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Одним из средств борьбы с безработицей, формой оказания трудовой помощи безработным в период  
НЭПа была организация общественных работ, которые были относительно широко распространены в БССР. 
В 1922 г. здесь появились первые трудовые артели для безработных. В последующие годы  общественные 
работы организовывались премущественно для неквалифицированных безработных. Значительное  
внимание уделялось сменяемости контингента на этих работах, сокращению безработицы среди женщин  
и молодежи. В статье показаны рост ассигнований на проведение общественных  работ, деятельность 
Наркомата труда БССР и профсоюзов  по их организации, достижения и проблемы в этом деле.  
Общественные работы играли существенную роль в восстановлении и благоустройстве городов,  
хозяйственном строительстве. Они способствовали снижению напряженности на рынке труда,  
поддержанию трудоспособности населения, предотвращению социальной деградации безработных. 
Ключевые слова: рынок труда, безработица, безработные,  регулирование рынка труда, Наркомат труда 
БССР, профсоюзы,  общественные работы, новая экономическая политика (НЭП). 

One of the means of struggle against unemployment, form of labor assistance for the unemployed during the NEP 
period was the organization of public works which were сomparatively widespreаd in the BSSR. The first labor artels 
for the unemployed appeared  there in 1922. In the  following years public works were intented mainly for unscilled 
unemployed. Considerable attention was paid to reduce unemployment among women and young people. The 
growth of allocations for public works,  the  activities of the People’s Commissariat of Labour of the BSSR and trade 
unions in the organization of public works, achievements and problems in this matter are shown in the article. Public 
works played an significant role in the restoration and improvement of towns, in economic construction. They  
contributed to reducing tension in the labor market, maintaining the working capacity of the population, prevention  
of social degradation of the unemployed. 
Keywords: labor market, unemployment, unemployed, regulation of the labor market, People’s Commissariat  
of Labor of the BSSR, trade unions, public works, new economic policy (NEP).

Введение. Изучение истории трудовых отно-
шений, борьбы с безработицей в Беларуси име-
ет теоретическое и практическое значение. Не-
которые формы и методы регулирования рынка 
труда, применявшиеся в прошлом, могут быть 
использованы на современном этапе с учетом 
новых условий. Одной из таких форм помощи 
безработным является организация обществен-
ных работ. Их применение уходит корнями в до-
революционный период, имело место в Россий-
ской империи как мера борьбы с частыми не
урожаями и голодом [1]. В качестве средства 
борьбы с безработицей наиболее активно об-
щественные работы применялись в Советской 
Беларуси  в 1920е гг., в период новой экономи-
ческой политики. Тема организации обществен-

ных работ для безработных как действенной 
формы регулирования рынка труда в БССР 
пока не получила должного отражения в науч-
ной литературе, не являлась предметом специ-
ального исследо вания.

Основная часть. С установлением совет-
ской власти практика использования обще-
ственных работ как средства борьбы с безра-
ботицей не потеряла значения, получила сти-
мул в развитии, стала более регулярной. Это 
было обусловлено тем, что в условиях хозяй-
ственной разрухи после гражданской войны 
и иностранной интервенции уровень безрабо-
тицы в стране в 1921 г. достигал 22 %, являясь 
для государства серьезной проблемой, требо-
вавшей неотложного решения [2]. Особенно 
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пострадала Беларусь, территория которой 
в течение шести лет являлась ареной военных 
действий. Продукция сельского хозяйства со-
ставляла менее половины довоенной. Про-
мышленное производство сократилось почти 
в  пять раз. Более половины фабрик и заво-
дов были уничтожены. Многие города и де-
ревни были разрушены и сожжены. В резуль-
тате значительно выросла безработица [3, 
с. 226–227].

Состоявшийся в марте 1921 г. X съезд 
РКП (б) принял постановление о замене прод
разверстки продовольственным налогом и  по-
ложил начало осуществлению новой эконо
мической политики (НЭП). При переходе 
к  НЭПу знаковым моментом в сфере социаль-
нотрудовых отношений стала замена трудо-
вой повинности свободным наймом рабочей 
силы. В этих условиях Наркомат труда (НКТ) 
и  профсоюзы разработали и осуществили ряд 
важных мероприятий по регулированию рынка 
труда. Они создали биржи труда, где органи
зовали  учет безработных, выдавали им  мате
риальную помощь, направляли на работу.  
На туральная помощь оказывалась в форме 
бесплатных или дешевых обедов, льгот на ком-
мунальные услуги, денежная выдавалась  по 
линии социального страхования и из специаль-
ных фондов по мощи безработным [4, с. 185].

