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Научный руководитель: Воробьева С. В. 
Создание законодательной базы имеет важное значение для функционирования 

государства и развития общества. Законодательная база является основой для 
функционирования государства, для регулирования взаимоотношений между 
государством и гражданами, между различными группами населения. Для эффективного 
регулирования должен быть четко определен и отрегулирован законодательный процесс: 
логично выделены стадии, определены органы, которые ответственны за корректное 
выполнение той или иной стадии. 

Под правотворчеством или законодательным процессом понимается форма 
деятельности компетентных на это органов государства, в ходе которой устанавливаются 
нормы права посредством издания, изменения или отмены правовых норм. Е. Капитанец 
упоминала, что в 1960-70-е гг.. структура законодательного процесса в БССР включала 
следующие моменты: внесение законопроекта на рассмотрение Верховному Совету БССР 
как высшей инстанции законодательной власти, рассмотрение законопроекта и его 
принятие на сессии Совета, публикация закона в сборниках законов БССР и определенных 
газетных изданиях республиканского масштаба [1, c. 110]. Такой стадии, как отправка на 
доработку с последующим повторным рассмотрением не было, так как Верховный Совет 
был однопалатным органом и в нем не было структуры, которая бы принимала или 
отклоняла проекты различных законов. В наше время такая функция возложена на 
верхнюю палату нашего парламента – Совет Республики. 

В указанный период также отсутствовал судебный орган, который бы выполнял 
проверку всех принятых законов на соответствие Конституции. В наше время такую 
функцию выполняет Конституционный суд. 

Кодификация законодательства является необходимым действием для 
совершенствования законодательной базы государства, так как она позволяет свести в 
один массив, предварительно проанализировав, законы и подзаконные акты, 
регулирующие общественные отношения в одной определенной области. От результатов 
кодификации зависит удобство поиска гражданином определенных статей для защиты 
своих прав и обоснования чьих-либо обязанностей. 

Особенностью 1960-70-х гг.. являлось то, что до принятия в феврале 1957 года 
Закона СССР «О разграничении компетенции Верховного Совета СССР и Верховных 
Советов союзных республик в правотворческой деятельности», Верховный Совет БССР не 
мог принимать законодательства о браке и семье, о труде, гражданского, уголовного 
законодательства. Это была исключительная компетенция Верховного Совета СССР. Хотя 
БССР и являлась формально независимой республикой, она не обладала правами 
изменения основ законодательства и его кодификации, что являлось прямым нарушением 
логики процесса правотворчества федеративного государства. С. Дробязко отмечал, что 
только после принятия этого закона началась разработка проектов новых кодексов 
[2, c. 185]. Данная разработка была вызвана тем, что к тому времени многие положения 
кодексов были исключены другими законодательными актами. Был образован целый 
массив законов, регулирующих определенную сферу, и для реализации своих прав 
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необходимо было просмотреть не только кодексы, но и огромное количество иных 
нормативных актов. Взяв в качестве примера Кодекс законов о труде БССР, видно, что к 
1960 году данный кодекс нуждался в существенной переработке и дополнении. И в 1972 
году была издана новая редакция данного кодекса. Он обобщил все наработки в данной 
области за период 1930-1960-х годов. Более детально были разработаны вопросы труда 
несовершеннолетних, женщин, вопросы трудового договора, трудового страхования. 

Таким образом, в 1960-70-е гг.. законодатель проводил обширную кодификацию 
законодательства, что способствовало более детальному регулированию различных сфер 
жизни общества, упорядочиванию нормативной базы и улучшению возможности её 
использования. Законодательный процесс был приведен в логическое соответствие с 
компетенцией органов республиканского уровня, что являлось несомненным расширением 
демократических свобод, находящихся в корреляции с повышением ответственности. 
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