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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие «Трудовое право. Общая часть» призвано 
заложить студентам фундаментальные основы правового мыш-
ления в области трудовых отношений. Регулирование трудовых 
отношений осуществляется трудовым законодательством.  
Цель трудового законодательства – создание благоприятных 
условий труда, обеспечение гарантированной государством за-
щиты прав и законных интересов работников и работодателей. 

Дисциплина «Трудовое право» является базовой дисципли-
ной профессионального цикла дисциплин Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) по направлениям «Юриспруден-
ция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Экономика». 

Цель дисциплины – изучение студентами норм трудового 
права, необходимых для реализации в будущей правопримени-
тельной практике. 

Задачи дисциплины – вооружить студента теоретическими 
основами знаний правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в сфере труда. 

Комментарии, приведенные авторами в учебном пособии,  
сориентируют читателей во множестве законов о труде, а также 
в понимании перспектив развития этих законов, что поможет 
формированию у студентов самостоятельной позиции и устой-
чивой теоретической базы. 

Материал пособия может быть использован студентами при 
изучении особенной части трудового права. 
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Г л а в а  1 

ПОНЯТИЕ ТРУДА. ПРЕДМЕТ, МЕТОД  
И СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА 

Общественные отношения неизбежно возникают в процессе 
совместного труда, который в зависимости от положения его 
субъектов подразделяется на труд собственников (самостоя-
тельный труд) и несобственников (наемных работников). Отно-
шения между собственниками являются предметом регулирова-
ния нормами предпринимательского права и не являются (в от-
личие от наемного труда) предметом изучения отрасли 
трудового права. Но и здесь надо сделать уточнение: нормами 
трудового права регулируются лишь отношения, возникающие 
между работниками и работодателями в процессе их участия в 
общественном труде.  

Техническая организация труда (материально-техническое 
оснащение производства, технологии производства, способы и 
методы работы с данным оборудованием, уход и организация 
рабочих мест) трудовым правом не регулируется и отражена в 
технических положениях. Однако эти две стороны общественно-
го труда (техническая и построение трудовых отношений) нахо-
дятся в прямой зависимости друг от друга. От технического со-
стояния производства зависит реализация положений трудового 
права по охране труда, трудовой дисциплине, нормированию 
труда, материальной ответственности и т.д. 
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1.1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Предметом любой отрасли права являются общественные 
отношения, регулируемые нормами и принципами соответству-
ющей отрасли, т.е. правоотношения субъектов, складывающиеся 
в процессе реализации ими своих прав и обязанностей. 

Статья 1 Трудового кодекса (ТК) РФ впервые раскрывает по-
нятие предмета трудового права, где главное место занимают 
собственно трудовые отношения, а также и иные, тесно связан-
ные с трудовыми, общественные отношения, которые именуются 
производными от трудовых.  

Рассмотрим каждую из этих двух групп. 
Говоря о трудовых отношениях, следует пояснить, что 

здесь имеется в виду труд наемных работников (не собственни-
ков). Субъектами данных отношений являются работник и рабо-
тодатель (организация, физическое лицо), которые закрепили 
свои отношения договорным путем (в трудовом договоре), на 
условиях определенной оплаты. Работник выполняет свою тру-
довую функцию (работу по определенной квалификации, про-
фессии, должности), подчиняется правилам внутреннего трудо-
вого распорядка, действующим в организации, за что получает 
заработную плату. 

Группа производных отношений делится, в свою очередь, на 
три подгруппы. 

1. Предшествующие – это такие отношения, которые возни-
кают между субъектами до заключения между ними трудового 
договора. Например, отношения по трудоустройству у данного 
работодателя возникают между работодателем и работником, 
ищущим работу. Не всегда такие отношения заканчиваются за-
ключением трудового договора, однако нормами трудового пра-
ва регламентируются положения по приему работников на рабо-
ту, а также действия по его обжалованию в случае отказа. Отно-
шения по ученичеству также относят к отношениям по 
трудоустройству. Работник, который ищет работу, но не имеет 
навыков работы по определенной профессии, заключает учени-
ческий договор с организацией. Последняя предоставляет воз-
можность профессионального обучения или переобучения с  
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последующим трудоустройством по полученной специальности у 
данного работодателя. 

2. Сопутствующие отношения характеризуются тем, что 
возникают и протекают одновременно с трудовыми. Рассмотрим 
на конкретных примерах. 

– Отношения по социальному партнерству, ведению коллек-
тивных переговоров, заключению коллективных договоров и со-
глашений. Сторонами данных общественных отношений высту-
пают представительные органы работников и работодателя.  
В случае заключения коллективного договоры сторонами будут 
являться: со стороны работников – профессиональный союз или 
иной уполномоченный работниками орган; со стороны работо-
дателя – работодатель (лично либо через своих представителей).  

В случае заключения социально-партнерских соглашений в 
качестве сторон выступают представители работников (профес-
сиональные союзы и их объединения) и работодателей (объеди-
нения работодателей), которые действуют в рамках своих пол-
номочий на федеральном, региональном, отраслевом (межотрас-
левом) уровне. 

– Отношения по переподготовке и повышению квалифика-
ции у данного работодателя. Эти правоотношения возникают, 
когда работодатель направляет своего работника без отрыва от 
производства на повышение квалификации или профессиональ-
ную переподготовку. 

– Отношения по участию работников и профессиональных 
союзов в определении условий труда и применении трудового 
законодательства. Сторонами данных правоотношений высту-
пают: от работодателя – уполномоченный орган, от работников – 
представительный орган работников или профессиональный 
союз (в установленных законом случаях). Например, в случае 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя 
по п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ, в порядке ст. 373 ТК РФ, работодатель 
обязан запросить мнение выборного органа первичной профсо-
юзной организации, которое также необходимо при принятии 
локальных нормативных актов (ст. 372 ТК РФ). 

– Отношения по организации труда и управлению трудом. 
Субъектами, в качестве которых возникают эти отношения, явля-
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ются работники и работодатель (их представители). Основные 
формы участия работников в управлении организацией содержат-
ся в ст. 53 ТК РФ. К их числу, например, относятся проведение 
представительными органами работников консультаций с работо-
дателем по вопросам принятия локальных нормативных правовых 
актов; участие в разработке и принятии коллективных договоров. 

– Отношения по надзору и контролю за соблюдением трудо-
вого законодательства. Субъектами являются: органы контроля 
и надзора за соблюдением трудового законодательства (проку-
ратура РФ, Федеральная инспекция труда, правовые и техниче-
ские инспекции труда профессиональных союзов) – с одной сто-
роны, и работодатели – с другой. 

3. Группа вытекающих отношений характеризуются тем, что 
они могут возникнуть как после прекращения собственно трудо-
вых отношений, т.е. после расторжения трудового договора, так 
и в период его действия (относятся также к группе сопутствую-
щих правоотношений).  

Рассмотрим эти правоотношения. 
– Отношения по разрешению трудовых споров. Различают 

индивидуальные и коллективные трудовые споры. Индивиду-
альные споры, т.е. спор между конкретным работником и рабо-
тодателем, могут возникнуть как в период нахождения в трудо-
вых отношениях (сопутствующие отношения), так и после их 
окончания (вытекающие отношения). Коллективные трудовые 
споры – споры между коллективом работников и работодателем. 
Они возникают и протекают в период действия трудового дого-
вора и относятся, к группе сопутствующих отношений. 

– Отношения по материальной ответственности. Их надо 
рассматривать со стороны каждого субъекта. Со стороны работ-
ника – это будет материальная ответственность за ущерб, при-
чиненный работодателю, а со стороны работодателя – это мате-
риальная ответственность работодателя перед работником. 

Причем в случае расторжения трудового договора, это будут 
вытекающие отношения, а в случае продолжения трудовых от-
ношений они считаются сопутствующими. 

– Отношения по обязательному социальному страхованию в 
предусмотренных законом случаях. Субъектами данных отноше-
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ний выступают работник и работодатель и появляются они: при 
возникновении права на получение пособия по временной не-
трудоспособности – в случае наступления временной нетрудо-
способности работника; при возникновении права работника на 
страховое возмещение – в связи с трудовым увечьем или профес-
сиональным заболеванием; при уходе работника в отпуск по бе-
ременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до трех лет – 
в случае беременности и родов. 

1.2. Метод трудового права 

Говоря о методе правовой отрасли, имеется в виду совокуп-
ность характерных для данной отрасли приемов и способов регу-
лирования общественных отношений, входящих в предмет право-
вой отрасли. Метод трудового права обладает определенными от-
личительными признаками, к числу которых следует отнести. 

– Сочетание федерального (централизованного), региональ-
ного и локального регулирования трудовых правоотношений. 

Трудовой кодекс устанавливает четкий перечень полномо-
чий федеральных государственных органов, которые регулиру-
ют отношения между работником и работодателем.  

Государственные органы субъектов РФ в пределах своих 
полномочий также вправе принимать нормативно-правовые ак-
ты, содержащие нормы трудового права, которые конкретизи-
руют или уточняют общие положения федерального законода-
тельства.  

Однако при выявлении каких-либо противоречий (или при-
нятии централизованного акта, который по-другому регулирует 
данный вопрос), региональный акт должен быть признан утра-
тившим силу (или приведен в соответствие с федеральным зако-
нодательством). 

Органы местного самоуправления вправе принимать акты, 
содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетен-
ции (ст. 7 ТК РФ). 

Работодатель принимает локальные нормативные акты, со-
держащие нормы трудового права, в пределах своей компетен-
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ции в соответствии с законами и иными нормативными право-
выми актами, коллективным договором, соглашениями. 

При этом законодатель устанавливает общее требование к 
содержанию указанных видов актов: нормативно-правовые акты 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и локальные 
акты не могут содержать условия, ухудшающие положения ра-
ботников по сравнению с актами более высокого уровня. 

– Отношения, входящие в предмет трудового права, могут 
быть установлены как путем нормативно-правового регулирова-
ния (централизованного, регионального, локального), так и до-
говорного. При этом договорный способ регулирования отноше-
ний состоит как в заключении индивидуального трудового дого-
вора с работником, так и в заключении коллективного договора 
между представителями работников и работодателей или (и) в 
заключении соглашений (генерального, регионального, отрасле-
вого, межотраслевого, территориального и иного). 

– В регулировании трудовых отношений участвуют работни-
ки через своих представителей (уполномоченный орган или про-
фессиональные союзы). Это участие заключается в подписании 
коллективных договоров и соглашений. Работодатель при при-
нятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-
вого права, учитывает мнение представительного органа работ-
ников (ст. 372 ТК РФ). При принятии локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективным дого-
вором может быть предусмотрено принятие их по согласованию 
с представительным органом работников. 

– Для современного трудового права весьма характерным яв-
ляется то, что нормы, устанавливающие гарантии трудовых прав 
работников, являются императивными (обязательными). Все ос-
тальные нормы трудового права относятся к числу диспозитив-
ных, предусматривающих определенные варианты поведения 
участников правоотношений. В последнее время весьма широкое 
распространение получили и нормы-рекомендации. 

– Специфические способы защиты нарушенного права подра-
зумевают наличие особых органов, рассматривающих трудовые 
споры. При этом для индивидуальных трудовых споров преду-
смотрена такая процедура их рассмотрения, как обращение в ко-
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миссию по рассмотрению трудовых споров (КТС). Поскольку пра-
во на труд является конституционным, то для его защиты преду-
сматривается также судебный порядок рассмотрения спора.  

К особым органам, рассматривающим коллективные трудо-
вые споры, относятся: примирительная комиссия, посредник 
и (или) трудовой арбитраж. Крайней мерой разрешения коллек-
тивного спора может быть забастовка. 

– Законодательством установлены особые пределы ответст-
венности работника. При этом дисциплинарная ответственность 
возможна лишь в виде применения следующих видов дисципли-
нарных взысканий: замечания, выговоры и увольнения. Приме-
нение иных мер взысканий допускается только в отношении спе-
циальных работников, указанных в специальном законодатель-
стве, и в пределах, установленных в нем. 

Материальная ответственность работника ( как правило) ог-
раничена пределами среднего месячного заработка работника, и 
только в случаях, предусмотренных ст. 243 ТК РФ, на работника 
возлагается полная (в пределах прямого действительного ущер-
ба) материальная ответственность. При этом неполученные до-
ходы (по общему правилу) не учитываются (в отличие от граж-
данской правовой ответственности). 

1.3. Система трудового права 

Под системой права понимается четкая внутренняя его орга-
низация, выражающаяся в единстве и взаимодействии разнооб-
разных, относительно самостоятельных его элементов – инсти-
тутов, состоящих из конкретных норм. 

Нормы, которые регулируют трудовые и тесно связанные с 
ними отношения, делятся на две части – Общую и Особенную. 
Рассмотрим каждую из них. 

1. Общая часть трудового права закрепляет общие нормы и 
положения, действующие на весь круг отношений, входящих в 
предмет трудового права: основные источники и принципы, 
субъектный состав участников правоотношений, особенности 
трудовых правоотношений, а также социальное партнерство. 
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2. Особенную часть характеризуют нормы уточнения и конк-
ретизации отдельных видов (институтов) трудовых правоотно-
шений со своим индивидуальным юридическим составом и осо-
бенностями правового регулирования. Различают следующие 
институты особенной части трудового права России: 

– институт занятости и трудоустройства (регулирует вопро-
сы поиска работы, а также вопросы трудоустройства у данного 
работодателя); 

– институт трудового договора (регулирует вопросы приема, 
увольнения и переводов работников); 

– институты рабочего времени и времени отдыха (данные 
институты закрепляют виды рабочего времени, отдельные его 
режимы, а также виды времени отдыха, в том числе и его глав-
ный подинститут – отпуска); 

– институт оплаты и нормирования труда (нормы этого ин-
ститута регулируют положения по установлению заработной 
платы, ее исчислению, сроках выдачи и иные положения по зара-
ботной плате, в том числе систему оплаты труда отдельных кате-
горий работников и работников, занятых на особых видах работ, 
а также нормы труда); 

– институт социального партнерства (регулирует положения 
по взаимоотношению между работодателями или их представи-
телями, а также работниками или их представителями и органами 
государственной власти или местного самоуправления по вопро-
сам согласования интересов работников и работодателей в тру-
довых и непосредственно связанных с ними правоотношениях); 

– институт профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации работников (рассматривает вопросы так называемо-
го ученичества работников, ищущих работу, с последующим их 
трудоустройством или уже работающих граждан, переобучаемых 
без отрыва от производства); 

– институт дисциплины труда (находит отражение в методах 
убеждения, поощрения и дисциплинарного воздействия на ра-
ботников); 

– институт материальной ответственности (закрепляет по-
ложения по юридической ответственности стороны трудового 
договора за вред, причиненной другой стороне своими винов-
ными действиями или бездействием); 
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– институт охраны труда (включает в себя подинституты: 
обеспечения прав работника на охрану труда, организации охра-
ны труда, требований по охране труда, охраны труда отдельных 
категорий работников – женщин, лиц с семейными обязанностя-
ми, несовершеннолетних работников и инвалидов); 

– институт надзора и контроля за соблюдением трудового за-
конодательства (закрепляет систему государственных органов, 
осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства, в том числе законодательства по охране труда); 

– институт защиты персональных данных работника (дан-
ным институтом регламентируются порядок обработки, получе-
ния, хранения, комбинирования, передачи и другие положения о 
персональных данных работника); 

– институт гарантий и компенсаций (рассматривает конкрет-
ные случаи предоставления гарантий и компенсаций работникам 
в связи с особыми обстоятельствами или условиями труда); 

– институт трудовых споров (рассматривает вопросы урегу-
лирования разногласий между работником (работниками) и ра-
ботодателем (работодателями) и состоит из двух подинститу-
тов – индивидуальные и коллективные трудовые споры). 

Рассматривая систему трудового права как отрасли, необхо-
димо определить ее соотношение с системой трудового законо-
дательства и с системой науки трудового права. Система трудо-
вого законодательства и система трудового права как отрасли 
соотносятся как целое и его компонент. 

Система трудового законодательства включает в себя сово-
купность нормативно-правовых актов о труде, тогда как система 
трудового права содержит исключительно правовые нормы. 
Следовательно, система трудового права выражается через тру-
довое законодательство, которое является источником трудово-
го права. 

Система науки трудового права включает в себя систему 
трудового права России, сравнивает ее с системой трудового 
права зарубежных стран. Системой науки изучаются также уче-
ния, этапы и методы развития трудовых правоотношений и за-
конодательства как российского, так и международного.  
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1.4. Цели и задачи трудового законодательства 

Трудовой кодекс (ст. 1) называет основную цель трудового 
законодательства – установление государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан, четко закрепляя самые основ-
ные и важные моменты для регулирования трудовых отношений 
работодателя с работником. К ним относятся: установление ми-
нимального размера оплаты труда; гарантии при устройстве на 
работу; при увольнении и переводе работников; установление 
минимальной продолжительности времени отдыха (отпуска, 
междусменного отдыха, еженедельного непрерывного отдыха и 
др.). Это гарантии, установленные для всех работников. 

Законодательство о труде нацелено на создание благоприят-
ных условий труда, что является необходимым для развития и 
хода нормального производственного процесса. 

