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Проблема социальной справедливости – одна из наиболее актуальных и неодно-
значных проблем современного мира. Важнейшим критерием в ее реализации являет-
ся общественное мнение, оценивающее ее в целом и по отдельным параметрам. Мно-
гочисленные социологические исследования выявляют, что наиболее значимым ее 
параметром являются трудовые отношения, среди которых преобладают реализация 
права на труд и достойную его оплату. Общественное мнение выявляет такие  ее важ-
ные проблемы, как разрыв в уровнях заработной плате и доходах, в условиях труда  
и качестве жизни, ценовой политике, распространенности нетрудовых доходов и др.  

Ключевой целью политики белорусского государства является предоставление 
каждому трудоспособному человеку возможности собственным трудом и предпри-
имчивостью обеспечить достойное благосостояние себе и своей семье [1]. Предпо-
сылкой справедливых социально-трудовых отношений является  конституционно 
гарантированное право на труд, отсутствие социального закрепления на тяжелых, 
вредных для здоровья, неквалифицированных и малоквалифицированных, нетворче-
ских, исполнительских его видов за определенными социально-демографическими, 
территориальными или этническими общностями, равенство возможностей получе-
ния образования и профессионального обучения, социально-профессиональных пе-
ремещениях. Для справедливого распределения социальных благ необходимо после-
довательное осуществление принципа вознаграждения и признания по труду. 

В современных условиях в Республике Беларусь проблема социальной справед-
ливости означает решение проблем реальной безработицы, обеспечение реализации 
образовательной и профессиональной подготовки, обеспечение достойной заработ-
ной платы, решение гендерных проблем и др. Важными направлениями социальной 
политики является практическая реализация права на труд, сталкивающаяся с рядом 
сложностей, например,  потребность рынка труда Республики Беларусь в тех или 
иных специалистах. Уже несколько лет определен перечень специальностей облада-
ние которыми не дает возможности быстрого трудоустройства. Сюда относятся 
юристы, бухгалтеры, экономисты, психологи, менеджеры по продажам. Но при этом 
в средних специальных и высших учебных заведениях продолжают ежегодно вы-
пускать специалистов, имеющих подобную квалификацию. 

Перспективы социально-экономического развития Беларуси за высококвалифи-
цированными специалистами, постоянно работающими над своей квалификацией, 
владеющими информацией о совершенствовании процессов производства, что соз-
дает конкуренцию на рынке труда, стимулирует работодателя и наемного работника. 
Но востребованность специалистов в той или иной отрасли часто зависит и от эко-
номической ситуации в стране. Безработица – главная проблема современной соци-
ально-экономической реальности страны, ограничивающей возможности реализации 
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права на труд значительной части населения. Проблема занятости населения, опре-
деляемая особенностями макроэкономических процессов, связано с переходом к ры-
ночной экономике и экономическим кризисом. Данная проблема отражает уровень 
экономического развития государства. Однако, к сожалению, масштаб негативных 
последствий неэффективной политики занятости может достичь достаточно боль-
ших значений. 

 

Рис. 1 

Фиксируемый официальный уровень безработицы (в пределах около одного про-
цента) не отражает ее реальное состояние, что прежде всего связано с существенным 
отличием национальной методологии определения безработицы от международной – 
по методологии международной организации труда (МОТ). Национальная методоло-
гия исходит из численности зарегистрированных безработных в органах по трудоуст-
ройству, получающих пособие по безработице в течение полугода. Методология МОТ 
исходит из критерия, что безработным считается граждане, не имеющие источников 
дохода, занятые поиском работы и готовые в любой момент приступить к работе.  

Безработица – это серьезная проблема, поскольку она вызывает экономические, 
социальные и психологические последствия. Следует отметить, что она потенциаль-
но сокращает производство ВВП, а безработных ведет к непосредственной потере 
дохода и вызывает необходимость поиска иной материальной поддержки.  