Действенной мерой борьбы с безработи-
цей в начале 1920х гг. являлась трудовая по-
мощь безработным путем организации трудо-
вых артелей. Биржами труда  и профсоюзами 
прилагались усилия в этом направлении, но 
вначале больших результатов достичь не уда-
лось по причине отсутствия средств. По Мин-
ску было организовано за 1922/23 хозяйствен-
ный год до 60 артелей численностью от 5 до 
250 человек, большей частью краткосрочных 
на различные сезонные и временные работы, 
как то: заготовка дров, разборка кирпича, вы-
печка лепешек мацы и т. д. Несколько раз 
представлялась возможность создания круп-
ных артелей, которые сразу бы разгрузили 
биржу труда от безработных чернорабочих.  
Так,  в ноябре 1922 г. поступил  от треста Лес-
бел заказ на 5 тыс. рабочих для лесных загото-
вок, но большинство безработных отказались 
идти на эту работу ввиду низкой заработной 
платы и отсутствия теплой одежды. Отправи-
лись  на  лесные заготовки только 250 чел. 
В отчете НКТ БССР за  1922/23 год отмеча-
лось: «Главную роль в деле организации арте-
лей могли бы сыграть Комхоз и др. хозорганы, 
но они не в состоянии были чтолибо предпри-
нять изза недостатка средств. Комхоз неодно-
кратно собирался приступить к организации 
общественных работ по планировке  улиц, но 
все откладывает по той же причине» [5, с. 9].

Вместе с тем для повышения эфективно-
сти регулирования рынка труда государствен-
ные органы и профсоюзы Беларуси постепен-
но осуществили  переход от преимущественно 
«пассивных» форм и методов борьбы с безра-
ботицей (выплата пособия, оказание матери-
альной помощи) к «активным»: проведению 
общественных работ, созданию трудовых кол-
лективов из безработных, организации про-
фессионального обучения молодежи и пере-
квалификации безработных.  Практика созда-
ния трудовых артелей трансформировалась 
в организацию общественных работ, которые  
являлись трудовой помощью главным образом 
неквалифицированным безработным, и в соз-
дание трудовых коллективов, которые органи-
зовывались для квалифицированных безра-
ботных, чтобы не допустить их деквалифика-
цию [6]. В сравнении с дореволюционным 
временем изменился характер общественных 
работ, к ним были  отнесены ремонтновосста-
новительные  и строительные работы по благо-
устройству городов, мелиоративные работы 
и  др. Занятые на них безработные заготавлива-
ли дрова, копали траншеи для прокладки водо-
проводной и канализационной сетей, проводи-
ли планировку и благоустройство улиц и скве-
ров, разбор старых строений и т. д. [7, л. 328]. 

В СССР была создана система централи-
зованного государственного управления осу-
ществлением общественных  работ. Функция 
их планирования и финансирования  осущест-
влялась Госпланом и НКТ СССР. Обеспечение 
объектов общественных работ рабочей си-
лой в регионах страны проводилось через  
биржи труда и организованные при них бюро 
общественных работ. Контрольноревизион-
ная функция была возложена на местные отде-
лы труда, Рабочекрестьянскую инспекцию, 
профсоюзные органы, а технический контроль – 
на  хозяйственные организации. Финансовое 
обеспечение проведения общест венных работ 
осуществлялось как из центрального госбюдже-
та, так и за счет реги ональных бюджетов. 
В 1922–1928 гг. при всей скудности финансо
вых ресурсов на организацию общественных 
работ из госбюджета отпускались значитель-
ные денежные средства, объем их за 6 лет вы-
рос в  стране в 13 раз [8, с. 32; 9, с. 105–106].

Законодательно определялись направле-
ния хозяйственной деятельности, в которых 
могли быть использованы общественные ра-
боты. Циркулярами НКТ регламентировались 
виды работ, половозрастной и квалификацион-
ный состав участников. Привлекалась преиму-
щественно неквалифицированная рабочая 
сила, число квалифицированных работников 
не должно было превышать 20 %. Предписы-
валась обязательная сменяемость безработ-
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ных (не более 2–3 месяцев). Члены профсою-
зов, демобилизованные красноармейцы обла-
дали преимущественным правом участия 
в  общественных работах.  Занятые на работах 
продолжали числиться на бирже труда, счита-
ясь безработными, претендовали на получение 
постоянной работы, а время пребывания на об-
щественных работах засчитывалось в стаж ра-
боты по найму, необходимый для приобретения 
права на пенсию или пособие по безработице. 
Инструкцией НКТ СССР от 18 мая 1925 г. был 
установлен принцип добровольности участия 
в общественных работах. Предприятия, уча-
ствующие в организации и  проведении обще-
ственных работ, были освобождены от уплаты 
взносов на социальное страхование безработ-
ных, занятых на этих работах [10, с. 153, 298]. 