В современных условиях развития общества государство ста-
вит перед собой еще одну цель – возможность защиты прав и ин-
тересов как работника, так и работодателя, предусматривая осо-
бую процедуру защиты для каждого из указанных субъектов 
трудовых правоотношений. В отличие от ранее действующего 
КЗоТа РСФСР, целью которого являлось защита прав и интересов 
работников, Трудовой кодекс РФ регулирует вопросы защиты 
прав как работников, так и работодателей в целях выравнивания 
правового положения указанных субъектов трудовых правоот-
ношений (ибо в условиях развития рыночных отношений госу-
дарству необходимо гарантировать работодателю право на осу-
ществление предпринимательской деятельности, а работнику – 
осуществлять трудовую деятельность с предоставлением необ-
ходимых социальных гарантий). 

1.5. Роль и функции трудового права 

Стремительное развитие рыночных отношений порождает 
непрерывный рост числа рабочих мест. Однако цели и задачи 
трудового законодательства, закрепленные ст. 1 ТК РФ, испол-
нимы только при условии использования специфических функ-
ций, присущих только трудовым отношениям. Принято разли-
чать четыре основные функции трудового права. 
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1. Социальная функция – призвана для реализации трудовых 
прав и свобод всех членов общества, в том числе несовершенно-
летних работников, инвалидов, лиц с семейными обязанностями 
и др. Для каждой из групп, а также в индивидуальном трудовом 
договоре закрепляются положения по оплате труда, рабочем 
времени, времени отдыха, вопросы охраны труда и т.д. 

2. Нормы воспитательной функции призваны создавать у 
работников бережливое и ответственное отношение к труду. Они 
нашли свое отражение в нормах о материальной ответственно-
сти, о дисциплине труда, о трудовом договоре. 

3. Производственная функция. Положения данной функции 
направлены на повышение эффективности и производительно-
сти труда, а также на улучшение качества и содержания продук-
ции; они нашли свое отражение в нормах о нормировании труда, 
о трудовом договоре, о дисциплине и оплате труда. 

4. Защитная функция. Нормы трудового права помогают ра-
ботникам защитить свои нарушенные права. Данная функция за-
креплена в положениях, регулирующих занятость и трудо-
устройство, рабочее время и время отдыха, гарантии и компен-
сации, трудовые споры, охрану труда и трудовой договор. 

1.6. Отграничение трудового права  
от смежных с ним отраслей права 

Трудовое право – одно из немногих отраслей права, характе-
ризующих многообразие видов трудовых правоотношений, вхо-
дящих в его предмет. 

Порой под трудовые отношения тщательно маскируют со-
вершенно другие отношения, связанные с трудом и регулируе-
мые соответственно другими отраслями права. Трудовым же 
правоотношениям присущи свои отличительные признаки (осо-
бенности), наличие которых указывает на принадлежность к 
предмету регулирования нормами трудового законодательства. 

1. Отграничение от гражданского права. Зачастую с тру-
довым договором путают гражданско-правовые договоры о тру-
де, такие, как договор поручения, оказания услуг, авторский до-
говор, договор бытового подряда. Действительно, в них можно 
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заметить множество сходств с трудовым договором. Прежде все-
го, все эти договоры связаны с тем или иным видом труда.  
Далее – все они основаны на договорных началах и, как правило, 
носят возмездный характер. Однако существуют и особенные от-
личительные черты каждого из этих договоров. 

Рассмотрим эти различия. Во-первых, предметом регулиро-
вания трудовых отношений является сам процесс труда, а ре-
зультат – уже как следствие, тогда как гражданско-правовой до-
говор нацелен на достижение скорейшего результата труда.  
Во-вторых, в трудовом договоре четко регламентируется и за-
крепляется обязанность работника лично выполнять работу по 
определенной специальности, квалификации, должности, осу-
ществляя тем самым свою трудовую функцию, а поручение ра-
ботнику какого-либо задания, выходящего за пределы его трудо-
вой функции, является незаконным. Гражданско-правовой дого-
вор трудовую функцию не закрепляет. Как правило, такой 
договор заканчивается по результатам выполнения конкретного 
поручения. В-третьих, работник, вступивший в трудовые отно-
шения путем заключения трудового договора с организацией, 
включается в трудовой коллектив данной организации. Здесь он 
обязан соблюдать меры по охране труда, подчиняться правилам 
внутреннего трудового распорядка, действующим в организа-
ции, не нарушать режим рабочего времени и др. 

Выполнение гражданско-правового договора таких условий 
не предусматривает. Заказчика, как правило, не интересует, в  
каких условиях, в какое время суток, кем (лично исполнителем 
или с чьей-либо помощью) будет проходить исполнение договора. 
Подрядчик вправе сам организовывать свой труд в любое удобное 
для него время, как правило, с использованием своих материалов 
и оборудования, не подчиняясь указаниям заказчика. Последнему 
же важен лишь итог проделанной работы (готовый продукт). 

2. Отграничение от административного права. Индиви-
дуальным субъектом правоотношений, регулируемых админи-
стративным правом, выступает любой гражданин, а также ра-
ботник, занимающий ту или иную государственную должность 
или проходивший государственную гражданскую службу. Суще-
ствуют и коллективные субъекты административного права. Они 
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бывают двух видов: 1) государственные (государственные учре-
ждения и предприятия, органы исполнительной власти и их 
структурные подразделения); 2) негосударственные (трудовые 
коллективы, коммерческие и общественные объединения, орга-
ны местного самоуправления). 

Основными субъектами трудовых правоотношений являются 
работник и работодатель, а также представители работников и 
работодателей, органы по рассмотрению трудовых споров, орга-
ны по надзору и контролю за соблюдением трудового законода-
тельства – в производных от трудовых правоотношениях. Для 
деятельности по государственному управлению, регулируемой 
нормами административного права, характерны черты власти-
подчинения ее субъектов. Это означает, что один субъект обла-
дает властью управления, вынося распоряжения и соответству-
ющие предписания, а другой обязан их выполнять. Правоотно-
шения, регулируемые трудовым правом, строятся на договорных 
началах и основаны на достижении максимального равноправия 
их участников, однако им также присущ и элемент управления, 
который не выходит за рамки конкретной организации. Следо-
вательно, отношения по организации и управлению трудом но-
сят производственный, а не административный характер. Необ-
ходимо отметить, что в последнее время в трудовых отношениях 
так называемых контрактников (военнослужащих, работников 
органов полиции, таможенных органов, органов федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотических и психотроп-
ных веществ и др.) прослеживается тенденция к распростране-
нию на данных работников гарантий, предусмотренных трудо-
вым законодательством. Например, по вопросам регулирования 
оплаты труда, охраны труда, рабочего времени и времени отды-
ха, разрешения трудовых споров и т.д.  

3. Нормами предпринимательского права регулируются 
отношения между юридическими лицами либо индивидуальны-
ми предпринимателями. Трудовое право регламентирует отно-
шения, в которых всегда один, а иногда и оба субъекта – физиче-
ские лица (работник или работодатель). Предпринимательское 
право воздействует на отношения предприятий и их подразде-
лений в целом как хозяйственных образований, тогда как трудо-
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вое право регулирует отношения отдельных граждан, вступив-
ших в трудовые отношения с работодателем. Однако если трудо-
вой коллектив предприятия начинает реализовывать свою волю 
в хозяйственном обороте, участвует в принятии решения о пре-
образовании структурного подразделения организации, то эти 
действия и их правовые последствия регулируются нормами 
предпринимательского права. 

4. Аграрное право и трудовое имеют также свои сходства и 
различия. Сходны они в том, что оба права регулируют совмест-
ный труд, базой для которого являются принципы общественной 
организации труда. Также нормы обеих отраслей обеспечивают 
соответствующую охрану труда и соответствующих трудовых 
прав работников. Различия между этими отраслями можно рас-
сматривать: 

– по трудовым отношениям. Нормы трудового права регули-
руют деятельность наемных работников, тогда как в аграрном 
праве это будут работники-собственники (как орудий труда, так 
и средств производства); 

– по методу правового регулирования трудовых отношений. 
В трудовом праве характерной чертой метода является сочета-
ние государственного и договорного способов регулирования 
трудовых правоотношений, тогда как метод аграрного права ос-
нован на равноправии внутри организации. Нормы государ-
ственного регулирования носят рекомендательный характер и 
применяются после одобрения общим собранием кооператива. 

5. В 60–70-е годы ХХ столетия из трудового права выделилась 
самостоятельная отрасль права – право социального обеспече-
ния. Нормы данной отрасли права не вникают в содержание 
настоящих или прошлых трудовых отношений гражданина, по-
этому имеют право на самостоятельное существование. Правоот-
ношения по социальному обеспечению могут существовать также 
параллельно с трудовыми отношениями или же вытекать из них. 

Поскольку право социального обеспечения как отрасль вы-
делилась из трудового права, соответственно существует немало 
общего между этими отраслями, в частности, вопросы наличия 
или отсутствия необходимого стажа работы (общего, страхового, 
специального): 
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1) наличие общего трудового стажа (до 01.01.2002 г.) учиты-
вается при назначении права на трудовые пенсии; 

2) страховой стаж приобретается работником только в пери-
од его деятельности по трудовому договору. Работодатель про-
изводит соответствующие страховые отчисления в Пенсионный 
фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. От наличия или 
отсутствия страхового стажа зависит возможность получения 
или неполучения трудовой пенсии гражданином. Также в период 
трудовой деятельности по различным причинам работник может 
полностью или частично, постоянно или временно утратить спо-
собность к труду. Тогда и возникает право на социальное обеспе-
чение в виде выплаты пособия по временной нетрудоспособно-
сти (или трудовой пенсии по инвалидности). Размер выплат зави-
сит от размера заработной платы работника, с которой 
производились соответствующие отчисления; 

3) наличие специального стажа необходимо для назначения 
пенсии за выслугу лет, а также пенсий по старости в связи с осо-
быми условиями труда, тогда как в трудовом праве наличие спе-
циального стажа играет роль при продвижении работника по 
служебной лестнице. 

Следует также отметить еще некоторые отличительные при-
знаки права социального обеспечения. Во-первых, практически 
все отношения, входящие в предмет права социального обеспе-
чения, носят материальный характер (обеспечение граждан пен-
сиями, пособиями, компенсационными выплатами). Правоотно-
шения же, входящие в предмет трудового права, связаны с реа-
лизацией права каждого гражданина на труд. Во-вторых, говоря 
о источниках производимых выплат, нужно отметить, что если 
рассматривается обеспечение пенсиями или пособиями, то вы-
платы будут производиться за счет средств государственного 
бюджета (либо из средств Фонда социального страхования РФ, 
Пенсионного фонда РФ). Если же говорить о заработной плате, то 
средства на оплату труда работников содержатся в фонде бюд-
жета конкретной организации.  
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Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте понятие труда и форм общественной организа-
ции труда. 

2. Дайте определение предмета трудового права. Расскажите 
о каждой из групп общественных отношений, входящих в 
предмет трудового права. 

3. Определите понятие и структуру системы трудового права. 
4. Как соотносятся понятия: система отрасли трудового  

права, система трудового законодательства и система 
науки трудового права? 

5. Каковы основные цели и задачи трудового права? 
6. Рассмотрите основные функции трудового права. 
7. Какие отрасли права являются смежными с трудовым?  

В чем сходство и отличие между ними?  
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Г л а в а  2 

ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

2.1. Понятие и виды  
источников трудового права 

В теории трудового права до недавнего времени к источни-
кам относили лишь нормативные правовые акты. Сегодня в со-
временной юридической литературе формируется многообраз-
ный подход к понятию источников трудового права. Чаще всего 
под источниками трудового права понимают «результаты нор-
мотворческой деятельности органов государства, а также сов-
местного правотворчества работников и работодателей (их 
представителей в сфере регулирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений)»1; «формы выраже-
ния правотворческой деятельности компетентных органов, со-
держащие нормы трудового права»2; «различные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, регулиру-
ющие трудовые и непосредственно связанные с ними отноше-
ния»3; «нормативно-правовые акты и отдельные нормы, которые 

                                                           
1 Дмитриев И.К., Куренной А.М. Трудовое право России: практикум: 

учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ; Правоведение, 
2011. С. 20. 

2 Буянова М.О. Трудовое право:  учебное пособие. М.: Проспект, 2011. С. 6. 
3 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: учебник. 2004.  

Pdf. URL: //http:ru/scribd.com 
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призваны регулировать отношения, входящие в предмет трудо-
вого права»1 и др. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 ТК РФ среди источников трудового 
права основными являются Конституция РФ, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, законы субъектов 
РФ, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы тру-
дового права (это указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты органов местного самоуправления). 

Часть 2 ст. 5 ТК РФ включает в состав источников трудового 
права коллективные договоры, соглашения и локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы трудового права. 

В Трудовом кодексе РФ установлено, что коллективный дого-
вор, соглашения не могут содержать условий, ограничивающих 
права или снижающих уровень гарантий работников по сравне-
нию с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права. При вклю-
чении таких условий в коллективный договор, соглашение или 
трудовой договор они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ).  

Локальные нормативные акты не могут противоречить нор-
мативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, 
трудовому законодательству, коллективным договорам. Соглас-
но ст. 8 ТК РФ работодатели, за исключением работодателей – 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями, принимают локальные нормативные акты, содержа-
щие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в со-
ответствии с законами и иными нормативными правовыми ак-
тами, коллективным договором, соглашениями. Локальные 
нормативные акты выполняют, конкретизируют, детализируют 
и восполняют имеющиеся пробелы правовых норм, содержащих-
ся в трудовом законодательстве.  

Вступает в силу локальный нормативный акт со дня его при-
нятия работодателем либо со дня, указанного в этом локальном 
                                                           

1 Миронов В.И. Трудовое право России: учебник. М.: Изд-во: ООО  
«Журнал «Управление персоналом», 2005. С. 16. 
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акте, а прекращает свое действие по тем же основаниям, которые 
применяются к закону или иному нормативному правовому акту: 
в связи с истечением срока действия, отменой (признанием утра-
тившими силу) данного локального нормативного акта либо от-
дельных его положений другим локальным нормативным актом, 
вступлением в силу закона или иного нормативного правового 
акта, содержащего нормы трудового права, коллективного дого-
вора, соглашения, предусматривающих иное регулирование. 

К локальным нормативным актам можно отнести: правила 
внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда, по-
ложения об оплате труда, должностные инструкции, графики 
сменности и др. 

Источники трудового права можно классифицировать (в за-
висимости от основания классификации): по юридической силе, 
по органам, принимающим акты, по форме актов, по сфере дей-
ствия, по степени обобщенности и т. д. 

В.И. Миронов предлагает классифицировать источники тру-
дового права по юридической силе, по форме акта, по степени 
обобщенности, по субъектам, по предмету правового регулиро-
вания, по территории применения1. 

С.Ю. Чуча классифицирует источники трудового права по 
уровню правового регулирования и выделяет семь видов источ-
ников трудового права: 1) международные; 2) федеральные; 
3) федерально-региональные; 4) региональные; 5) регионально-
местные; 6) местные (муниципальные); 7) локальные2. 

К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова выделяют следующие основания 
классификации источников трудового законодательства: по сте-
пени важности и субординации; по системе трудового права, ее 
институтам; по органам, принявшим нормативный акт; по форме 
акта; по сфере действия; по степени обобщенности3. 
                                                           

1 См.: Миронов В.И. Трудовое право России: учебник. С. 17. 
2 См.: Чуча С.Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и 

перспективы развития правового регулирования в Российской Федерации:  
автореф.  … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 7. 

3 См.: Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. М.: Проспект, 
2004. С. 46, 47; Комментарий к Трудовому кодексу РФ / под ред. К.Н. Гусо-
ва. М., 2005. С. 21–26; Толкунова В.Н. Трудовое право: курс лекций. М.:  
ТК Велби, 2003. С. 29–32. 
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Е.А. Ершова предлагает для классификации форм российско-
го трудового права выделять основания по: 1) источникам рос-
сийского трудового права; 2) юридической силе; 3) сфере дей-
ствия; 4) содержанию; 5) порядку принятия и издания; 6) видам 
регулируемых трудовых отношений; 7) уровню правового регу-
лирования. По источникам российского трудового права разгра-
ничивает следующие формы российского трудового права: 
1) правовые обычаи и правовые принципы (вырабатываются 
практикой); 2) нормативные правовые акты (принимаются 
правотворческими органами, управомоченными юридическими 
и физическими лицами); 3) нормативные правовые договоры 
(подписываются по соглашению управомоченных сторон)1. 

М.О. Буянова источники трудового права по содержанию и 
целевой направленности подразделяет на нормативные акты: 
регулирующие общие вопросы трудового права (Конституция 
РФ, ТК РФ); регулирующие отдельные вопросы конкретных ин-
ститутов, входящие в систему трудового права; регулирующие 
трудовые правоотношения специальных субъектов (например, 
Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-I «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»). По сфере 
действия автор подразделяет источники на федеральные (акты 
органов РФ), региональные (акты субъектов Федерации), терри-
ториальные (акты органов местного самоуправления) и локаль-
ные (акты конкретных организаций: коллективные договоры, 
правила внутреннего трудового распорядка, положения об опла-
те труда и т.д.)2. 

