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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕЗИСА ПРАВА НА ТРУД 

Право на труд стало важнейшей темой теоретико-правового ос
мысления со времен философских учений анrnчного мира. Впервые 
концептуально право на труд обосновал французский социалист
утоrшст Ш. Фурье. Первые попытки реализовать это право бьmи 
предпринятьr в период Великой французской ревоmоции [1]. Перво
начальное определение права на труд бьmо дано Гракхом Бабёфом во 

второй половине 18 века: «Общесгво должно обеспечить всем своим 
членам работу и определить зарплату, с тем, чтобы этой зарплаты бы
ло достаточно для приобретения продовольствия и для удовлетворе
ния всех потребностей каждой семьи» [2]. Право на труд в данной фи
лософской интерпретации впервые бьmо закреплено в Конституции 
Франции 1848 года [2]. Дальнейшей легализации права на труд спо
собствовал острый социально-экономический кризис, обозначивший

ся в конце XIX века в капиталистических обществах. Важную роль в 
утверждении прав второго поколения сыграли социалисты и «новые 

либералы» (Т.Х. Грин, Л. Т. Хобхауз, Дж.А. Хобсон, в России - ПИ. 

Новгородцев, Б.А. Кистяковский, С.И Гессен и др.) [3,]. Р. Оуэну 
принадлежит роль первопроходца в защите трудовых прав людей 
путем международных усw~ий [4). 

На Западе проблемы права на труд в концентрированном виде бы
ли поставлены австрийским ученым и философом Антоном Менге
ром: «В силу права на труд каждый трудоспособный гражданин, не 
находящий себе работы у час,'ТНого предпринимателя, может требо
вать ог государства или общественных союзов ... обыкновенной по
денной работы с уплатой обьl'Шой заработной платы» [ l]. 

Многими русскими юристами в той или иной мере признавалось 

право человека на труд (ИА. Ильин), оно обосновывалось как неотъ
емлемая часть стаrуса личности, как возможность <<учас-mовать в 

жизни богосозданной ткани мира» [1]. В 30-х гг. ХХ в. право на труд 
слилось с обязанностью трудиться в неизвестную в теории права кон
струкцию права-обязанности. Только во второй половине 50-х гг. ХХ 
в. теоретико-правовая мысль получила некоторую свободу, что отра-
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зилось, прежде всего, на развипrn учения о субъекrnвных правах, ме
ханизме правового реrулирования, правоотношениях (1, с. 128]. Глав
ная заслуга в этом принадлежит ученому-трудовику и теореrnку права 

Н.Г. Александрову. Эгу традицию продолжили В.И. Никитинский и 
Р.3. Лившиц (1]. 

Таким образом, в некоторых странах уже в конце XIX - начале ХХ 
века удалось добmъся законодательного закрепления гарантий соци

ально-экономических прав. Однако решающее воздействие на при

знание прав второго поколения и их вкmочение в международно

правовые документы оказал СССР (3, с. 107]. В результате острейшей 
борьбы, сначала в капиталистическИх странах, а затем, после Ок

тябрьской ревоmоции и второй мировой войны, - между мировыми 
социальными системами, на ме:ждународном уровне впервые было 
декларировано право на труд: сначала Всеобщей деклар;~.цией прав 
человека 1948 года, а з~rгем - Международным пактом об экономиче
ских, социальных и культурных правах 1966 года (3, с. 239]. 
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К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ КАК УЧАСТНИКАХ 
БАНКОВСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

ПОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУРЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ 

Структура банковского правоотношения включает субъектов, 

объектов и содержание правоотношения, т.е. субъективные права и 
обязанности. Под субъектами правоотношений принято понимать 
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