности рабочего времени в соответствии со ст. 41 КЗоТ 1972 г. осу-
ществлялось государством с участием профессиональных союзов, а нормы продолжительности 
рабочего времени не могли быть изменены по соглашению между нанимателем и работником. 
Участие профессиональных союзов заключалось, по большей части, в урегулировании вопросов, 
связанных с режимом рабочего времени [35].

Продолжительность ежедневной работы нормировалась только при шестидневной рабочей не-
деле и не могла превышать семи часов при недельной норме в сорок один час, шести и четырех 
часов при сокращенной недельной норме в тридцать шесть и двадцать четыре часа соответствен-
но. При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы устанавливалась 
правилами внутреннего трудового распорядка или графиками сменности. Таким образом, основ-
ной нормой продолжительности рабочего времени выступала рабочая неделя, равная 41 часу,  
а не рабочий день, как в предыдущих актах, продолжительность которой не могла быть измене-
на, за исключением сокращенного рабочего времени в предусмотренных КЗоТ 1972 г. случаях  
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(ст. 43–45, 47 и др.). Отметим, что ст. 42 КЗоТ 1972 г. предусматривала положение, согласно кото-
рому по мере создания экономических и других необходимых условий планировался переход  
к более сокращенной рабочей неделе. 

Продолжительность рабочего времени при работе в ночное время, аналогично ранее действо-
вавшим на территории Беларуси КЗоТ 1922 г. и КЗоТ 1929 г., сокращалась на один час (за исклю-
чением тех работников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени). При этом 
очевидно, что законодателем уменьшалась не норма рабочего времени для работника, а продол-
жительность работы (смены). Из этого следует, что производство ночной работы должно было за-
ранее предусматриваться в графиках работы (сменности) с учетом необходимой отработки 41 часа 
в неделю. В отношении работы сверх установленной продолжительности рабочего времени КЗоТ 
1972 г. скорее обобщил имеющийся опыт в правовом регулировании сверхурочного времени. Так, 
по-прежнему сверхурочные работы допускались только в исключительных случаях с разрешения 
профсоюза; ограничивались четырьмя часами в течение двух дней подряд и 120 часами в год для 
каждого работника; уточнялся перечень лиц, которые не допускались к производству сверхуроч-
ных работ (ст. 54).

В период действия КЗоТ 1972 г. и существования БССР положения, регулирующие продолжи-
тельность рабочего времени, подвергались незначительным изменениям и дополнениям, которые 
не оказали влияния на уровень правовых гарантий в области рабочего времени. КЗоТ 1972 г. с из-
менениями и дополнениями продолжал действовать на территории Беларуси до момента приня-
тия действующего Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296–З (далее – 
ТК) [36]. 

Заключение. Таким образом, продолжительность рабочего времени в 1917–1991 гг. рег-
ламентировалась как кодифицированными актами (КЗоТ 1918 г., КЗоТ 1922 г., КЗоТ 1929 г.,  
КЗоТ 1972 г.), так и иными многочисленными нормативными правовыми актами. При этом исто-
рически сложилось, что правовое регулирование рабочего времени было дифференцировано по 
отраслям экономики и категориям работников. Примечательным является отсутствие в актах за-
конодательства о труде, за исключением Декрета 1917 г. и КЗоТ 1918 г., определения рабочего вре-
мени при наличии установленных его норм на уровне кодексов законов о труде, что, как представ-
ляется, является одной из причин многочисленных публикаций в советское время, посвященных 
понятию и содержанию рабочего времени.

Анализ эволюции правового регулирования продолжительности рабочего времени в 1917– 
1991 гг. позволяет выделить несколько этапов развития законодательства о рабочем времени. Пер-
вым этапом является установление и действие восьмичасового рабочего дня и 48-часовой рабо-
чей недели (1917–1927 гг.), который, несмотря на то, что характеризуется уменьшением предель-
ной продолжительности рабочего времени до восьми часов в день, отличается нестабильностью 
в связи с обстановкой того времени (гражданская война, НЭП и др.). Анализ научной литературы  
и действовавших в рассматриваемый период времени правовых актов позволяет сделать вывод  
о том, что восьмичасовой день, действительно, повсеместно применялся, и регулирование про-
должительности рабочего времени носило императивный характер. Несмотря на то что первое  
десятилетие установления советской власти на территории Беларуси отличается тяжелым эконо-
мическим и политическим положением вследствие гражданской войны и проведения НЭПа, это 
время характеризуется закреплением основных гарантий в сфере правового регулирования рабо-
чего времени, к которым относятся установление восьмичасового рабочего дня и сокращенной 
продолжительности рабочего времени в установленных случаях, а также ограничение примене-
ния сверхурочных работ. 

Следующий этап начинается с принятия Манифеста 1927 г. и характеризуется планомерным 
переходом к семичасовому рабочему дню (1927–1940 гг.), на протяжении которого происхо - 
дило сокращение продолжительности рабочего дня и введение новых режимов рабочей недели.  
В целом, с начала 1930-х гг. нормативы продолжительности рабочего времени, основания привле-
чения и ограничения привлечения к сверхурочным работам устанавливались централизовано,  
в отличие от вопросов, связанных с режимом рабочего времени, которые могли регулироваться 
на локальном или индивидуально-договорном уровне. 
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Период войны и послевоенный период (1940–1955 гг.) характеризуется увеличением продол-
жительности рабочего дня, а также изменением правил производства сверхурочных работ, что 
было вызвано необходимостью восстановления экономики. Переходный период 1955–1960 гг.  
завершается в 1960 г., когда осуществился очередной перевод всех работников на семичасовой  
рабочий день. В последующие годы в акты законодательства о труде БССР, регулирующие про-
должительность рабочего времени, не вносилось существенных изменений и дополнений, КЗоТ 
1972 г. продолжал действовать до вступления в силу ТК. 

В целом, проведенный анализ актов законодательства о труде советского периода показал 
сложность и неоднозначность процесса формирования правового регулирования продолжи-
тельности рабочего времени, а также позволил выявить характерные черты каждого назван-
ного этапа, отразившего в себе особые социально-экономические преобразования в обще-
ственной жизни.
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