О.Б. Желтов классифицирует источники трудового права по 
юридической силе: Конституция РФ; ТК РФ; федеральные зако-
ны; указы Президента РФ; постановления Правительства РФ и 
нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти; конституции (уставы), законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов РФ; акты органов местного са-

                                                           
1 См.: Ершова Е.А. Классификация и система форм российского 

трудового права // Трудовое право. 2007. № 11. С. 3. 
2 См.: Буянова М.О. Трудовое право: учебное пособие. С. 6. 
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моуправления; локальные нормативные акты организаций, со-
держащие нормы трудового права. 

Отдельную группу составляют нормативные договоры, кото-
рые также можно распределить по юридической силе: 1) пра-
вовые акты международных организаций, в которых участвует 
РФ (например, МОТ), международные договоры и соглашения с 
участием РФ; 2) правовые акты социального партнерства: гене-
ральное соглашение, межрегиональное соглашение, на котором 
устанавливаются основы регулирования отношений в сфере тру-
да в двух и более субъектах Российской Федерации; региональ-
ное соглашение, на котором устанавливаются основы регулиро-
вания отношений в сфере труда в субъекте Российской Федера-
ции; отраслевое соглашение, на котором устанавливаются 
основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (от-
раслях); территориальное соглашение, на котором устанавлива-
ются основы регулирования отношений в сфере труда в муници-
пальном образовании; коллективный договор1. 

2.2. Система источников трудового права  
и ее особенности 

Система источников трудового права имеет свои особенности. 
1. В систему источников входят нормативные правовые  

акты, принятые федеральными органами государственной вла-
сти, и акты субъектов Российской Федерации.  

Статья 6 ТК РФ разграничивает полномочия между феде-
ральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ в сфере трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений. В соот-
ветствии с данной нормой к ведению федеральных органов госу-
дарственной власти отнесено, в частности, установление: основ 
правового регулирования трудовых отношений и иных, непо-
средственно связанных с ними отношений; порядка заключения, 
изменения и расторжения трудовых договоров; основ социаль-
                                                           

1 См.: Желтов О.Б. Трудовое право: учебник. URL: http://www.fiction 
book.ru. 

http://www.fiction/
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ного партнерства; порядка ведения коллективных переговоров, 
заключения и изменения коллективных договоров и соглаше-
ний; порядка разрешения индивидуальных и коллективных тру-
довых споров; порядка и условий материальной ответственности 
сторон трудового договора; видов дисциплинарных взысканий и 
порядка их применения и др. 

Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации могут принимать законы и иные нормативные правовые 
акты по вопросам, не отнесенным к полномочиям федеральных 
органов государственной власти.  

Согласно ч. 3 ст. 6 ТК РФ органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам, не урегулирован-
ным федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, могут принимать законы и 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудово-
го права. В случае принятия федерального закона или иного 
нормативного правового акта Российской Федерации по этим 
вопросам закон или иной нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации приводится в соответствие с федераль-
ным законом или иным нормативным правовым актом Россий-
ской Федерации. 

2. Существенным отличием системы источников трудового 
права от системы источников других отраслей права выступает 
общий принцип построения системы источников трудового пра-
ва – принцип неухудшения положения работника (см., например, 
ст. 6, 8, 9, 48, 133, 135). Данный принцип является одним из важ-
нейших для правоприменительной практики. Например, исходя 
из принципа неухудшения положения работника, размер мини-
мальной заработной платы не может быть ниже МРОТ, установ-
ленного федеральным законом; вносимые изменения в трудовой 
договор по соглашению сторон не должны ухудшать положение 
работника в соответствии с существующим законодательством. 

3. Наличие в системе источников ведомственных актов, сре-
ди которых особое место занимают акты специализированного 
ведомства – Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации. 
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Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, 
пенсионного обеспечения (включая негосударственное пенсион-
ное обеспечение), социального страхования, условий и охраны 
труда, социального партнерства и трудовых отношений, занято-
сти и безработицы, трудовой миграции, альтернативной граж-
данской службы, государственной гражданской службы (кроме 
вопросов оплаты труда), социальной защиты и социального об-
служивания населения, в том числе социальной защиты семьи, 
женщин и детей, опеки и попечительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан, оказания протезно-ортопедической помощи, реабилитации 
инвалидов и проведения медико-социальной экспертизы, а также 
по вопросам управления государственным имуществом и оказа-
ние государственных услуг в установленной сфере деятельности. 

5. Наличие локальных нормативных актов, которые прини-
маются и утверждаются работодателем единолично или с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа.  

Трудовой кодекс РФ предусматривает принятие отдельных 
локальных нормативных актов с учетом мнения представитель-
ного органа работников (выборного органа первичной профсо-
юзной организации). Локальные нормативные акты, принятые 
без порядка учета мнения представительного органа работни-
ков, не подлежат применению (ч. 4 ст. 8 ТК РФ). 

Порядок учета мнения представительного органа работни-
ков (профсоюза) установлен ст. 372 ТК РФ. 

2.3. Общая характеристика важнейших  
источников трудового права 

Конституция Российской Федерации закрепляет основные 
положения трудовых прав граждан. К их числу относятся: 

1) право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию; 
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2) право на труд в условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены; 

3) право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда; 

4) право на защиту от безработицы; 
5) право на отдых; 
6) право на индивидуальные и коллективные трудовые спо-

ры с использованием установленных федеральным законом спо-
собов их разрешения; 

7) право на забастовку. 
Конституция РФ содержит основные принципы трудового 

права: принцип законности в сфере труда (ст. 7), ее высшую юри-
дическую силу, равноправие перед законом и судом (ст. 30) и 
устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы между-
народного правового регулирования труда являются составной 
частью системы трудового права (ст. 15). Если международным 
договором установлены иные правила, чем предусмотрены зако-
ном, то применяются правила международного договора. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ трудовое законодательство 
относится к совместному ведению Российской Федерации и 
субъектов РФ. Данное обстоятельство предопределило необхо-
димость разграничения в этой части полномочий между феде-
ральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ. Это прямо следует из ст. 76 
Конституции РФ.  

В современных условиях огромное значение имеют конвен-
ции и рекомендации, принимаемые Международной организаци-
ей труда (МОТ). Конвенции МОТ являются разновидностью меж-
дународных договоров и после ратификации государством обя-
зательны для исполнения. Среди основных можно назвать 
конвенции: № 87 «Относительно свободы ассоциаций и защиты 
права на организацию» (1948); № 111 «Относительно дискрими-
нации в области труда и занятий» (1958); № 105 «Об упраздне-
нии принудительного труда» (1957); № 95 «Относительно защи-
ты заработной платы» (1949); № 132 «Об оплачиваемых отпус-
ках» (1970); № 155 «О безопасности и гигиене труда и 
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производственной среде» (1981); № 187 «Об основах, содейству-
ющих безопасности и гигиене труда» (2006); рекомендации: 
№ 95 «Об охране материнства» (1952); № 162 «О пожилых тру-
дящихся» (1980). 

Для трудового права имеют значение некоторые федераль-
ные конституционные законы. Например, в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  
«О судебной системе Российской Федерации» правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только судами. Недопустимо 
создание каких-либо чрезвычайных судов (ч. 1 ст. 4 ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации»; ч. 1, 2 ст. 35 Федераль-
ного конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрез-
вычайном положении»; ч. 1 ст. 16 Федерального конституцион-
ного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»). 
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются в суде. Дела 
по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведом-
ственны судам общей юрисдикции. 

Среди федеральных законов Трудовой кодекс РФ является ос-
новополагающим после Конституции РФ. Трудовой кодекс РФ 
вступил в силу 1 февраля 2002 г. и является базовым кодифици-
рованным источником российского трудового права. Структура 
Трудового кодекса РФ включает в себя 6 частей, 14 разделов, 62 
главы.  

Трудовой кодекс РФ определяет содержание всех институтов 
трудового права, детально регулирует отношения, возникающие 
в сфере труда между работодателем и работником. В ст. 1 сфор-
мулированы цели и задачи трудового законодательства. В ст. 2 
отражены основные отраслевые принципы трудового права, за-
конодатель выделяет запрещение дискриминации в сфере труда, 
а также принудительного труда. В отдельных статьях отражены 
основные права и обязанности работника (ст. 21), а также основ-
ные права и обязанности работодателя (ст. 22).  

В разделе II отражена роль социального партнерства в регу-
лировании трудовых отношений.  

Особенная часть ТК РФ охватывает в рамках соответствую-
щих разделов основные институты трудового права (занятость и 
трудоустройство, трудовой договор, рабочее время, время отды-

consultantplus://offline/ref=3D7CBDF69D161CDF5AEC88E0BEA0BDA124A9D02BC542BB890FD67F3451A6Q
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ха, оплату и нормирование труда и др.). В специальном разделе 
(ч. 4 разд. XII) устанавливаются особенности правового регули-
рования труда отдельных категорий работников (им посвящено 
17 глав).  

Для регулирования трудовых отношений особое значение 
имеет раздел XIII ТК РФ, в котором сосредоточены наиболее важ-
ные нормы о защите трудовых прав и свобод (например, гаран-
тии при увольнении работников по инициативе работодателя, 
ограничения при возложении на работника материальной ответ-
ственности, дисциплинарная ответственность работников перед 
работодателем).  

В Трудовом кодексе РФ выделены разделы, посвященные 
способам защиты трудовых прав работников, начиная от госу-
дарственного надзора и контроля за соблюдением трудового за-
конодательства, включая защиту трудовых прав работников 
профессиональными союзами и самозащиту работниками трудо-
вых прав. В эту же часть соответственно входит порядок рас-
смотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Трудовой кодекс РФ имеет приоритет перед иными феде-
ральными законами, содержащими нормы трудового права.  
Таким образом, федеральные законы должны соответствовать 
Трудовому кодексу РФ, это обеспечивает единство законов, регу-
лирующих трудовые и иные, связанные с ними отношения.  

В сфере трудового права наряду с Трудовым кодексом РФ 
действуют другие федеральные законы. Например, Федеральный 
закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности» устанавливает право-
вые основы создания профсоюзов, их права и гарантии деятель-
ности, регулирует отношения профсоюзов с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, работо-
дателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими 
общественными объединениями, юридическими лицами и граж-
данами. Действие данного закона распространяется, во-первых, 
на все организации, находящиеся на территории Российской Фе-
дерации, во-вторых, на российские организации, находящиеся за 
рубежом, в-третьих, на другие организации в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объ-
единениях работодателей» устанавливает правовые основы соз-
дания объединений работодателей и их деятельности в процессе 
регулирования социально-трудовых отношений в рамках институ-
та социального партнерства, их реорганизации и ликвидации. 

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» определяет правовую основу формирования и дея-
тельности Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. Порядок обеспечения дея-
тельности Российской трехсторонней комиссии по урегулирова-
нию социально-трудовых отношений утвержден постановлением 
Правительства РФ от 5 января 1999 г. № 1229. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» опре-
деляет правовое положение иностранных граждан в Российской 
Федерации, регулирует отношения между иностранными граж-
данами, с одной стороны, и органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностными лицами ука-
занных органов – с другой, и возникающие в связи с пребывани-
ем (проживанием) иностранных граждан в Российской Федера-
ции и осуществлением ими на территории Российской Федера-
ции трудовой, предпринимательской и иной деятельности.  
В целом правовое положение иностранных граждан зависит от 
оснований пребывания их на территории России. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» не является источником трудового 
права, но имеет важное значение в целях устранения пробелов в 
современном трудовом законодательстве, а также правильного 
применения положений ТК РФ при разрешении трудовых споров. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Определите понятие источников трудового права и его 
особенности. 

2. Охарактеризуйте значение Конституции РФ как источни-
ка трудового права. 

3. Охарактеризуйте федеральные законы и подзаконные ак-
ты РФ, регулирующие трудовые и непосредственно свя-
занные с ними иные общественные отношения. 

4. В чем проявляются единство и дифференциация трудово-
го законодательства? В чем суть общих и специальных 
норм законодательства о труде? 

5. Роль Трудового кодекса в системе источников трудового 
права. 

6. Понятие и значение локальных нормативных актов, их 
место в системе источников трудового права. Назовите 
виды локальных нормативных актов.  

7. Объясните понятие коллективного договора, соглашений, 
определите их значение и место в системе источников 
трудового права. 

8. Роль, значение, применение конвенций Международной 
организации труда (МОТ). Охарактеризуйте конвенции 
МОТ. 



~ 34 ~ 

Г л а в а  3 

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ 
ТРУДОВОГО ПРАВА 

3.1. Понятие и значение принципов права 

Понятие «принцип» можно рассматривать в различных зна-
чениях этого слова1, но в переводе с латинского принцип означа-
ет «основа», «первоначало». 

В общей теории права под принципом понимаются исходные 
начала, основные положения и общая направленность развития 
правовых норм в пределах всей системы права либо отдельных 
отраслей или институтов2. 

Правовые принципы необходимо различать: с нормой права 
(например, по структуре), с правосознанием (базируется на оце-
ночных суждениях о праве), с правами и обязанностями (отно-
сятся к отдельным субъектам права), с правовыми гарантиями 
(определенный механизм обеспечения действия). 

                                                           
1 См.: Словарь русского языка / сост. С.И. Ожегов; под общ. ред. акад. 

С.П. Обнорского. М.: Государственное издательство иностранных и нацио-
нальных словарей, 1953. С. 543. 

2 См.: Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских 
общественных отношений. М., 1961. С. 45; Алексеев С.С. Проблемы теории 
права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 105; Теория государства и права / под ред. 
Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 1997. С. 151.  
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Принцип трудового права исходя из позитивистской теории 
права характеризуется следующими чертами: выражает волю 
государства (как и норма права); обладает системностью (выра-
жает сущность норм в их взаимосвязи с другими нормами), ста-
бильностью (принципы действуют более длительное время, чем 
нормы права), иерархичностью строения (в зависимости от сте-
пени распространения) и т.д. Но норма права в отличие от право-
вого принципа обладает внутренней структурой. 

Как уже не раз отмечалось в литературе, принципы права мо-
гут найти свое закрепление в нормативных правовых актах 
(нормы-принципы), а могут быть выведены из анализа содержа-
ния конкретной совокупности норм права1. И первые и вторые 
находят свое претворение в праве через нормы. Но если принцип 
права текстуально закреплен в норме права, то он приобретает 
некоторые свойства нормы права, например, распространяет 
свое действие на неопределенный круг норм права и суд, опира-
ясь на норму-принцип, может выносить решение по спору2. 

Принципы, не прописанные в законодательстве, носят субъ-
ективный характер и решающего значения на правоприменение 
права не оказывают3. 

Отличие писаного принципа права от нормы заключается в 
следующем: а) принцип не имеет внутренней структуры, как 
норма права (гипотеза, диспозиция, санкция); б) принципы более 
долговечны, они определяют содержание действующих норм, а 
также их развитие в будущем; в) они служат одной из основ объ-
единения норм в отрасли. 

                                                           
1 См., например: Советское трудовое право / под ред. А.Д. Зайкина. М.: 

Юрид. лит., 1979. С. 45; Трудовое право / под ред. О.В. Смирнова. М.: ТЕИС, 
1996. С. 24. 

2 Например, в ст. 3 Налогового кодекса РФ зафиксирован принцип: 
все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законода-
тельства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 
(плательщика сборов). 

3 Такую форму выражения принципа предлагается называть 
смысловым закреплением (см.: Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки 
теории трудового права. СПб., 2006. С. 418). 



~ 36 ~ 

3.2. Классификация принципов 

В теории права выделяют множество классификаций принци-
пов права. Например, по сфере их распространения их можно раз-
делить на: общие (конституционные и международные), межот-
раслевые, отраслевые, принципы подотраслей, принципы отдель-
ных институтов права. В трудовом праве такая классификация 
может применяться, но за исключением принципов подотраслей. 

Общие принципы распространяются на все отрасли права, 
без каких-либо ограничений. Они в свою очередь различаются на 
группу конституционных принципов права и международных 
правовых принципов. Эти две группы общих принципов закреп-
ляют основы, т.е. то, что присуще всему праву в целом, и связано 
со всеми отраслями права. Например, среди конституционных 
принципов можно выделить «обеспечение законности» (ст. 72 
Конституции РФ и др.). Международные принципы нашли свое 
текстуальное закрепление в международных договорах и согла-
шениях, действующих на территории РФ на основании ст. 15 
Конституции РФ1 (например, принцип «добросовестного выпол-
нения международных обязательств»). 

Среди других конституционных принципов можно назвать: 
право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ), право на за-
щиту прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом 
(ст. 45 Конституции РФ) и др. 

Следующий уровень классификации принципов обусловлен 
тем обстоятельством, что в нескольких смежных (близких) от-
раслях права действуют межотраслевые принципы. Для этих 
принципов характерно распространение только на смежные от-
расли, имеющие какие-либо общие правовые характеристики 
(например, частноправовая природа, особенности метода и др.). 
Так, принцип свободы труда распространяется не только на тру-
довой договор (трудовое право), но и на гражданско-правовой 

                                                           
1 См. также: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013) «О применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 2003. № 12. 
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(гражданское право), на служебный контракт (административ-
ное право). 

Статья 37 Конституции РФ закрепляет следующие межотрас-
левые принципы: 1) труд свободен – каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию; 2) принудительный труд запре-
щен и др. 