В середине 1920х гг., в самый разгар без-
работицы, в общественные работы в стране 
было вовлечено 3–5 % безработных. Из обще-
го состава занятых на таких работах 78,4 %  
составляли мужчины,  21,6 % – женщины 
и лишь 6 % – подростки. Это объяснялось тем,  
что многие виды общественных работ по при-
чине тяжести условий труда были не под силу 
женщинам и подросткам [9, с. 105–106; 11, 
с. 37–38].

В БССР общественные работы получили 
относительно широкий размах с 1924/25 хо-
зяйственного года, когда на них было выделе-
но 524,4 тыс. руб. НКТ БССР и Центральный 
совет профессиональных союзов Беларуси 
(ЦСПСБ) неоднократно ходатайствовали пе-
ред НКТ СССР и ВЦСПС о выделении допол-
нительных финансовых средств для расшире-
ния объемов общественных работ,  но не полу-
чили в это время поддержки в  Москве [12, 
л. 23–24]. Тем не менее в 1925/26 г. было из-
расходовано на общественные работы  в БССР 
уже  832,3 тыс. рублей. В результате в них в те-
чение 6 месяцев сезона  в среднем было за-
нято ежедневно свыше 2070 человек, что со-
ставляло менее 10 %  всех безработных, сто-
явших на учете бирж труда [13, л. 311].  Если 
в 1922/23 г. биржами труда в Беларуси было 
послано на общественные  работы 18,5 тыс. 
чел., то в 1925/26 г. – уже 40,2 тыс. безработ-
ных, сменяемость которых происходила каж-
дые два месяца [13,  л. 310, 312]. В 1926/1927 г. 
на организацию общественных работ в БССР 
было выделено уже 1 млн 19 тыс. руб., что 
дало возможность летом 1927 г. ежедневно 
предоставить работу примерно 3 тыс. безра-
ботных. Охват общественными  работами без-
работных, стоявших на учете бирж труда, уве-
личился в республике  с 8 % в 1924/25 г. до 
11,5 % в 1926/1927 г.  [14, с. 102]. Планировал-
ся ежегодный охват общественными работами 
10–12 % безработных, в соответствии с чем 

производился отпуск средств на эти мероприя-
тия из различных источников финансирования 
(таблица 1) [13,  л. 310]. 

Таблица 1 – Расходование средств  
на общественные работы в БССР (руб.)

Источники  
финансирования 1925/26 г. 1926/27 г.

Госбюджет 226 360 415 000
Местный бюджет 424 937 472 000
Главсоцстрах 40 000 20 500
Страхкассы 41 620 нет сведений
Прочие поступления 23 290 –
Остатки прошлого года 76 156 34 000
Итого: 832 363 941 500 

Рост совокупных расходов на борьбу  
с безработицей  в 1926/27 г. составил  30 % 
(с 2 млн  477,7 тыс. руб. в предыдущем году до 
3 млн 201,3 тыс. руб.) при увеличении безра
ботицы на 10,8 %. Расходы на организацию 
и проведение общественных  работ находились 
в БССР на втором месте после расходов на вы-
плату пособий по безработице  [13,   л. 310].

Общественные работы играли важную 
роль в обеспечении трудом неквалифициро-
ванной рабочей силы, женщин и подростков. 
Использование труда безработных женщин на 
общественных работах составило в 1925/26 г. 
19,8 %, а в 1926/27 г. 29,8 % (приняли участие 
733 женщины). Удельный вес подростков сре-
ди участников общественных работ в БССР 
в 1925/26 г. составил 5 %, в 1926/27 г. – 6,1 %  
(таблица 2)  [13,  л. 311]. 

Таблица 2 – Использование на общественных 
работах в БССР труда отдельных групп 
безработных и их зарплата

1925/26 г. 1926/27 г. 
Квалифицированные 
мужчины % 3,7 3,3

Неквалифицированные 
мужчины % 71,5 60,8

Женщины % 19,8 29,8
Подростки % 5 6,1
Отработано человеко/
дней 298 285 370 000

Общая зарплата руб. 473 379, 
или 59 % 

отпущенных 
средств

590 000, 
или 70 % 
средств

Средний размер дневной 
зарплаты неквалифици-
ро ванного рабочего 

1 руб. 41 коп. 1 руб. 54 коп.