Среди проблем социально-трудовых отношений социальной справедливости 
важное место в общественном мнении занимает проблема гендерных различий. Эта 
проблема неоднозначно интерпретируется. В упрощенном виде она иногда характери-
зуется как дискриминация женщин по профессиональному признаку на рынке труда  
и разрыве в заработной плате мужчин и женщин. И действительно, если упрощенно 
понимать этот разрыв, то отношение заработной платы свидетельствует о дискрими-
нации. Так, отношение номинальной начисленной среднемесячной зарплаты женщин  
к зарплате мужчин по Беларуси составило: в 2013 г. – 74,5 %, в 2014 г. – 76,6 %,  
в 2015 г. – 76,2 %, в 2016 г. – 76,0 %. Сложившийся гендерный разрыв между уровнем 
оплаты труда женщин и мужчин связан прежде всего с преобладанием занятости  
мужчин в отраслях с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, высокой его 
напряженностью – в промышленности, строительстве, транспорте, где в связи с этим  
и более высокая оплата. 

Согласно ст. 42 Конституции Беларуси женщины и мужчины имеют право на 
равное вознаграждение за труд одинаковой ценности. В национальном законода-
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тельстве установлены равные подходы к системе оплаты труда, которая в целом не 
содержит дискриминационных норм по отношению к женщинам. Формы и система 
оплаты труда работников в соответствии с национальным законодательством также 
формируются независимо от пола работника. Женщины при наличии одинакового 
уровня квалификации с мужчинами имеют право на выполнение одинаковой работы 
с такой же оплатой труда при прочих равных условиях [2]. 
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Ziemia Chełmska z racji położenia na pograniczu polsko-ruskim bywa często 
nazywana pomostem pomiędzy tymi terenami. W skład Korony weszła po 1387 r. za 
panowania Władysława Jagiełły. Administracyjnie dzieliła się na dwa powiaty, chełmski  
z takimi miastami jak Hrubieszów, Luboml, Ratno czy Zamość oraz krasnostawski,  
ze stolicą w Krasnymstawie. Pod koniec XV lub na początku XVI wieku [1, s. 16] Ziemia 
Chełmska weszła w skład województwa ruskiego, ale jako enklawa, dookoła była otoczona 
przez inne województwa. Od północy graniczyła z brzesko-kujawskim, od wschodu  
z wołyńskim, od południa z bełzkim a od zachodu z lubelskim. Stan ten utrzymał się do  
I rozbioru Polski w 1772 r. Celem niniejszego tekstu jest przybliżenia terytorium  
i struktury Ziemi Chełmskiej ukształtowanej pod koniec XVI wieku. 

Jan Długosz pisał, że «Chełm był znany tylko z biskupiej stolicy i zamku, miasto 
nędzne i liche, i że owa stolica słusznie mogłaby być mu odjęta i przeniesiona do 
Hrubieszowa, miasteczka nierównie mu ludniejszego i porządnego» [19, s. 27]. Ta jakże 
smutna dla chełmian opinia wydaje się być  w dużej mierze prawdziwa, wskaże już w  
XV wieku, Chełm stanie się tylko nominalną stolicą biskupią rzymskokatolicką, która 
przejściowo zostanie przeniesiona do Hrubieszowa, zaś w 1490 r. do Krasnegostawu.  
W interesującym nas okresie ustępował, również pod względem demograficznym innym 
ośrodkom takim jak Hrubieszów, Krasnystaw, Zamość [2, s. 52]. Miasto nie było 
najważniejszym ośrodkiem handlowym  na mapie Rzeczpospolitej, ale możemy  zauważyć 
zainteresowanie miejscowej szlachty żeglugą na Wieprzu oraz handlem zbożem, dla 
którego okoliczne czarnoziemy były dobrą glebą pod uprawę. Świadczą o tym procesy 
wytaczane przez szlachtę przed Trybunałem Koronnym wobec osób utrudniających 
żeglugę na wymienionej rzece oraz podatki uchwalane na rzecz poprawy jej stanu  
[16, s. 171–173]. Te działania przyczyniły się do rozwoju miasta. W drugiej połowie  
XV wieku, liczba ludności wynosiła około 1000 osób [12, s. 47], sto lat później będzie  
to już 2000 mieszkańców [2 s. 58]. Możliwe, że na rozwój miasta mógł mieć znaczący 
wpływ przywilej Zygmunta Augusta, który przyznawał Żydom w Chełmie prawo do 
samorządu i nieograniczonego handlu poza propinacją alkoholi. Miasto było miejscem 
odbywania sejmików, posiadało swoją kancelarię oraz pełną hierarchię urzędników. 

Kolejnym ważnym terytorium wchodzącym w skład Ziemi Chełmskiej była „enklawa 
hrubieszowska”. W interesującym nas okresie Hrubieszów faktycznie był oddzielony od 