Для отраслевых принципов характерно выражение самых 
существенных черт отрасли. Они преломляют конституционные, 
международные, межотраслевые принципы в более детальные и 
характерные для данной отрасли, в том числе трудового права. 
Принципы ТК РФ базируются на требованиях Декларации МОТ 
от 18.06.1998 г. «Об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда»1, в которую были включены самые важные между-
народные принципы трудового права. К примеру, межотраслевой 
принцип свободы труда дополняется правовым принципом сво-
боды трудового договора, который выступает правовой формой 
свободы труда. 

Следует согласиться с критикой А.М. и М.В. Лушнико 
вых статьи 2 ТК РФ, в которой законодатель указал 19 отрасле-
вых принципов, что является абсолютным рекордом2.  

Указывая, что это – перечень основных принципов права, за-
конодатель предлагает классификацию отраслевых принципов 
на основные и не основные, правда, не формулируя последние. 
Возможно, под ними следует понимать принципы, не перечис-
ленные текстуально в ст. 2 ТК РФ, которые закреплены в феде-
ральных законах и законах субъектов РФ, содержащие нормы 
трудового права, а также принципы отдельных институтов тру-
дового права. 

Принципы отрасли права могут находить более конкретное 
выражение в принципах институтов отрасли. Например, принци-
пы правового института социального партнерства, указанные в 
ст. 24 ТК РФ. 
                                                           

1 Российская газета. 1998. 16 декабря. 
2 См.: Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2009. Т. 1. URL: http://urisfinto.net/trudovoe-
pravo1219-kurs-trudovogo-prava. 
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Анализируя название ст. 24 ТК РФ «Основные принципы со-
циального партнерства», можно сделать вывод, что в этом пра-
вовом институте возможно выделить не только основные, но и 
неосновные, которые могут быть разработаны сторонами соци-
ального партнерства, например в актах социального партнер-
ства. 

Следует подробнее остановиться на основных принципах 
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, пе-
речисленных в ст.2 ТК РФ.  

1. Свобода труда, включая право на труд, который каждый 
свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать про-
фессию и род деятельности. 

Это основной принцип трудового права. Его формулировка 
включает в себя категорию «свобода труда» как самое широкое 
понятие, в которое входит право на труд. Этот принцип не носит 
строго отраслевой характер, так как речь идет не только о про-
фессии как трудоправовой категории, но и о труде как роде дея-
тельности. Осуществлять труд можно посредством заключения 
не только трудового договора, но и гражданского договора, слу-
жебного контракта1.  

2. Запрещение принудительного труда и дискриминации в 
сфере труда. 

В этом принципе заключено два взаимосвязанных положе-
ния: запрет на принудительный труд и запрет на дискримина-
цию в сфере труда.  

Первая часть этого принципа реализуется в основном в ст. 4 
ТК РФ «Запрещение принудительного труда», которая дает опре-
деление принудительного труда: выполнение работы под угро-
зой применения какого-либо наказания (насильственного воз-
действия), в том числе: 

 в целях поддержания трудовой дисциплины; 
 в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

                                                           
1 См., например: Актуальные проблемы трудового законодательства 

в условиях модернизации экономики: монография / Е.С. Батусова, 
И.Я. Белицкая, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: 
Юстицинформ, 2012. 
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 в качестве средства мобилизации и использования рабочей 
силы для нужд экономического развития; 

 в качестве меры наказания за наличие или выражение по-
литических взглядов, или идеологических убеждений, про-
тивоположных установленной политической, социальной 
или экономической системе; 

 в качестве меры дискриминации по признакам расовой, со-
циальной, национальной или религиозной принадлежности. 

К принудительному труду также относится работа, которую 
работник вынужден выполнять под угрозой применения какого-
либо наказания (насильственного воздействия), в то время как в 
соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами он 
имеет право отказаться от ее выполнения, в том числе в связи: 

– с нарушением установленных сроков выплаты заработной 
платы или выплатой ее не в полном размере; 

– с возникновением непосредственной угрозы для жизни и 
здоровья работника вследствие нарушения требований охраны 
труда, в частности необеспечения его средствами коллективной 
или индивидуальной защиты в соответствии с установленными 
нормами. 

Для целей ТК РФ установлено, что принудительный труд не 
включает в себя: 

– работу, выполнение которой обусловлено законодатель-
ством о воинской обязанности и военной службе или заменяю-
щей ее альтернативной гражданской службе; 

– работу, выполнение которой обусловлено введением чрез-
вычайного или военного положения в порядке, установленном 
федеральными конституционными законами; 

– работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения или его части; 

– работу, выполняемую вследствие вступившего в законную 
силу приговора суда под надзором государственных органов, от-
ветственных за соблюдение законодательства при исполнении 
судебных приговоров. 
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В других нормативных правовых актах законодатель при-
держивается такой же позиции. Например, в Законе РФ от 
19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в ч. 2 ст. 1 указывается: «Гражданам принадлежит исклю-
чительное право распоряжаться своими способностями к произ-
водительному, творческому труду. Принуждение к труду в какой-
либо форме не допускается, если иное не предусмотрено зако-
ном. Незанятость граждан не может служить основанием для 
привлечения их к административной и иной ответственности»1.  

Вторая часть этого принципа посвящена запрету дискрими-
нации в сфере труда на всех его этапах, начиная с приема на ра-
боту и заканчивая увольнением работника2. В соответствии с ч. 1 
ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении 
трудового договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление прямых или косвенных пре-
имуществ при заключении трудового договора в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, воз-
раста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия ре-
гистрации по месту жительства или пребывания), а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законом. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличи-
ем детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в по-
рядке перевода от другого работодателя, в течение одного меся-
ца со дня увольнения с прежнего места работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключении тру-
дового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа 
в письменной форме, которую можно оспорить в суде. 
                                                           

1 Ведомости съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. 1991. 2 мая. 
№ 18. Ст. 566; см. также: Чаннов С. Обязательные работы или прину-
дительный труд // ЭЖ-Юрист. 2012. № 29. С. 2. 

2 См.: Барсегян В. Ошибка суда или дискриминация в сфере труда? // 
ЭЖ-Юрист. 2012. № 38. С. 9. 
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3. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. 
В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-I «О занято-
сти населения в Российской Федерации» в РФ устанавливаются 
правовые, экономические и организационные основы государ-
ственной политики содействия занятости населения, в том числе 
гарантии государства по реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от 
безработицы. 

Гарантии государства по реализации прав граждан Россий-
ской Федерации, проживающих за ее пределами, определяются 
международными договорами (соглашениями) Российской Фе-
дерации. 

4. Обеспечение права каждого работника на справедливые 
условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие тре-
бованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая огра-
ничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 
выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегод-
ного отпуска1. 

В ч. 3 ст. 37 Конституции РФ провозглашается: «Каждый име-
ет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы».  

Справедливые условия труда формируются и находят свое 
выражение в условиях труда, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены, в праве на отдых, включая ограничение рабоче-
го времени, в предоставлении ежедневного отдыха, выходных и 
нерабочих праздничных дней, в оплачиваемом ежегодном отпус-
ке, а также в отсутствии дискриминирующих признаков (2-й 
принцип) и в обязанно 

сти работодателя обеспечивать работникам равную оплату 
за труд равной ценности (ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 
                                                           

1 См.: Кирсанов Р. Охрана труда в узком и широком смысле: два 
подхода к одному определению // Кадровик. 2013. № 4. С. 10–17. 
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5. Равенство прав и возможностей работников. В ст. 3 ТК РФ 
указывается, что «каждый имеет равные возможности для реа-
лизации своих трудовых прав». Несмотря на то, что нет двух оди-
наковых людей (фактическое неравенство), государство провоз-
глашает юридическое равенство, т.е. равенство прав и возможно-
стей работников, если законом не установлены какие-либо 
ограничения. Гарантией равенства прав и возможностей работ-
ников является отсутствие дискриминации в сфере труда.  

6. Обеспечение права каждого работника на своевременную и в 
полном размере выплату справедливой заработной платы, обес-
печивающей достойное человека существование для него самого и 
его семьи, и не ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда. В ТК РФ реализация этого прин-
ципа указывается в разд. VI «Оплата и нормирование труда». За-
работная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затра-
ченного труда (ст. 132 ТК РФ). Справедливая заработная плата не 
может быть ниже установленного Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».  
В целях обеспечения прав и законных интересов работников Тру-
довым кодексом предусмотрена своевременная выплата заработ-
ной платы в полном размере. В случае нарушения прав работника 
в сфере оплаты труда работодатель и(или) уполномоченные им в 
установленном порядке представители работодателя несут ответ-
ственность в соответствии с Трудовым кодексом и иными феде-
ральными законами1. 

7. Обеспечение равенства возможностей работников без  
всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом произ-
водительности труда, квалификации и стажа работы по специ-
альности, а также на подготовку и дополнительное профессио-
нальное образование. 

Данный принцип реализуется в нормах ТК РФ и других норма-
тивных правовых актах2, которые регулируют отношения, обеспе-
                                                           

1 См., например: Ольгина А. Расходы на оплату труда и судебная 
практика // Кадровый вопрос. 2013. № 5. С. 106–111. 

2 Например, в разделе IX ТК РФ «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации работников».  
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чивающие возможность продвижения работника, с учетом произ-
водительности труда, его классификации, стажа работы по специ-
альности, его дальнейшую профессиональную подготовку, включая 
переподготовку, приводящую к повышению квалификации. 

8. Обеспечение права работников и работодателей на объ-
единение для защиты своих прав и интересов, включая право ра-
ботников создавать профессиональные союзы и вступать в них1. 
В ст. 30 Конституции РФ провозглашается: «Каждый имеет право 
на объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности обще-
ственных объединений гарантируется. Никто не может быть 
принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребы-
ванию в нем». Реализация этих принципов отражена в нормах ТК 
РФ и Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности»2. 

9. Обеспечение права работников на участие в управлении ор-
ганизацией в предусмотренных законом формах. Федеральный 
закон от 07.05.2013 № 95-ФЗ3 предоставил работникам возмож-
ность участия в производственном совете (за исключением рабо-
тодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями). Производственный совет – это совеща-
тельный орган, создается на добровольной основе из числа ра-
ботников данного работодателя (имеющих, как правило, дости-
жения в труде) для подготовки предложений по совершенство-
ванию производственной деятельности, отдельных производ-
ственных процессов, внедрению новой техники и новых техноло-
гий, повышению производительности труда и квалификации ра-
ботников. Полномочия, состав, порядок деятельности производ-
ственного совета и его взаимодействия с работодателем устанав-
ливаются локальным нормативным актом. К полномочиям 
                                                           

1 См.: Сошникова Т.А. Проблемы совершенствования законодатель-
ства о профсоюзах // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 3. 
С. 9–12. 

2 Российская газета.1996. 20 января. 
3 Федеральный закон от 07.05.2013 № 95-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации» // Российская  
газета. 2013. 13 мая. 
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производственного совета не могут относиться вопросы, реше-
ние которых в соответствии с федеральными законами отнесено 
к исключительной компетенции органов управления организа-
ции, а также вопросы представительства и защиты социально-
трудовых прав и интересов работников, решение которых в со-
ответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к 
компетенции профессиональных союзов, соответствующих пер-
вичных профсоюзных организаций, иных представителей работ-
ников. Работодатель обязан информировать производственный 
совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 
производственного совета, и об их реализации1. 

10. Сочетание государственного и договорного регулирования 
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений. Согласно ст. 9 ТК РФ регулирование трудовых отно-
шений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, 
может осуществляться путем заключения, изменения, дополне-
ния работниками и работодателями коллективных договоров, 
соглашений, трудовых договоров. Коллективные договоры, со-
глашения, трудовые договоры не могут содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий ра-
ботников по сравнению с установленными трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. Если такие условия включены в 
коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то 
они не подлежат применению2. 

11. Социальное партнерство, включающее право на участие 
работников, работодателей, их объединений в договорном регули-
ровании трудовых отношений и иных, непосредственно связанных 
с ними отношений. Этот принцип реализуется в разделе II ТК РФ 
«Социальное партнерство в сфере труда». Согласно ст. 23 ТК РФ 
социальное партнерство в сфере труда – система взаимоотноше-

                                                           
1 См.: Сойфер В.Г. Производственный совет работников организации 

как субъект трудового права // Законодательство и экономика. 2012. № 9. 
С. 37–45. 

2 См.: Надъярных Е.Э. Сочетание государственного и договорного 
регулирования трудовых отношений как специфика метода трудового 
права // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 2. С. 21–24. 
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ний между работниками (представителями работников), работо-
дателями (представителями работодателей), органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, направлен-
ная на обеспечение согласования интересов работников и рабо-
тодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и 
иных, непосредственно связанных с ними отношений1. 

12. Обязательность возмещения вреда, причиненного работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей2. Данный 
принцип устанавливает обязанность работодателя возместить 
работнику вред, который может выражаться: 

– в ст. 234, 236 ТК РФ – работодатель обязан возместить ра-
ботнику не полученный им заработок во всех случаях незаконно-
го лишения его возможности трудиться;  

– в ст. 235 ТК РФ – работодатель, причинивший ущерб иму-
ществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме; 

– в ст. 237 – работодатель обязан возместить моральный 
вред, причиненный работнику. 

13. Установление государственных гарантий по обеспечению 
прав работников и работодателей, осуществление государствен-
ного контроля (надзора) за их соблюдением. Кроме общих гаран-
тий, предусмотренных в трудовом законодательстве, в разделе 
VII ТК РФ устанавливаются специальные гарантии по обеспече-
нию прав работников, работодателей, которые осуществляются 
при государственном контроле (надзоре) за их соблюдением 
(гл. 57 ТК РФ). 

14. Обеспечение права каждого на защиту государством его 
трудовых прав и свобод, включая судебную защиту. Этот принцип 
реализуется в ст. 352 ТК РФ «Способы защиты трудовых прав и 
свобод», в которой провозглашается, что каждый имеет право 
защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. Работнику предоставляется возмож-
ность в период своей трудовой деятельности защитить свое до-
стоинство следующими способами:  

                                                           
1 См.: Куренной А.М. Взаимодействие работодателя и его социального 

партнера на уровне организации // СПС КонсультантПлюс, 2010. 
2 См.: Толмачев И. Материальная ответственность – просто о сложном 

// Кадровый вопрос. 2013. № 1. С. 65–88. 
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– самозащита работниками трудовых прав1; 
– защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 
– государственный контроль (надзор) за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

15. Обеспечение права на разрешение индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров, а также права на забастовку в по-
рядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 
Реализуется этот принцип через нормы глав 60, 61 ТК РФ, кото-
рые обеспечивают права работников на индивидуальные и кол-
лективные трудовые споры, включая право на забастовку. 

16. Обязанность сторон трудового договора соблюдать усло-
вия заключенного договора, включая право работодателя требо-
вать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя и право ра-
ботников требовать от работодателя соблюдения его обязанно-
стей по отношению к работникам, трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Этот принцип устанавливает требование о соблюдении кор-
респондирующих прав и обязанностей в рамках трудовых отно-
шений, которые делятся соответственно на основные и специ-
альные. В соответствии с ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан 
исполнять следующие основные обязанности:  

 соблюдать трудовое законодательство и иные норматив-
ные правовые акты, содержащие нормы трудового права, ло-
кальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудо-
вым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствую-
щие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимы-
ми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
                                                           

1 См.: Желтов О.Б. Самозащита работниками трудовых прав // 
Кадровик. 2009. № 9. С. 22. 
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 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности и т.д.  

Работник в рамках трудоправовых отношений наделен следу-
ющими основными правами и обязанностями (ч. 2 ст. 21 ТК РФ): 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, воз-
ложенные на него трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению без-
опасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том чис-
ле к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-
щества) и других работников. 

Специальные права и обязанности работника и работодателя 
разрабатываются в законодательстве, в актах социального парт-
нерства, в локальных актах работодателя, в трудовом договоре. 

17. Обеспечение права представителей профессиональных 
союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права. Для реализации этого принципа в ТК РФ суще-
ствует гл. 58 «Защита трудовых прав и законных интересов ра-
ботников профессиональными союзами». В ФЗ от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»1 предусмотрены свои нормы (например, ст. 19), 
обеспечивающие реализацию этого принципа. 

18. Обеспечение права работников на защиту своего достоин-
ства в период трудовой деятельности. Данный принцип сфор-
мулирован не на констатацию факта существования достоинства 
у работника в период трудовой деятельности, а на обеспечение 
этого права2. В соответствии со ст. 21 Конституции РФ достоин-

                                                           
1 Российская газета. 1996. 20 января. 
2 См.: Петров А.Я. Спорные аспекты принципов российского трудо-

вого права // Трудовое право. 2008. № 11. С. 38. 
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ство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления. Законодатель легально не закреп-
ляет определение понятия «достоинство», но существует много 
доктринальных понятий1. Требования принципа по обеспечению 
защиты достоинства работника реализуются с помощью основ-
ных способов:  

 самозащита работниками трудовых прав; 
 защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 
 государственный контроль (надзор) за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.  