Средний размер дневной 
зарплаты квалифици-
рованного рабочего

3 руб. 3 руб.10 коп.
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Если учесть сменяемость безработных на 
общественных работах примерно через каж-
дые два месяца, то трудовая помощь, которую 
получил безработный за этот период, состав-
ляла в 1925/1926 г. 72 руб., в 1926/27 г. 79 руб. 
20 коп. [13,  л. 312].   В оплате труда на обще-
ственных работах постепенно произошел пе-
реход от поденной системы с установленными 
нормами выработки к сдельной системе 
с оплатой за выполненные объемы, что поз
воляло выйти на безубыточность проектов. 
Уровень заработной платы для участников об-
щественных работ регламентировался, был 
дифференцированным и зависел от географи-
ческого месторасположения, квалификации 
работников и  должен был быть не ниже сред-
него заработка работника в данной местности. 
В целом по СССР дневной заработок безра-
ботного на общественных работах составлял 
в среднем в 1926/1927 г. 1 руб. 70 коп., 
в 1927/28 г. 1 руб. 74 коп. [15, с. 68].

Наркомат труда и профсоюзные органы 
участвовали в планировании и организации  
общественных работ, заслушивали информа-
цию о их ходе, создавали комиссии по обслу-
живанию безработных, занятых на этих рабо-
тах [16, л. 108; 17, л. 1, 4; 18, л. 20, 60]. Так, 
президиум ЦСПСБ на заседании 24 июня  
1926 г. заслушал доклад Минского окружного 
отдела коммунального хозяйства о проведе-
нии общественных работ.  Было установлено, 
что в округе ежедневно занято на обществен-
ных работах только 450 человек вместо пред-
усмотренных по плану 760 безработных. В по-
становлении профсоюзного органа обращено 
внимание окрисполкома на необходимость 
в срочном порядке найти дополнительные  
объекты для того, чтобы в летние месяцы на 
общественных работах было занято до тысячи 
безработных в день, на обязательность полно-
го обеспечения рабочих инвентарем, правиль-
ного распределения работ, использования 
женщин на более легкой физической работе 
[19, л. 189–190]. В результате значительно 
улучшилась планомерность работ, снабжение 
работающих инструментами и спецодеждой. 
Рабочие обеспечивались бесплатными или 
льготными билетами на проезд, питанием или 
хотя бы кипятком, а в случае необходимости – 
ночлегом. На местах производства работ име-
лись медицинские средства для оказания пер-
вой помощи при незначительных повреждени-
ях. Все произведенные работы принимались 
особыми приемочными комиссиями, которые 
составляли проверочные акты. Это повышало 
ответственность и улучшало качество произве-
денных общественных работ. 

Регулирование условий труда на  обще-
ственных работах производилось путем рас-
пространения на безработных Кодекса зако-

нов  о труде 1922 г. с некоторыми изъятиями из 
него (о выходных пособиях, об отпусках, об 
увольнении и т. п.). Инспекции труда заключа-
ли договоры с хозяйственными органами на 
проведение общественных работ, что умень-
шило количество конфликтов и создало нор-
мальные правовые отношения безработных 
и администрации работ. 

Если в годы непосредственно после окон-
чания интервенции и гражданской войны об-
щественные работы играли особую роль в вос-
становлении городов, то во второй половине 
1920х гг. работы по директивам ВЦСПС и НКТ 
СССР были направлены и на хозяйственное 
развитие. В порядке общественных работ про-
водились такие трудоемкие работы, как плани-
ровка территории, занятой промышленными 
предприятиями, земляные работы по проклад-
ке трамвайных линий, работы по борьбе с на-
воднениями, устройство заградительных дамб, 
каналов, запруд, водоемов, осушение заболо-
ченных районов (с целью использования этих 
площадей для промышленных предприятий), 
подготовка участков под жилищное и промыш-
ленное строительство и т. п. При этом суммы, 
ассигнуемые на общественные работы, расхо-
довались лишь на трудоемкие виды работ 
с соблюдением правил сменяемости рабочих, 
комплектования через биржи труда; зарплата  
должна была составлять не ниже 70 % общей 
стоимости работ. Наряду с организацией об-
щественных работ в городах были сделаны  
первые шаги к их организации и в сельской 
местности.

За период проведения общественных ра-
бот в БССР значительно увеличилось благо
устройство Минска и других городов – появи-
лись парки, набережные, стадионы (в том чис-
ле центральный стадион в Минске), дамбы, 
осуществлен ряд осушительных работ. Был 
взят курс на проведение работ государствен-
ного значения, к каковым относилось, напри-
мер, устройство затона в г. Гомеле для ремон-
та и зимовки судов.