19. Обеспечение права на обязательное социальное страхова-
ние работников. Этот принцип указывает, что физические лица, 
заключившие трудовой договор, автоматически подпадают под 
систему обязательного социального страхования, установленную 
Федеральным законом от 16.07.1999 г. «Об основах обязательно-
го социального страхования»2. Отношения, которые складывают-
ся в отдельных видах социального страхования, регулируются 
целым рядом специальных законов и подзаконных актов.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какое определение можно дать понятию «принцип права»? 
2. Какую классификацию можно дать принципам права? 
3. Как соотносится принцип права и норма права? 
4. Какие основные принципы правового регулирования тру-

довых и иных, непосредственно связанных с ними отно-
шений вам известны? 

5. Раскройте содержание основных принципов трудового 
права. 

                                                           
1 См., например: Лушников А.М., Лушникова М.В. Права работника на 

защиту трудовой чести и достоинства и обеспечение равенства возмож-
ностей на продвижение по работе (теоретико-прикладной анализ ст. 2 
Трудового кодекса РФ) // Трудовое право. 2009. № 2. С. 54. 

2 Российская газета. 1999. 21 июля. 
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Г л а в а  4 

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В СФЕРЕ ТРУДА  

4.1. Трудовое правоотношение:  
понятие, признаки, структурные элементы 

Трудовые правоотношения – отношения, основанные на согла-
шении между работником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работ-
нику работы), подчинении работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ). 

Выделяют следующие признаки (особенности) трудовых 
правоотношений: 

 двусторонний договорный характер – содержание трудовых 
отношений определяется соглашением сторон и находит свое  
закрепление в особом юридическом акте – трудовом договоре; 

 организационно-управленческий характер – выполнение тру-
довой функции осуществляется в рамках отношения по организа-
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ции и управлению трудом, что предполагает соблюдение работ-
ником требований работодателя, касающихся правил внутренне-
го трудового распорядка, норм труда, правил в области охраны 
труда и обеспечения безопасности труда; 

 возмездный характер – получение вознаграждение за труд – 
обязательное условие трудового договора, подлежащий обсужде-
нию и включению в трудовой договор при его заключении; 

 личный характер – трудовые отношения предусматривают 
самостоятельный труд работника и исключают возможность без 
согласия работодателя заменять одного работника другим; 

 регулятивный характер – трудовые отношения регулиру-
ются трудовым законодательством и иными актами, содержа-
щими нормы трудового права; 

 длительный характер – трудовые отношения не прекра-
щаются после завершения работником трудового задания, на 
время болезни, отсутствия по причинам командировки, бере-
менности женщины-работницы и т.п., поскольку длящийся ха-
рактер трудовых правоотношений определяется спецификой со-
держания этих отношений – правами и обязанностями сторон, а 
не сроком их действия. Длящимися следует признать правоот-
ношения, основанные на любом виде трудового договора, заклю-
ченного на определенный или неопределенный срок.  

Структурно-трудовое правоотношение состоит из трех 
элементов: 

1) субъекты трудового правоотношения; 
2) объект трудового правоотношения; 
3) содержание трудового правоотношения.  
Под субъектами трудовых отношений понимаются физи-

ческие и юридические лица, наделенные нормами трудового 
права, юридическими правами и обязанностями. 

Субъектами трудовых отношений являются работник и 
работодатель. Работник – физическое лицо, вступившее в трудо-
вые отношения с работодателем. Работодатель – физическое ли-
цо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудо-
вые отношения с работником. 

К другим субъектам отношений, непосредственно связанных 
с трудовыми, относятся: лица, которые ищут работу, профсоюзы, 
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органы государственного надзора и контроля в сфере труда, 
представители трудовых коллективов, органы разрешения тру-
довых споров. 

Объектом трудового правоотношения является то благо, 
по поводу которого возникает трудовое правоотношение. В соот-
ветствии с трудовым законодательством объектом трудового 
отношения является наемный труд работника (личное выполне-
ние работником за плату трудовой функции). 

Содержание трудового правоотношения находит свое вы-
ражение в субъективных трудовых правах и юридических обя-
занностях их субъектов. 

Субъективное право – это предусмотренная нормами тру-
дового права мера возможного поведения управомоченного  
лица. Эта возможность обычно включает в себя три правомочия: 

1) возможность собственного поведения (например, право 
работника на создание профессиональных союзов и на вступле-
ние в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов – ст. 21 ТК РФ); 

2) право требовать определенного поведения от других 
(обязанных) лиц (например, право работодателя требовать от 
работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережно-
го отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуще-
ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работода-
тель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка – ст. 22 ТК РФ); 

3) право на защиту субъективного права путем: 
 применения мер оперативного воздействия (т.е. примене-

ния мер воздействия к обязанному лицу без обращения в 
компетентные государственные органы, например, само-
защита работниками трудовых прав – ст. 379 ТК РФ); 

 применения мер государственного принуждения, в том 
числе мер гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности (ст. 419 ТК РФ). 

Юридическая обязанность – установленная нормами тру-
дового права мера должного поведения обязанного лица, кото-
рая, как и субъективное право, состоит из трех элементов: 
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 непрепятствие законным действиям управомоченного ли-
ца (например, работодатель, представители работодателя не 
имеют права препятствовать работникам в осуществлении ими 
самозащиты трудовых прав – ст. 380 ТК РФ); 

 обязанность выполнять законные требования управомо-
ченного лица (например, работодатель обязан безвозмездно 
предоставить выборным органам первичных профсоюзных орга-
низаций, объединяющих его работников, помещение для прове-
дения заседаний, хранения документации, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех ра-
ботников месте (местах) – ст. 377 ТК РФ); 

 обязанность претерпевать меры, которые законно приме-
няет управомоченное лицо (например, в процессе проведения за-
бастовки запрещается локаут: увольнение работников по иници-
ативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудо-
вом споре или в забастовке – ст. 415 ТК РФ). 

4.2. Основания возникновения, изменения  
и прекращения трудовых правоотношений 

Основания возникновения, изменения и прекращения 
трудовых правоотношений – это юридические факты, влеку-
щие возникновение, изменение и прекращение юридических 
прав и обязанностей у субъектов трудового правоотношения. 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоя-
тельства, с которыми нормы трудового права связывают возник-
новение, изменение или прекращение трудовых правоотно-
шений.  

В зависимости от волевого изъявления субъектов трудовых 
правоотношений юридические факты делят на две группы: 

1) события – юридические факты, происходящие независимо 
от воли субъектов трудового отношения (призыв работника на во-
енную службу, смерть работника либо работодателя – ст. 83 ТК РФ); 

2) действия – юридические факты, наступление которых за-
висит от воли и сознания субъектов трудового отношения.  

Действия подразделяются на правомерные и неправомерные. 
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К правомерным действиям относятся: юридические по-
ступки; юридические акты. 

Юридические поступки – правомерные действия, которые 
независимо от намерений лица влекут наступление юридических 
последствий (например, отказ работника от продолжения рабо-
ты в связи с изменением определенных сторонами условий тру-
дового договора влечет прекращение трудовых правоотноше-
ний – ст. 74 ТК РФ). 

Юридические акты – правомерные действия, совершаемые в 
целях достижения определенных юридических последствий 
(например, заключение трудового договора – ст. 67 ТК РФ; рас-
торжение трудового договора по соглашению сторон – ст. 78 ТК 
РФ; расторжение трудового договора по инициативе работника 
(по собственному желанию) – ст. 80 ТК РФ. 

К неправомерным действиям относятся: совершение про-
гула, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения; разглашение охраняе-
мой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 
и иной), совершение по месту работы хищения – ст. 81 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возни-
кают между работником и работодателем на основании трудо-
вого договора. 

В случаях и порядке, которые установлены законом, иным 
нормативным правовым актом или уставом (положением) орга-
низации, трудовые отношения возникают на основании трудово-
го договора в результате: 

 избрания (выборов) на должность; 

 избрания по конкурсу на замещение соответствующей 
должности; 

 назначения на должность или утверждения в должности; 

 направления на работу уполномоченными законом орга-
нами в счет установленной квоты; 

 судебного решения о заключении трудового договора; 

 фактического допущения к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя или его представителя независимо от того, 
был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен. 
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Основания изменения трудовых отношений перечислены 
в гл. 12 ТК РФ. К ним относятся: 

 перевод на другую работу (ст. 72.1 ТК РФ); 
 временный перевод на другую работу (ст. 72.2 ТК РФ); 
 перевод работника на другую работу в соответствии с ме-

дицинским заключением (ст. 73 ТК РФ); 
 изменение определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организацион-
ных или технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ). 

Статья 77 ТК РФ содержит общие основания прекращения 
трудовых отношений (трудового договора). Круг этих оснований 
охватывает: 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за ис-

ключением случаев, когда трудовые отношения фактически про-
должаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работни-
ка (ст. 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работо-
дателя (ст. 71 и 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на 
работу к другому работодателю или переход на выборную работу 
(должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сме-
ной собственника имущества организации, с изменением подве-
домственности (подчиненности) организации либо ее реоргани-
зацией (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изме-
нением определенных сторонами условий трудового договора 
(ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходи-
мого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, либо от-
сутствие у работодателя соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 
ТК РФ); 
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9) отказ работника от перевода на работу в другую мест-
ность вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, 
если это нарушение исключает возможность продолжения рабо-
ты (ст. 84 ТК РФ). 

4.3. Система правоотношений  
в науке трудового права 

Правоотношения в сфере труда могут быть классифицирова-
ны по самым различным основаниям.  

1. По структуре предмета трудового права выделяют 
трудовые правоотношения и иные непосредственно связан-
ные с ними отношения. 

Трудовые правоотношения – это отношения, которые обеспе-
чивают реализацию основных трудовых прав граждан: право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию; право на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера опла-
ты труда, право на отдых, право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены. В этой связи трудовые от-
ношения являются основным звеном в сложившейся системе 
правоотношений в сфере труда.  

Непосредственно связанные с ними отношения – это отноше-
ния, которые предшествуют, сопутствуют, вытекают из трудовых 
отношений. В теории трудового права правоотношения, непо-
средственно связанные с трудовыми правоотношениями, в зави-
симости от времени возникновения последних подразделяют на 
следующие группы: 

а) предшествующие трудовым правоотношениям – возник-
шие и развившиеся до трудовых правоотношений (отношения в 
сфере занятости и трудоустройства населения, отношения тру-
доустройства у данного работодателя); 
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б) сопутствующие или параллельные – возникшие и разви-
вающиеся одновременно с трудовыми правоотношениями (от-
ношения в сфере профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников непосредственно у дан-
ного работодателя, отношения в сфере социального партнерства, 
ведения коллективных переговоров, заключения коллективных 
договоров и соглашений); 

в) вытекающие – возникающие и развивающиеся с момента 
прекращения трудовых отношений (отношения в области надзо-
ра и контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права). 

Следует учитывать, что некоторые виды правоотношений 
могут при определенных обстоятельствах относиться как к од-
ной, так и к нескольким группам. Примером такой видовой аль-
тернативности служат правоотношения по разрешению трудо-
вых споров, по надзору за соблюдением законодательства о тру-
де и некоторые другие. Данное обстоятельство лишь подтверж-
дает единство системы правовых отношений в сфере труда и их 
взаимосвязь. 

2. По юридическому характеру различают материаль-
ные и процессуальные правоотношения в сфере труда. 

Материальные правоотношения – это отношения, в которых 
реализуются права и обязанности субъектов правоотношений в 
сфере труда по ведению коллективных переговоров, заключению 
коллективных договоров и соглашений, по заключению, измене-
нию и расторжению трудового договора, установлению системы 
оплаты труда, гарантий и компенсаций работникам. 

Процессуальные правоотношения – это отношения, в которых 
выражается юридическая форма (процедура) организации, при-
менения и охраны труда. К ним, в частности, относятся отноше-
ния, связанные: с порядком ведения коллективных переговоров; 
с оформлением приема на работу; с порядком применения дис-
циплинарных взысканий; с порядком проведения расследования 
несчастных случаев. 

3. По субъектному составу и характеру волеизъявления вы-
деляют индивидуальные, коллективные и публичные правоот-
ношения в сфере труда. 
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Индивидуальные правоотношения – это отношения, в кото-
рых участвуют отдельные лица и реализуется частный интерес 
(трудовые правоотношения). 

Коллективные правоотношения – это отношения, в которых 
участвуют коллективы (представители работников и представи-
тели работодателей) и реализуются корпоративные интересы 
отдельных социальных групп (отношения в сфере социального 
партнерства, ведения коллективных переговоров, заключения 
коллективных договоров и соглашений). 

Публичные правоотношения – отношения, в которых участ-
вуют органы государственной власти, органы местного само-
управления и реализуются общественные интересы (отношения 
в области надзора и контроля за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права). 

4.4. Правоотношения, непосредственно  
связанные с трудовыми правоотношениями,  

их субъекты и содержание 

В соответствии со ст. 1 ТК РФ правоотношения, непосред-
ственно связанные с трудовыми отношениями, – это отноше-
ния, складывающиеся в процессе: 

 организации труда и управления трудом; 
 трудоустройства у данного работодателя; 
 профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников непосредственно у данного рабо-
тодателя; 

 социального партнерства, ведения коллективных перего-
воров, заключения коллективных договоров и соглашений; 

 участия работников и профессиональных союзов в уста-
новлении условий труда и применении трудового законодатель-
ства в предусмотренных законом случаях; 

 привлечения к материальной ответственности работода-
телей и работников в сфере труда; 

 надзора и контроля (в том числе профсоюзного контроля) 
за соблюдением трудового законодательства (включая законо-
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дательство об охране труда) и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права; 

 разрешения трудовых споров; 
 обязательного социального страхования в случаях, преду-

смотренных федеральными законами. 
Отношения по организации труда и управлению трудом – это 

отношения, складывающиеся в процессе обеспечения занятости 
населения, установления государственных гарантий трудовых 
прав и свобод граждан, правого регулирования социально-трудо-
вых отношений, обсуждения планов социально-экономического 
развития организации, защиты прав и интересов работников и 
работодателей.  

Субъектами этих отношений являются: органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, работодатели, объ-
единения работодателей, коллективы работников, профессио-
нальные союзы, представители работников. 

Содержание отношений организации труда и управления 
трудом определяется трудовым законодательством и актами, со-
держащими нормы трудового права. Так, согласно ст. 6 ТК РФ к 
полномочиям федеральных органов государственной власти в 
сфере труда относятся: 

 формирование и проведение единой государственной по-
литики в сфере трудовых отношений и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений; 

 установление основ правового регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними отноше-
ний (включая определение правил, процедур, критериев и нор-
мативов, направленных на сохранение жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности); 

 установление порядка заключения, изменения и расторже-
ния трудовых договоров и др. 

В статье 7 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О заня-
тости населения в Российской Федерации» определены полно-
мочия федеральных органов государственной власти в области 
содействия занятости населения. В их число, в частности, входит: 

1) разработка и реализация государственной политики, при-
нятие федеральных законов и иных нормативных правовых  
актов Российской Федерации в сфере занятости населения; 
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2) разработка и реализация федеральных программ в сфере 
занятости населения, включая программы содействия переезду 
граждан и членов их семей в связи с направлением в другую 
местность для трудоустройства или обучения; 

3) установление норм социальной поддержки безработных 
граждан; 

4) формирование средств на финансирование мероприятий 
по содействию занятости населения и социальной поддержке 
безработных граждан и контроль за целевым использованием 
указанных средств; 

5) координация деятельности по созданию экономических 
условий для обеспечения занятости населения, развития пред-
принимательства и самозанятости. 

Статья 53 ТК РФ устанавливает основные формы участия ра-
ботников в управлении организацией и их права. Так, представи-
тели работников имеют право получать от работодателя инфор-
мацию по вопросам: 

 реорганизации или ликвидации организации; 
 введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников; 
 профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников; 
 по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодек-

сом, иными федеральными законами, учредительными докумен-
тами организации, коллективным договором. 

Представители работников имеют право также вносить по 
этим вопросам в органы управления организацией соответству-
ющие предложения и участвовать в заседаниях указанных орга-
нов при их рассмотрении. 

Отношения по трудоустройству у данного работодателя – 
это отношения, складывающиеся в процессе заключения трудо-
вого договора между лицом, ищущим работу, и работодателем.  
В случаях, когда трудовые отношения возникают на основании 
трудового договора в результате направления на работу упол-
номоченными в соответствии с федеральным законом органами 
в счет установленной квоты (например, приемом на работу ин-
валидов в пределах установленной квоты), они носят трехсто-
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ронний характер: уполномоченный орган – работодатель – лицо, 
ищущее работу. 

Трудовое законодательство (ст. 64 ТК РФ): 
 запрещает необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 
 запрещает прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заклю-
чении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, возраста, места жи-
тельства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 
месту жительства или пребывания), а также других обстоятель-
ств, не связанных с деловыми качествами работников; 

 запрещает отказ в заключении трудового договора женщи-
нам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей; 

 обязывает работодателя сообщить причину отказа в пись-
менной форме лицу, которому отказано в заключении трудового 
договора; 

 предоставляет право лицу, которому отказано в заключе-
нии трудового договора, обратиться в суд за защитой трудовых 
прав. 

Отношения по профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации работников непосредственно у данно-
го работодателя – это отношения, которые возникают между ли-
цом, ищущим работу, и работодателем, работником и работодате-
лем в процессе организации и осуществления профессиональной 
подготовки и переподготовки и повышения квалификации.  

Права и обязанности субъектов этих отношений определя-
ются ученическим договором, который является дополнитель-
ным к трудовому договору. Так, в соответствии ст. 199 ТК РФ 
ученический договор должен содержать: 

 обязанность работодателя обеспечить работнику возмож-
ность обучения в соответствии с ученическим договором;  

 обязанность работника пройти обучение и в соответствии с 
полученной профессией, специальностью, квалификацией про-
работать по трудовому договору с работодателем в течение сро-
ка, установленного в ученическом договоре.  
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Лица, заключившие ученический договор, обладают отдель-
ными льготами, в частности: 

 работники, проходящие обучение в организации, по согла-
шению с работодателем могут полностью освобождаться от ра-
боты по трудовому договору либо выполнять эту работу на усло-
виях неполного рабочего времени (ч. 2 ст. 203 ТК РФ); 

 в период действия ученического договора работники не 
могут привлекаться к сверхурочным работам, направляться в 
служебные командировки, не связанные с ученичеством (ч. 3 
ст. 203 ТК РФ); 

 лицам, успешно завершившим ученичество, при заключе-
нии трудового договора с работодателем, по договору с которым 
они проходили обучение, испытательный срок не устанавливает-
ся (ч. 1 ст. 207 ТК РФ). 

Отношения по социальному партнерству, ведению коллек-
тивных переговоров, заключению коллективных договоров и со-
глашений – это система взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателями (представите-
лями работодателей), органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, направленная на обеспечение со-
гласования интересов работников и работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений (ст. 25 ТК РФ). 

Сторонами (субъектами) социального партнерства являются 
(ст. 25 ТК РФ): 

 работники и работодатели в лице уполномоченных в уста-
новленном порядке представителей; 

 органы государственной власти и органы местного само-
управления в случаях, когда они выступают в качестве работода-
телей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым за-
конодательством. 

Статья 39 ТК РФ устанавливает, что: 

 лица, участвующие в коллективных переговорах, подготов-
ке проекта коллективного договора, соглашения, освобождаются 
от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, 
определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев; 
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 все затраты, связанные с участием в коллективных перего-
ворах, компенсируются в порядке, установленном трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашением. Оплата услуг экспертов, специалистов и посредни-
ков производится приглашающей стороной, если иное не будет 
предусмотрено коллективным договором, соглашением; 

 представители работников, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения не могут быть без предвари-
тельного согласия органа, уполномочившего их на представи-
тельство, подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведе-
ны на другую работу или уволены по инициативе работодателя, 
за исключением случаев расторжения трудового договора за со-
вершение проступка, за который в соответствии с Трудовым ко-
дексом, иными федеральными законами предусмотрено уволь-
нение с работы. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте понятие трудового правоотношения и его при-
знаки. 

2. Что является основанием возникновения, изменения и 
прекращения трудовых правоотношений? 

3. Дайте общую характеристику правоотношений, непосред-
ственно связанных с трудовыми и иными сопутствующи-
ми им правоотношениями. 

4. Назовите субъекты трудового правоотношения и опреде-
лите содержание. 
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Г л а в а  5 

СУБЪЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

5.1. Понятие субъектов трудового права 

В самой человеческой природе как необходимое и естествен-
ное условие существования заложена потребность трудиться.  
В процессе труда создаются материальные и духовные ценности, 
предназначенные для удовлетворения потребностей членов об-
щества.  

Труд – сознательная целенаправленная деятельность по соз-
данию материальных и духовных благ, необходимых для удовле-
творения потребностей каждого индивидуума и общества в це-
лом, формирует не только общество, но и личность, побуждает 
его к приобретению знаний и профессиональных навыков, к вза-
имодействию с другими людьми, к усложнению потребностей1. 

Чтобы определить круг субъектов трудового права, обратим-
ся к нормам ТК РФ. 

Из статьи 1 ТК РФ следует, что трудовое законодательство 
регулирует трудовые отношения и иные, непосредственно свя-
занные с ними отношения по: 
                                                           

1 См., например: Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: 
учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 13; Трудовое право России: учеб-
ник / отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. 3-е изд. М.: КОНТРАКТ; 
ИНФРА-М, 2010. С. 4. 



~ 64 ~ 

 организации труда и управлению трудом; 
 трудоустройству у данного работодателя; 
 подготовке и дополнительному профессиональному обра-

зованию работников непосредственно у данного работодателя; 
 социальному партнерству, ведению коллективных перего-

воров, заключению коллективных договоров и соглашений; 
 участию работников и профессиональных союзов в уста-

новлении условий труда и применении трудового законодатель-
ства в предусмотренных законом случаях; 

 материальной ответственности работодателей и работни-
ков в сфере труда; 

 государственному контролю (надзору), профсоюзному 
контролю за соблюдением трудового законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права; 

 разрешению трудовых споров; 
 обязательному социальному страхованию в случаях, преду-

смотренных федеральными законами. 
Следовательно, субъектами трудового права являются 

участники трудовых и иных, тесно связанных с ними, общест-
венных отношений, включаемых в предмет трудового права. 

В зависимости от вида отношений, урегулированных норма-
ми трудового законодательства, в юридической литературе вы-
деляют следующие субъекты трудового права: 

 работники и работодатели (в собственно трудовых право-
отношениях); 

 представители работников и работодателей (в отношениях 
по социальному партнерству); 

 профсоюзные органы или иные уполномоченные работни-
ками органы и работодатели (в отношениях по организации тру-
да и управлению трудом); 

 органы по рассмотрению трудовых споров (в отношениях 
по рассмотрению трудовых споров); 

 органы надзора и контроля за соблюдением трудового за-
конодательства (в отношениях по надзору)1. 
                                                           

1 См., например: Буянова М.О. Трудовое право: учебное пособие. С. 15. 
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Субъекты трудового права подразделяют также на основные 
(работодатель и работник) и неосновные (субъекты в отношени-
ях, производных от трудовых). 

Субъекты трудовых правоотношений обладают трудовой 
правосубъектностью, которая складывается из трудовой: 

1) правоспособности (способности иметь трудовые права); 
2) дееспособности (способности своими действиями осуще-

ствлять трудовые права и обязанности); 
3) деликтоспособности (способности нести ответственность 

за трудовые правонарушения).  
Правовой статус субъектов трудовых отношений, определя-

ющий их правовое положение, помимо трудовой правосубъект-
ности включает основные трудовые права и обязанности; юри-
дические гарантии прав и обязанностей; ответственность за 
нарушение трудовых обязанностей. 

5.2. Работодатель как субъект  
трудовых правоотношений 

Согласно статье 20 ТК РФ работодатель – физическое либо 
юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отно-
шения с работником. В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»1 ра-
ботодателем является физическое или юридическое лицо, полу-
чившее в установленном порядке разрешение на привлечение и 
использование иностранных работников и использующее труд 
иностранных работников на основании заключенных с ними 
трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать 
и иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. 

Работодателем может быть организация любой организаци-
онно-правовой формы. Организация приобретает трудовую право-
субъектность с момента государственной регистрации. Она  
может самостоятельно определять структуру органов управле-
                                                           

1 Российская газета. 2002. 31 июля.  
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ния и затраты на их содержание; осуществлять свою работода-
тельскую деятельность в разных сферах; устанавливать формы, 
системы и размеры оплаты труда работников; устанавливать до-
полнительные отпуска, иные льготы и преимущества, исходя из 
своего экономического положения. 

Работодателями – физическими лицами признаются: 
– физические лица, зарегистрированные в установленном 

порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессио-
нальная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензирова-
нию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 
осуществления указанной деятельности. 

При этом физические лица, осуществляющие в нарушение 
требований федеральных законов указанную деятельность без 
государственной регистрации и (или) лицензирования, всту-
пившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществ-
ления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обя-
занностей, возложенных ТК РФ на работодателей – индивиду-
альных предпринимателей; 

– физические лица, вступающие в трудовые отношения с ра-
ботниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства. 

Таким образом, работодатели – физические лица подразде-
ляются на две группы: индивидуальные предприниматели и фи-
зические лица, не являющиеся индивидуальными предпринима-
телями. Первые используют работников для осуществления 
предпринимательской деятельности и в конечном счете – извле-
чения прибыли, вторые – в целях личного обслуживания, помо-
щи по ведению домашнего хозяйства, оказания технической по-
мощи в творческой работе и т.п.1. 
                                                           

1 Подробнее см.: Чаннов С.Е. Особенности регулирования труда ра-
ботников, работающих у работодателей – физических лиц // Трудовое 
право. 2010. № 3. С. 35–41. 
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Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях 
осуществляются: физическим лицом, являющимся работодате-
лем; органами управления юридического лица (организации) 
или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном 
трудовым законодательством, в том числе учредительными до-
кументами юридического лица (организации) и локальными 
нормативными актами. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей 
имеют право физические лица, достигшие возраста 18 лет, при 
условии наличия у них гражданской дееспособности в полном 
объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, – со дня 
приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достиг-
шие возраста 18 лет, но ограниченные судом в дееспособности, 
имеют право с письменного согласия попечителей заключать 
трудовые договоры с работниками в целях личного обслужива-
ния и помощи по ведению домашнего хозяйства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, 
достигших возраста 18 лет, но признанных судом недееспособ-
ными, их опекунами могут заключаться трудовые договоры с ра-
ботниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и 
помощи им по ведению домашнего хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за исключе-
нием несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспо-
собность в полном объеме, могут заключать трудовые договоры 
с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, 
иных доходов и с письменного согласия своих законных предста-
вителей (родителей, опекунов, попечителей). 

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам ра-
ботодателей – учреждений, финансируемых полностью или час-
тично собственником (учредителем), а также работодателей – 
казенных предприятий дополнительную ответственность несет 
собственник (учредитель) в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации1. 
                                                           

1 См.: Володина И.А., Мельников Ю.Б. Ответственность собственника 
(учредителя) предприятия // Законность. 2012. № 11. С. 48–51. 
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Права и обязанности работодателя закреплены в статье 22 
ТК РФ.  

Работодатель имеет право: 
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК 
РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллектив-
ные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный 
труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обя-
занностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в 
том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работода-
теля, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-
ральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты (за исключением 
работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями); 

 создавать объединения работодателей в целях представи-
тельства и защиты своих интересов и вступать в них. 

Также в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 95-ФЗ «О внесении изменения в статью 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации»1 работодатель (за исключением работо-
дателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) имеет право создавать производственный 
совет – совещательный орган, образуемый на добровольной ос-
нове из числа работников данного работодателя, имеющих, как 
правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 
совершенствованию производственной деятельности, отдельных 
производственных процессов, внедрению новой техники и новых 
технологий, повышению производительности труда и квалифи-
                                                           

1 Российская газета. 2013. 13 мая.  
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кации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности 
производственного совета и его взаимодействия с работодате-
лем устанавливаются локальным нормативным актом. Работода-
тель обязан информировать производственный совет о результа-
тах рассмотрения предложений, поступивших от производст-
венного совета, и об их реализации. 

Работодатель обязан: 
 соблюдать трудовое законодательство и иные норматив-

ные правовые акты, содержащие нормы трудового права, ло-
кальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудо-
вым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствую-
щие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимы-
ми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работни-
кам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 
ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллек-
тивный договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и до-
стоверную информацию, необходимую для заключения коллек-
тивного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми ло-
кальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федеральных орга-
нов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, уплачивать 
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штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права; 

 рассматривать представления соответствующих профсо-
юзных органов, иных избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых  
мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными фе-
деральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с ис-
полнением ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование ра-
ботников в порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с ис-
полнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 

Перечень обязанностей работодателя согласно ч. 2 ст. 22 ТК 
РФ не носит исчерпывающего характера. 

5.3. Работник как субъект  
трудовых правоотношений 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отно-
шения с работодателем. Трудовая правоспособность и дееспо-
собность гражданина наступают одновременно. Трудовое зако-
нодательство устанавливает общую трудовую праводееспособ-
ность гражданина начиная с 16 лет. 
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В соответствии с абз. 3 ст. 20 ТК РФ в редакции от 
23.07.2013 г., если иное не предусмотрено федеральным законом, 
вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют 
право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и 
порядке, которые установлены ТК РФ, также лица, не достигшие 
указанного возраста. 

Трудовая правосубъектность может возникать и позже в слу-
чае трудоустройства на вредные, тяжелые, опасные виды работ. 
Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подзем-
ных работах, а также на работах, выполнение которых может 
причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игор-
ный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, пе-
ревозка и торговля спиртными напитками, табачными изделия-
ми, наркотическими и иными токсическими препаратами, мате-
риалами эротического содержания). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в воз-
расте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы. Перечень работ, на которых запрещается при-
менение труда работников в возрасте до 18 лет, а также предель-
ные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном 
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений1. 

 Лица, получившие основное общее образование и достигшие 
возраста 15 лет, могут заключать с этого возраста трудовые до-
говоры.  

С согласия одного из родителей (либо лиц, их заменяющих) 
разрешается заключать трудовой договор с лицом, достигшим 
14-летнего возраста, и привлекать его в свободное от учебы вре-
мя на легких работах, не запрещенных законодательством. 

Следует отметить, что в области охраны труда, продолжи-
тельности рабочего времени несовершеннолетние пользуются 
                                                           

1 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 (ред. от 
20.06.2011) «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати лет» // Собрание законода-
тельства РФ. 2000. № 10. Ст. 1131. 



~ 72 ~ 

определенными льготами (например, сокращенный рабочий 
день, удлиненный отпуск). 

Психически больной человек, находящийся под опекой, не 
может быть работником, поскольку не обладает способностью 
отвечать за свои действия, а опекун не может за него заключить 
трудовой договор, так как по трудовому договору работник обя-
зуется лично выполнять трудовую функцию.  

Особо в российском законодательстве регламентируются 
права иностранных работников. Согласно ст. 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую 
деятельность в случае, если он достиг возраста 18 лет, при нали-
чии разрешения на работу. Указанный порядок не распространя-
ется на иностранных граждан: 

1) постоянно или временно проживающих в Российской Фе-
дерации; 

2) являющихся участниками Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Россий-
скую Федерацию; 

3) являющихся сотрудниками дипломатических представи-
тельств, работниками консульских учреждений иностранных 
государств в Российской Федерации, сотрудниками международ-
ных организаций, а также частными домашними работниками 
указанных лиц; 

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц 
(производителей или поставщиков), выполняющих монтажные 
(шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслужива-
ние, а также послегарантийный ремонт поставленного в Россий-
скую Федерацию технического оборудования; 

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Россий-
ской Федерации; 

6) обучающихся в Российской Федерации в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования и выполняющих работы (оказыва-
ющих услуги) в течение каникул; 
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7) обучающихся в Российской Федерации в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования и работающих в свободное от уче-
бы время в этих образовательных организациях, в хозяйствен-
ных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных 
бюджетными или автономными образовательными организаци-
ями высшего образования, в которых они обучаются; 

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве науч-
ных или педагогических работников, в случае их приглашения 
для занятия научно-исследовательской или педагогической дея-
тельностью по имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам высшего образования образовательными 
организациями высшего образования, государственными акаде-
миями наук или их региональными отделениями, национальны-
ми исследовательскими центрами, государственными научными 
центрами, иными научными организациями, в которых действу-
ют диссертационные советы, созданные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, либо иными научными орга-
низациями и инновационными организациями согласно критери-
ям и (или) перечню, утвержденным Правительством Российской 
Федерации, либо в качестве педагогических работников для про-
ведения занятий в иных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, за исключением лиц, въезжающих в Рос-
сийскую Федерацию для занятия педагогической деятельностью 
в духовных образовательных организациях; 

9) приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гу-
манитарной целью либо в целях осуществления трудовой дея-
тельности и привлекаемых помимо этого для занятия педагогиче-
ской деятельностью по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования в научных 
организациях и образовательных организациях высшего образо-
вания, за исключением духовных образовательных организаций; 

10) являющихся работниками аккредитованных в установ-
ленном порядке на территории Российской Федерации предста-
вительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных в 
Российской Федерации в установленном законодательством по-
рядке, в пределах численности, согласованной при аккредитации 
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указанных представительств уполномоченным аккредитующим 
органом, на основе принципа взаимности в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации; 

11) осуществляющих трудовую деятельность в случае и по-
рядке, предусмотренных ч. 4 ст. 63 и ст. 348.8 ТК РФ. 

Права и обязанности работника закреплены в статье 21 ТК РФ. 
Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора 
в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым до-
говором; 

 рабочее место, соответствующее государственным норма-
тивным требованиям охраны труда и условиям, предусмотрен-
ным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью тру-
да, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, сокращенного рабочего вре-
мени для отдельных профессий и категорий работников, предо-
ставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празднич-
ных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образо-
вание в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональ-
ных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 
свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллек-
тивных договоров и соглашений через своих представителей, а 
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также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми, не запрещенными законом, способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнени-
ем трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, преду-
смотренных федеральными законами. 

При этом работник обязан: 
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, воз-

ложенные на него трудовым договором; 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать трудовую дисциплину; 
 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению  
безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том чис-
ле к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-
щества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосред-
ственному руководителю о возникновении ситуации, представ-
ляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находя-
щегося у работодателя, если работодатель несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества). 