Вместе с тем в  проведении общественных 
работ имел место и ряд ненормальных явле-
ний – отступление окружных органов комму-
нального хозяйства от утвержденных для них 
планов общественных работ, недостаточное 
внимание при выборе объектов работ и т. д. 
Случались и волнения безработных.  Напри-
мер, в докладе ОГПУ  в июне 1925 г. сообща-
лось: «Настроение  безработных  по Белорус-
сии все время отмечается как крайне возбуж-
денное ... 30 мая в связи с незначительной 
задержкой  выдачи пособия толпа безработ-
ных г. Минска ворвалась в кабинет наркомтру-
да, явившийся председатель Совнаркома 
тов. Адамович не мог успокоить безработных. 
На следующий день толпа безработных, ввиду 
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непосылки на работы вопреки обещаниям, пы-
талась избить наркомтруда; последний еле 
скрылся в здании Совнаркома, причем за ним 
следовала громадная толпа...» [20, с. 192]. 
В начале августа 1927 г. в Гомеле бастовали 
два дня 400 человек, занятых в общественных 
работах на строительстве затона. Они были 
недовольны повышением десятниками норм 
выработки. Забастовка завершилась частич-
ным удовлетворением требований бастующих 
[21, с. 564]. 

Безусловно, применение на практике  об-
щественных работ не решило коренным обра-
зом проблему высокого уровня безработицы. 
Сроки участия в работах были короткими 
(2–3 месяца), что не позволяло полноценно 
влиять на снижение уровня безработицы. Тем 
не менее общественные работы как мера 
борьбы с безработицей себя оправдали. Орга-
низация их способствовала стабилизации си-
туации на рынке труда, снижению социальной 
напряженности и преступности, поддержанию 
трудоспособности населения,  предотвраще-
нию психологической деградации безработ-
ных, укреплению трудовой этики.

Со временем характер трудовой помощи 
безработным изменился, главным содержани-
ем общественных работ стало участие безра-
ботных в строительстве новых предприятий. 
От неквалифицированной работы они перехо-
дили к более содержательной, квалифициро-
ванной. 

Постепенно удельный вес общественных 
работ среди мероприятий по борьбе с безра-
ботицей начал  сокращаться вследствие того, 
что стали тратить значительные средства на 
такие более эффективные меры помощи, как 
обучение и переобучение безработных, созда-
ние из них трудколлективов. К началу 1930х гг. 
безработица значительно сократилась и  прак-
тика организации общественных работ в СССР 
для безработных сошла на нет, как и другая 
деятельность государства в направлении ока-
зания помощи безработным. Циркуляр НКТ 
СССР от 3 марта 1930 г. «О реорганизации ра-
боты органов труда в области оказания трудо-
вой помощи безработным» фактически знаме-

новал переход к командноадминистративной 
системе управления трудовыми ресурсами 
и отношениями [8, с. 33–34].

Заключение. Таким образом, одной из эф-
фективных форм борьбы с безработицей в пе-
риод НЭПа была организация оплачиваемых 
общественных работ. Уже в 1922 г. в БССР по-
явились первые трудовые артели для безра-
ботных. В дальнейшем общественные работы 
организовывались премущественно для неква-
лифицированных безработных, в отличие от 
трудовых коллективов, которые предоставля-
ли работу лицам, имевшим квалификацию. 
При организации общественных работ  значи-
тельное внимание уделялось сменяемости 
контингента, снижению безработицы среди 
женщин и подростков. Росли ассигнования на 
организацию и проведение общественных  
работ, они находились на втором месте после 
расходов на выплату пособий по безработи-
це. Общественные работы играли важную 
роль в благоустройстве городов и в хозяй-
ственном строительстве.  В 1930–1931 гг. без-
работица была в основном преодолена, что 
имело важное значение для улучшения каче-
ства жизни.

Некоторые  принципы регулирования об-
щественных работ в 1920е гг. не утратили сво-
ей значимости на современном этапе. В соот-
ветствии со статьей 1 Закона о занятости на-
селения Республики Беларусь организация 
оплачиваемых общественных работ является 
одним из направлений регулирования рынка 
труда. Оплачиваемые общественные рабо ты – 
это общедоступные виды работ, выполняемые 
по срочным трудовым или гражданскоправо-
вым договорам, имеющие социально полез-
ную направленность и организуемые в каче-
стве дополнительной социальной поддержки 
безработных и граждан, ищущих работу. В по-
следние годы в связи с улучшением ситуации 
на рынке труда Беларуси, значительным со-
кращением числа безработных уменьшились 
и объемы осуществляемых общественных ра-
бот. Вместе с тем остаются актуальными во-
просы повышения престижа общественных ра-
бот, их лучшей организации.
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