К основной обязанности работника по трудовому договору 
относится прежде всего личное выполнение трудовой функции в 
общем процессе труда данного трудового коллектива как прояв-
ление во времени его общей и специальной трудоспособности. 
Помимо этого по трудовому договору работник должен выпол-
нять и другую обязанность: подчиняться внутреннему трудово-



~ 76 ~ 

му распорядку того предприятия (организации, учреждения),  
с которым он заключил индивидуальный трудовой договор1. 

Следует отметить, что законодательная стратегия в сфере 
труда должна исходить прежде всего из происходящих социаль-
но-экономических процессов, предоставляя дополнительные га-
рантии прав и обязанностей субъектам трудовых правоотноше-
ний, развивая институт ответственности за нарушение трудовых 
обязанностей. 

5.4. Профсоюз как субъект трудового права 

Правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии 
деятельности, отношения профсоюзов с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, работодателя-
ми, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими обще-
ственными объединениями, юридическими лицами и граждана-
ми устанавливаются и регулируются Федеральным законом от 
12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их  
правах и гарантиях деятельности».  

Профсоюз – добровольное общественное объединение граж-
дан, связанных общими производственными, профессиональными 
интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях пред-
ставительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассо-
циации) по отраслевому, территориальному или иному, учиты-
вающему профессиональную специфику признаку. В этой связи 
различают: 

 общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов – 
добровольное объединение общероссийских профсоюзов, терри-
ториальных объединений (ассоциаций) организаций профсою-
зов, действующее на всей территории Российской Федерации 
или на территориях более половины субъектов Российской Фе-
дерации; 
                                                           

1 См.: Договоры о труде в сфере действия трудового права: учебное 
пособие / К.Н. Гусов, К.Д. Крылов, А.М. Лушников и др.; под ред. К.Н. Гусова. 
М.: Проспект, 2010; Анисимов Л.Н. Порядок заключения, изменения и прек-
ращения трудового договора. М.: Перспектива, 2013 и др. 
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 межрегиональное объединение (ассоциация) организаций 
профсоюзов – добровольное объединение межрегиональных 
профсоюзов и (или) территориальных объединений (ассоциаций) 
организаций профсоюзов, действующее на территориях менее 
половины субъектов Российской Федерации; 

 территориальное объединение (ассоциация) организаций 
профсоюзов – добровольное объединение организаций профсо-
юзов, действующее, как правило, на территории одного субъекта 
Российской Федерации либо на территории города или района. 

Нижним звеном профсоюза является первичная профсоюз-
ная организация – добровольное объединение членов профсою-
за, работающих, как правило, на одном предприятии, в одном 
учреждении, одной организации независимо от форм собствен-
ности и подчиненности, действующее на основании положения, 
принятого им в соответствии с уставом, или на основании обще-
го положения о первичной профсоюзной организации соответ-
ствующего профсоюза. 

Правоспособность профсоюза, объединения (ассоциации) 
профсоюзов, первичной профсоюзной организации в качестве 
юридического лица возникает с момента их государственной ре-
гистрации, осуществляемой в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», с учетом установленного фе-
деральным законом о профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности специального порядка государственной 
регистрации профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первич-
ных профсоюзных организаций. 

Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные проф-
союзные организации вправе не регистрироваться. В этом случае 
они не приобретают прав юридического лица. 

К числу основных прав профсоюзов относятся: 
 право профсоюзов на представительство и защиту соци-

ально-трудовых прав и интересов работников; 
 право профсоюзов на содействие занятости; 
 право профсоюзов, первичных профсоюзных организаций 

на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, 
коллективных договоров и контроль за их выполнением; 
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 право профсоюзов на участие в урегулировании коллек-
тивных трудовых споров; 

 право профсоюзов на информацию; 
 право профсоюзов на участие в подготовке и повышении 

квалификации профсоюзных кадров; 
 право профсоюзов на осуществление профсоюзного кон-

троля за соблюдением законодательства о труде; 
 права профсоюзов в области охраны труда и окружающей 

природной среды; 
 право на участие профсоюзов в осуществлении приватиза-

ции государственного и муниципального имущества; 
 право профсоюзов на социальную защиту работников; 
 право профсоюзов на защиту интересов работников в ор-

ганах по рассмотрению трудовых споров. 
Главной функцией профсоюза является осуществление кон-

троля за соблюдением работодателями и их представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 
условий коллективных договоров, соглашений. Для выполнения 
этой функции трудовое законодательство (ст. 370 ТК РФ) наде-
ляет правом общероссийские профессиональные союзы и их 
объединения, межрегиональное, а также территориальное объ-
единения (ассоциации) организаций профессиональных союзов 
создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов. 

Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке 
имеют право беспрепятственно посещать любых работодателей 
(организации, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также работодателей – физических лиц), 
у которых работают члены данного профессионального союза 
или профсоюзов, входящих в объединение, для проведения про-
верок соблюдения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за-
конодательства о профессиональных союзах, выполнения усло-
вий коллективных договоров, соглашений. 

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют 
право: 
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 осуществлять контроль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых  
актов, содержащих нормы трудового права; 

 проводить независимую экспертизу условий труда и обес-
печения безопасности работников; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

 получать информацию от руководителей и иных должност-
ных лиц организаций, работодателей – индивидуальных пред-
принимателей о состоянии условий и охраны труда, а также о всех 
несчастных случаях на производстве и профессиональных заболе-
ваниях; 

 защищать права и законные интересы членов профессио-
нального союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их 
здоровью на производстве (работе); 

 предъявлять работодателям требования о приостановке 
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью ра-
ботников; 

 направлять работодателям представления об устранении 
выявленных нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, обязательные для рассмотрения; 

 осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 
выполнения обязательств работодателей, предусмотренных кол-
лективными договорами и соглашениями; 

 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и 
приему в эксплуатацию средств производства в качестве незави-
симых экспертов; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, свя-
занных с нарушением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями, а также с изменениями условий труда; 

 принимать участие в разработке проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
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Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, содержащих нормы трудового права; 

 принимать участие в разработке проектов подзаконных 
нормативных правовых актов, устанавливающих государствен-
ные нормативные требования охраны труда, а также согласовы-
вать их в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

 обращаться в соответствующие органы с требованием о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на произ-
водстве. 

Трудовое законодательство обязывает работодателя учиты-
вать мнение соответствующего профсоюзного органа при приня-
тии локальных нормативных актов и при расторжении трудово-
го договора по инициативе работодателя. В соответствии со ста-
тьей 372 ТК РФ работодатель в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, кол-
лективным договором, соглашениями, перед принятием реше-
ния направляет проект локального нормативного акта и обосно-
вание по нему в выборный орган первичной профсоюзной орга-
низации, представляющий интересы всех или большинства 
работников. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного 
локального нормативного акта направляет работодателю моти-
вированное мнение по проекту в письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта либо содержит пред-
ложения по его совершенствованию, работодатель может согла-
ситься с ним либо обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консульта-
ции с выборным органом первичной профсоюзной организации 
работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 
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При недостижении согласия возникшие разногласия оформ-
ляются протоколом, после чего работодатель имеет право при-
нять локальный нормативный акт, который может быть обжало-
ван выборным органом первичной профсоюзной организации в 
соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 
Выборный орган первичной профсоюзной организации также 
имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 
порядке, установленном Трудовым кодексом. 

Государственная инспекция труда при получении жалобы 
(заявления) выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации обязана в течение одного месяца со дня получения жалобы 
(заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения 
выдать работодателю предписание об отмене указанного ло-
кального нормативного акта, обязательное для исполнения. 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации при расторжении трудо-
вого договора по инициативе работодателя с работником, явля-
ющимся членом профессионального союза, определен в ст. 373 
ТК РФ и предполагает выполнение следующих требований. 

1. При принятии решения о возможном расторжении трудо-
вого договора в соответствии с п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с ра-
ботником, являющимся членом профессионального союза, рабо-
тодатель направляет в выборный орган соответствующей пер-
вичной профсоюзной организации проект приказа, а также 
копии документов, являющихся основанием для принятия ука-
занного решения. 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации в 
течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и 
копий документов рассматривает этот вопрос и направляет ра-
ботодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. 
Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем 
не учитывается. 

3. В случае, если выборный орган первичной профсоюзной 
организации выразил несогласие с предполагаемым решением 
работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с рабо-
тодателем или его представителем дополнительные консульта-
ции, результаты которых оформляются протоколом. При недо-
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стижении общего согласия по результатам консультаций рабо-
тодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления 
в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта 
приказа и копий документов имеет право принять окончатель-
ное решение, которое может быть обжаловано в соответствую-
щую государственную инспекцию труда. Государственная ин-
спекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы 
(заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае при-
знания его незаконным выдает работодателю обязательное для 
исполнения предписание о восстановлении работника на работе 
с оплатой вынужденного прогула. 

4. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор 
не позднее одного месяца со дня получения мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
В указанный период не засчитываются периоды временной не-
трудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие 
периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место 
работы (должность). 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работни-
ка или представляющий его интересы выборный орган первич-
ной профсоюзной организации права обжаловать увольнение 
непосредственно в суд, а работодателя – обжаловать в суд пред-
писание государственной инспекции труда. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» со-
держится ряд принципиальных положений, которые следует 
учитывать при оценке законности расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя с работником, являющимся 
членом профессионального союза. 

1. В случаях, когда участие выборного (соответствующего 
вышестоящего выборного) профсоюзного органа при рассмотре-
нии вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 
инициативе работодателя, является обязательным, работодате-
лю надлежит, в частности, представить доказательства того, что: 

 при увольнении работника по п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение 
численности или штата работников) были соблюдены сроки уве-
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домления, установленные ч. 1 ст. 82 ТК РФ, выборного профсо-
юзного органа данной организации о предстоящем сокращении 
численности или штата работников, а также обязательная пись-
менная форма такого уведомления; 

 при расторжении трудового договора с работником вслед-
ствие его недостаточной квалификации, подтвержденной ре-
зультатами аттестации, в состав аттестационной комиссии при 
проведении аттестации, которая послужила основанием для 
увольнения работника по подп. «б» п. 3 ст. 81 ТК РФ, входил 
представитель от соответствующего выборного профсоюзного 
органа (ч. 3 ст. 82 ТК РФ); 

 в случае увольнения работника, являющегося членом 
профсоюза, по п. 2, подп. «б» п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ проект прика-
за, а также копии документов, являющиеся основанием для при-
нятия указанного решения, направлялись в соответствующий 
выборный профсоюзный орган данной организации; работода-
тель провел дополнительные консультации с профсоюзным ор-
ганом в тех случаях, когда профсоюзный орган выразил несогла-
сие с предполагаемым увольнением работника; был соблюден 
месячный срок для расторжения трудового договора, исчисляе-
мый со дня получения работодателем мотивированного мнения 
выборного профсоюзного органа (ст. 373 ТК РФ). 

2. Решая вопрос о законности увольнения в тех случаях, ко-
гда оно произведено с согласия вышестоящего выборного проф-
союзного органа, необходимо иметь в виду, что работодатель, в 
частности, должен представить доказательства того, что проф-
союзный орган дал согласие по тем основаниям, которые были 
указаны работодателем при обращении в профсоюзный орган, а 
затем в приказе об увольнении. 

3. Поскольку в силу ч. 5 ст. 373 ТК РФ работодатель вправе 
расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня 
получения мотивированного мнения выборного профсоюзного 
органа и возможность перерыва или приостановления этого сро-
ка не предусмотрена законом, временная нетрудоспособность 
работника, нахождение его в ежегодном отпуске и другие обсто-
ятельства не влияют на течение данного срока. 
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Учитывая, что Трудовой кодекс не установил срок, в течение 
которого работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с 
работником, согласие на увольнение которого дано вышестоя-
щим выборным профсоюзным органом, судам применительно к 
правилам ч. 5 ст. 373 ТК РФ следует исходить из того, что уволь-
нение также может быть произведено не позднее одного месяца 
со дня получения согласия вышестоящего выборного профсоюз-
ного органа на увольнение. 

4. В случае несоблюдения работодателем требований закона 
о предварительном (до издания приказа) получении согласия со-
ответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 
на расторжение трудового договора либо об обращении в соот-
ветствующий выборный профсоюзный орган за получением мо-
тивированного мнения профсоюзного органа о возможном рас-
торжении трудового договора с работником, когда это является 
обязательным, увольнение работника является незаконным и он 
подлежит восстановлению на работе. 

 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Определите субъекты трудового правоотношения. 
2. Охарактеризуйте трудовую правосубъектность. 
3. Каковы права и обязанности работодателя? 
4. С какого момента возникает трудовая правосубъектность 

работодателя – юридического лица? 
5. Раскройте правовой статус работника. 
6. С какого момента возникает трудовая правосубъектность 

работника? 
7. Охарактеризуйте правовой статус профсоюзов в сфере 

труда. 
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Г л а в а  6 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 

6.1. Понятие, стороны, органы, принципы  
и формы социального партнерства 

Социальное партнерство в сфере труда – это система взаимо-
отношений между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
направленная на обеспечение согласования интересов работни-
ков и работодателей по вопросам регулирования трудовых отно-
шений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Сторонами социального партнерства являются:  
 представители работников;  
 представители работодателей; 
 органы государственной власти и органы местного само-

управления. 
Работников в социальном партнерстве представляют проф-

союзные организации или иные представители, избираемые ра-
ботниками. 

Работодателей могут представлять руководитель организа-
ции, работодатель – индивидуальный предприниматель (лично) 
либо объединения работодателей. 

Органы государственной власти и органы местного само-
управления являются сторонами социального партнерства в слу-



~ 86 ~ 

чаях, когда они выступают в качестве работодателей, а также в 
других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Особое место в социальном партнерстве занимают органы со-
циального партнерства. К ним трудовое законодательство относит 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний образуются по решению сторон социального партнерства на 
равноправной основе из наделенных необходимыми полномочи-
ями представителей сторон для обеспечения регулирования со-
циально-трудовых отношений, ведения коллективных перегово-
ров и подготовки проектов коллективных договоров, соглаше-
ний, заключения коллективных договоров, соглашений, а также 
для организации контроля за их выполнением. 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая 
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, деятельность которой осуществляется 
в соответствии с федеральным законом. Членами Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений являются представители общероссийских объедине-
ний профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, 
Правительства Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации могут образовываться 
трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, деятельность которых осуществляется в соответ-
ствии с законами субъектов Российской Федерации. 

На территориальном уровне могут образовываться трехсто-
ронние комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, деятельность которых осуществляется в соответствии с 
законами субъектов Российской Федерации, положениями об 
этих комиссиях, утверждаемыми представительными органами 
местного самоуправления. 

На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовывать-
ся отраслевые (межотраслевые) комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Отраслевые (межотраслевые) ко-
миссии могут создаваться как на федеральном, так и на межре-
гиональном, региональном, территориальном уровнях социаль-
ного партнерства. 
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На локальном уровне образуется комиссия для ведения кол-
лективных переговоров, подготовки проекта коллективного до-
говора и заключения коллективного договора. 

В соответствии со статьей 24 ТК РФ основными принципами 
социального партнерства являются: 

 равноправие сторон; 
 уважение и учет интересов сторон; 
 заинтересованность сторон в участии в договорных отно-

шениях; 
 содействие государства в укреплении и развитии социаль-

ного партнерства на демократической основе; 
 соблюдение сторонами и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права; 

 полномочность представителей сторон; 
 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в  

сферу труда; 
 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
 обязательность выполнения коллективных договоров, со-

глашений; 
 контроль за выполнением принятых коллективных дого-

воров, соглашений; 
 ответственность сторон, их представителей за невыполне-

ние по их вине коллективных договоров, соглашений. 
Социальное партнерство в сфере труда может осуществлять-

ся в следующих основных формах (ст. 27 ТК РФ): 
1) коллективные переговоры по подготовке проектов кол-

лективных договоров, соглашений и заключение коллективных 
договоров, соглашений; 

2) взаимные консультации (переговоры) по вопросам регу-
лирования трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений, обеспечение гарантий трудовых прав 
работников и совершенствование трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права; 
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3) участие работников, их представителей в управлении ор-
ганизацией; 

4) участие представителей работников и работодателей в 
разрешении трудовых споров. 

6.2. Коллективный договор:  
понятие, стороны, содержание,  

порядок заключения и сфера действия 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения в организации или у индивиду-
ального предпринимателя и заключаемый работниками и рабо-
тодателем в лице их представителей. 

Сторонами коллективного договора являются: представите-
ли работников; представители работодателя. 

Представители работников. В соответствии со ст. 29 ТК РФ 
интересы работников при проведении коллективных перегово-
ров, заключении или изменении коллективного договора, осу-
ществлении контроля за его выполнением представляют пер-
вичная профсоюзная организация или иные представители,  
избираемые работниками. 

При этом, согласно ст. 37 ТК РФ, работников как сторону кол-
лективного договора могут представлять: 

 первичная профсоюзная организация,  
 единый представительный орган; 
  иной представитель (представительный орган) работников. 
Первичная профсоюзная организация может быть стороной 

коллективного договора, когда эта организация объединяет  
более половины работников организации, индивидуального 
предпринимателя.  

Первичная профсоюзная организация может быть стороной 
коллективного договора и в случае, когда ни одна из первичных 
профсоюзных организаций или в совокупности первичные проф-
союзные организации, пожелавшие создать единый представи-
тельный орган, не объединяют более половины работников дан-
ного работодателя. Тогда общее собрание (конференция) работ-
ников тайным голосованием может определить ту первичную 
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профсоюзную организацию, которой при согласии ее выборного 
органа поручается направить работодателю (его представителю) 
предложение о начале коллективных переговоров от имени всех 
работников.  

Единый представительный орган создается в случае, когда 
две или более первичные профсоюзные организации объединя-
ют в совокупности более половины работников данного работо-
дателя. Формирование единого представительного органа осу-
ществляется на основе принципа пропорционального представи-
тельства в зависимости от численности членов профсоюза. При 
этом в его состав должен быть включен представитель каждой из 
первичных профсоюзных организаций, создавших единый пред-
ставительный орган.  

Иной представитель (представительный орган) работников 
может быть стороной коллективного договора в случаях, когда 
первичная профсоюзная организация не определена собранием 
(конференцией) работников из числа первичных профсоюзных 
организаций, которые не объединяют более половины работни-
ков данного работодателя, или работники данного работодателя 
не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организа-
ции. Тогда общее собрание (конференция) работников тайным 
голосованием может избрать из числа работников иного пред-
ставителя (представительный орган) и наделить его соответст-
вующими полномочиями. 

Представители работодателя. В соответствии со ст. 33 ТК 
РФ интересы работодателя при проведении коллективных пере-
говоров, заключении или изменении коллективного договора 
представляют руководитель организации, работодатель – инди-
видуальный предприниматель (лично) или уполномоченные 
ими лица в соответствии с Трудовым кодексом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления, учре-
дительными документами юридического лица (организации) и 
локальными нормативными актами. 
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Содержание коллективного договора составляют обязатель-
ства работников и работодателя по следующим вопросам: 

 формы, системы и размеры оплаты труда; 
 выплата пособий, компенсаций; 
 механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, 

уровня инфляции, выполнения показателей, определенных кол-
лективным договором; 

 занятость, переобучение, условия высвобождения работ-
ников; 

 рабочее время и время отдыха, включая вопросы предо-
ставления и продолжительности отпусков; 

 улучшение условий и охраны труда работников, в том чис-
ле женщин и молодежи; 

 соблюдение интересов работников при приватизации гос-
ударственного и муниципального имущества; 

 экологическая безопасность и охрана здоровья работников 
на производстве; 

 гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с 
обучением; 

 оздоровление и отдых работников и членов их семей; 
 частичная или полная оплата питания работников; 
 контроль за выполнением коллективного договора, поря-

док внесения в него изменений и дополнений, ответственность 
сторон, обеспечение нормальных условий деятельности предста-
вителей работников, порядок информирования работников о 
выполнении коллективного договора; 

 отказ от забастовок при выполнении соответствующих 
условий коллективного договора; 

 другие вопросы, определенные сторонами. 
В коллективном договоре с учетом финансово-экономичес-

кого положения работодателя могут устанавливаться льготы и 
преимущества для работников, условия труда, более благопри-
ятные по сравнению с установленными законами, иными норма-
тивными правовыми актами, соглашениями. 

Порядок разработки проекта коллективного договора и заклю-
чения коллективного договора определяется сторонами в соответ-
ствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 
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К числу принципиальных положений, определяющих поря-
док заключения коллективного договора и нашедших отражение 
в Трудовом кодексе, можно отнести следующие. 

1. Представители работников и работодателей участвуют в 
коллективных переговорах по подготовке, заключению или из-
менению коллективного договора, соглашения и имеют право 
проявить инициативу по проведению таких переговоров. 

2. Представители сторон, участвующие в коллективных пе-
реговорах, свободны в выборе вопросов регулирования социаль-
но-трудовых отношений. 

3. Представители стороны, получившие предложение в 
письменной форме о начале коллективных переговоров, обязаны 
вступить в переговоры со дня получения указанного предложе-
ния в течение семи календарных дней, направив инициатору про-
ведения коллективных переговоров ответ с указанием предста-
вителей со своей стороны для участия в работе комиссии по ве-
дению коллективных переговоров и их полномочий. Днем начала 
коллективных переговоров является день, следующий за днем 
получения инициатором проведения коллективных переговоров 
указанного ответа. 

4. Не допускаются ведение коллективных переговоров и за-
ключение коллективных договоров и соглашений от имени ра-
ботников лицами, представляющими интересы работодателей, а 
также организациями или органами, созданными либо финанси-
руемыми работодателями, органами исполнительной власти, ор-
ганами местного самоуправления, политическими партиями, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. 

5. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее 
двух недель со дня получения соответствующего запроса имею-
щуюся у них информацию, необходимую для ведения коллектив-
ных переговоров. 

6. Участники коллективных переговоров, другие лица, свя-
занные с ведением коллективных переговоров, не должны раз-
глашать полученные сведения, если эти сведения относятся к 
охраняемой законом тайне (государственной, служебной, ком-
мерческой и иной).  
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7. При недостижении согласия между сторонами по отдель-
ным положениям проекта коллективного договора в течение трех 
месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны долж-
ны подписать коллективный договор на согласованных условиях, 
с одновременным составлением протокола разногласий. 

8. Неурегулированные разногласия могут быть предметом 
дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соот-
ветствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 

9. Коллективный договор может заключаться в организации 
в целом, в ее филиалах, представительствах и иных обособлен-
ных структурных подразделениях (ч. 4 ст. 40 ТК РФ). 

Правила действия коллективного договора во времени и по 
кругу лиц нашли отражение в ст. 43 ТК РФ. Согласно этой статье: 

1. Коллективный договор заключается на срок не более трех 
лет и вступает в силу: 

 либо со дня подписания его сторонами; 
 либо со дня, установленного коллективным договором.  
Стороны имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 
2. Действие коллективного договора распространяется на 

всех работников организации, индивидуального предпринима-
теля, а действие коллективного договора, заключенного в фили-
але, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, – на всех работников соответству-
ющего подразделения. 

3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях: 

 изменения наименования организации;  

 реорганизации организации в форме преобразования;  

 расторжения трудового договора с руководителем органи-
зации. 

4. При смене формы собственности организации коллектив-
ный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 
дня перехода прав собственности. 

5. При реорганизации организации в форме слияния, присо-
единения, разделения, выделения коллективный договор сохра-
няет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
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6. При реорганизации или смене формы собственности ор-
ганизации любая из сторон имеет право направить другой сто-
роне предложения о заключении нового коллективного договора 
или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

7. При ликвидации организации коллективный договор  
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения лик-
видации. 

6.3. Соглашение: понятие, стороны, виды,  
содержание, порядок разработки и заключения,  

сфера действия и контроль за выполнением 

Трудовое законодательство (ст. 45–53 ТК РФ) устанавливает 
правовые основы разработки, заключения и выполнения согла-
шений в целях содействия договорному регулированию соци-
ально-трудовых отношений и согласованию социально-экономи-
ческих интересов работников и работодателей. 

Соглашение – это правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения и устанавливающий общие принципы ре-
гулирования связанных с ними экономических отношений, за-
ключаемый между полномочными представителями работников 
и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональ-
ном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях 
социального партнерства в пределах их компетенции. 

Сторонами соглашения являются:  
 представители работников (ст. 29 ТК РФ);  
 представители работодателя (Федеральный закон от 

27.11.2002 г. № 156–ФЗ «Об объединениях работодателей»). 
Так, объединение работодателей – некоммерческая органи-

зация, объединяющая на добровольной основе работодателей 
для представительства интересов и защиты прав своих членов во 
взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. 

Представителями работодателей – федеральных государст-
венных учреждений, государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, муниципальных учреждений и других 
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, 
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при проведении коллективных переговоров, заключении или 
изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых 
споров по поводу заключения или изменения соглашений, осу-
ществлении контроля за выполнением соглашений, формирова-
нии комиссий по регулированию социально-трудовых отноше-
ний и осуществлении их деятельности также являются соответ-
ствующие федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления. 

Виды соглашений. 
1. По договоренности сторон, участвующих в коллективных 

переговорах, соглашения могут быть: двусторонними; трехсто-
ронними. 

Двусторонние соглашения заключаются между полномоч-
ными представителями работников и работодателей без участия 
соответствующих органов исполнительной власти или органов 
местного самоуправления. 

Трехсторонние соглашения заключаются между полномоч-
ными представителями работников и работодателей с участием 
соответствующих органов исполнительной власти или органов 
местного самоуправления. При этом соглашения, предусматри-
вающие полное или частичное финансирование из соответству-
ющих бюджетов, заключаются при обязательном участии соот-
ветствующих органов исполнительной власти или органов мест-
ного самоуправления, являющихся стороной соглашения. 

2. В зависимости от сферы регулируемых социально-тру-
довых отношений могут заключаться соглашения:  

 генеральное;  
 межрегиональное;  
 региональное;  
 отраслевое (межотраслевое);  
 территориальное и иные. 
Генеральное соглашение устанавливает общие принципы ре-

гулирования социально-трудовых отношений и связанных с  
ними экономических отношений на федеральном уровне. 

Межрегиональное соглашение устанавливает общие прин-
ципы регулирования социально-трудовых отношений и связан-
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ных с ними экономических отношений на уровне двух и более 
субъектов Российской Федерации. 

Региональное соглашение устанавливает общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений на уровне субъекта Российской 
Федерации. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает  
общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы 
работникам отрасли (отраслей). Отраслевое (межотраслевое)  
соглашение может заключаться на федеральном, межрегиональ-
ном, региональном, территориальном уровнях социального парт-
нерства. 

Территориальное соглашение устанавливает общие условия 
труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на террито-
рии соответствующего муниципального образования. 

Иные соглашения – соглашения, которые могут заключаться 
сторонами на любом уровне социального партнерства по от-
дельным направлениям регулирования социально-трудовых от-
ношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Содержание соглашения составляют взаимные обязатель-
ства сторон по следующим вопросам: 

 оплата труда; 
 условия и охрана труда; 
 режимы труда и отдыха; 
 развитие социального партнерства; 
 иные вопросы, определенные сторонами. 
Порядок разработки проекта соглашения и заключения со-

глашения основан на соблюдении следующих требований. 
1. Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных 

переговоров. 
2. Заключение и изменение соглашений, требующих бюд-

жетного финансирования, по общему правилу осуществляются 
сторонами до подготовки проекта соответствующего бюджета на 
финансовый год, относящийся к сроку действия соглашения. 

3. Генеральное соглашение, отраслевые (межотраслевые) 
соглашения по отраслям, организации которых финансируются 
из федерального бюджета, должны заключаться по общему пра-
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вилу до внесения проекта федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год в Государственную думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Региональные и территориальные соглашения должны 
заключаться по общему правилу до внесения проектов соответ-
ствующих бюджетов в представительные органы субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

5. Порядок, сроки разработки проекта соглашения и заклю-
чения соглашения определяются комиссией. Комиссия имеет 
право уведомить работодателей, не являющихся членами объ-
единения работодателей, ведущего коллективные переговоры по 
разработке проекта соглашения и заключению соглашения, о 
начале коллективных переговоров, а также предложить им фор-
мы возможного участия в коллективных переговорах. Работода-
тели, получившие указанное уведомление, обязаны проинфор-
мировать об этом выборный орган первичной профсоюзной ор-
ганизации, объединяющей работников данного работодателя. 

6. Соглашение подписывается представителями сторон. 
Действие соглашения во времени и по кругу лиц определя-

ется следующими правилами. 
1. Соглашение вступает в силу: 
 либо со дня его подписания сторонами; 
 либо со дня, установленного соглашением. 
Срок действия соглашения определяется сторонами, но не 

может превышать трех лет. Стороны имеют право один раз  
продлить действие соглашения на срок не более трех лет. 

2. Соглашение действует в отношении: 
 всех работодателей, являющихся членами объединения ра-

ботодателей, заключившего соглашение. Прекращение членства 
в объединении работодателей не освобождает работодателя от 
выполнения соглашения, заключенного в период его членства. 
Работодатель, вступивший в объединение работодателей в пе-
риод действия соглашения, обязан выполнять обязательства, 
предусмотренные этим соглашением; 

 работодателей, не являющихся членами объединения ра-
ботодателей, заключившего соглашение, которые уполномочили 
указанное объединение от их имени участвовать в коллективных 
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переговорах и заключить соглашение либо присоединились к со-
глашению после его заключения; 

 органов государственной власти и органов местного само-
управления в пределах взятых ими на себя обязательств. 

В отношении работодателей – федеральных государственных 
учреждений, государственных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных учреждений и других органи-
заций, финансируемых из соответствующих бюджетов, соглаше-
ние действует также в случае, когда оно заключено от их имени 
соответствующим органом государственной власти или органом 
местного самоуправления. 

3. Соглашение действует в отношении всех работников, со-
стоящих в трудовых отношениях с работодателями всех пере-
численных категорий. 

4. В тех случаях, когда в отношении работников действует 
одновременно несколько соглашений, применяются условия со-
глашений, наиболее благоприятные для работников. 

Кроме того, в трудовом законодательстве содержится специ-
альное правило, согласно которому федеральное отраслевое со-
глашение действует в отношении работодателей, осуществляю-
щих деятельность в соответствующей отрасли и не участвовав-
ших в заключении данного соглашения, в случае если работо-
датели в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования предложения о присоединении к соглашению не 
представили в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, мотиви-
рованный письменный отказ присоединиться к нему. 

Контроль за выполнением коллективного договора, согла-
шения осуществляется: 

 сторонами социального партнерства;  
 их представителями; 
 органами социального партнерства; 
 соответствующими органами по труду – территориальны-

ми органами Федеральной службы по труду и занятости. 
При проведении указанного контроля представители сторон 

обязаны предоставлять друг другу, а также соответствующим 
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органам по труду необходимую для этого информацию не позд-
нее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

Кроме того, контроль за выполнением коллективного дого-
вора, соглашения осуществляется при их регистрации. При уве-
домительной регистрации соответствующий орган по труду вы-
являет условия, ухудшающие положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и со-
общает об этом представителям сторон, подписавшим коллек-
тивный договор, соглашение, а также в соответствующую госу-
дарственную инспекцию труда. Условия коллективного догово-
ра, соглашения, ухудшающие положение работников, недейст-
вительны и не подлежат применению. 

6.4. Ответственность сторон  
социального партнерства 

Трудовое законодательство (ст. 54, 55 ТК РФ) устанавливает 
три основных состава правонарушения, посягающих на установ-
ленный порядок разработки, заключения и выполнения коллек-
тивных договоров и соглашений. 

1. Уклонение от участия в коллективных переговорах по за-
ключению, изменению коллективного договора, соглашения. 

2. Непредставление информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблю-
дением коллективного договора, соглашения. 

3. Неправомерный отказ от подписания согласованного кол-
лективного договора, соглашения. 

За совершение указанных правонарушений виновные лица 
подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установле-
ны федеральным законом.  

Кодексом РФ об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (далее КоАП РФ) (ст. 5.28.–5.30) за соверше-
ние этих правонарушений установлен административный штраф 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. Правом рас-
смотрения дел об административных правонарушениях в обла-
сти социального партнерства и вынесения постановлений о 
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назначении административного наказания обладают федераль-
ная инспекция труда и подведомственные ей государственные 
инспекции труда (ст. 23. 12 КоАП РФ).  

Наряду с перечисленными составами правонарушений КоАП 
РФ устанавливает ответственность за: 

 нарушение установленного законом срока проведения пе-
реговоров (ст. 5.28); 

 необеспечение работы комиссии по заключению коллек-
тивного договора, соглашения в определенные сторонами 
сроки (ст. 5.28); 

 нарушение или невыполнение работодателем или лицом, 
его представляющим, обязательств по коллективному до-
говору, соглашению (ст. 5.31). 

За совершение последнего правонарушения установлен ад-
министративный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. 

 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте понятие социального партнерства. 
2. Назовите уровни и формы социального партнерства. 
3. Раскройте принципы социального партнерства. 
4. Раскройте понятие коллективного договора.  
5. Кто выступает сторонами коллективного договора? 
6. Раскройте содержание коллективного договора. 
7. Раскройте понятие соглашения. 
8. Назовите виды соглашений.  
9. Какой орган уполномочен осуществлять контроль за  

выполнением условий коллективного договора и согла-
шения? 

10. Перечислите случаи возникновения ответственности 
сторон социального партнерства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторский коллектив работает над следующим учебным по-
собием «Трудовое право. Особенная часть». К «Особенной части» 
относятся институты обеспечения занятости и трудоустройства, 
трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты 
и нормирования труда, гарантии и компенсации, дисциплины 
труда, охраны труда, материальной ответственности сторон тру-
дового договора, особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников, надзора и контроля за соблюдением тру-
дового законодательства, защиты персональных данных работ-
ника, трудовых споров. 

Центральным институтом Особенной части является трудо-
вой договор. Трудовой договор – это соглашение между работни-
ком и работодателем; основание возникновения трудовых пра-
воотношений; регулятор трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений в договорном порядке в 
соответствии со ст. 9 ТК РФ.  

Содержание учебного пособия «Трудовое право. Особенная 
часть» будет находиться в неразрывной связи с данным пособи-
ем, что позволит получить системные знания по всему курсу 
«Трудовое право». 
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