
1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра «Современные образовательные технологии» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент 

зам. директора ООО «ХХХ» 

___________________И.И. Иванов 

___________________ 20__ г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

________________ А.В. Прохоров 

________________ 2019г. 

Работник как субъект трудового права 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 40.03.01.2019.85983. ВКР 

 

 

 Руководитель работы 

доцент кафедры СОТ 

__________________ А.С. Черепашкин 

___________________ 2019 г. 

 Автор работы 

студент группы ДО–510 

___________________ Ю.С. Деева 

___________________ 2019 г. 

 Нормоконтролер 

ст. преподаватель кафедры СОТ 

___________________ Е.Н. Бородина 

___________________ 2019 г. 

 

 

 

Челябинск 2019 
  



2 
 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Деева Ю.С. Работник как субъект трудового 

права. – Челябинск: ЮУрГУ, 2019, ДО –510, 

47 с., библиогр. список – 34 наим., 12 л. 

плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере труда, 

связанные с  определением особенностей статуса работника как субъекта 

трудовых правоотношений. 

Целью исследования является характеристика работника как субъекта 

трудового права, анализ его правового статуса, определение проблем и 

осуществление формулировки обоснованных теоретически рекомендаций, 

которые необходимы для совершенствования норм трудового законодательства. 

В работе рассмотрен работник как субъект трудового права.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм трудового права, которые определяют правовой 

статус работника как субъекта трудового права. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждая из отраслей права регулируют те или иные отношения, возникающие 

между их участниками. В свою очередь трудовое право России регулирует 

отношения, возникающие между людьми в сфере труда. 

Субъекты трудового права, как правовая категория, представляют собой 

участников общественных отношений, урегулированных трудовым 

законодательством РФ, обладающих трудовыми правами и обязанностями, а 

также имеющих право реализовать их. Однако субъект трудового права не 

тождественен субъекту трудовых правоотношений. Последнее будет 

составляющим звеном первого. Любой субъект правоотношений всегда будет 

являться субъектом права, однако не каждый субъект права будет участником тех 

или иных отношений. Те лица, которые согласно законодательству могут 

реализовать правосубъектность, будут субъектами права, а те лица, которые ее 

реализовали, считаются субъектами правоотношений. Такое понимание о 

субъектах относится к любой отрасли права. 

Актуальность темы исследования. Проблема правового положения 

субъектов правоотношений является центральной проблемой любой отрасли 

права. 

Конституция Российской Федерации провозгласила человека, его права и 

свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод 

человека и гражданина – обязанностью государства. Тем самым она 

законодательно закрепила наметившуюся в последнее время тенденцию 

гуманизации права. 

В области трудовых отношений это проявляется в том, что главной функцией 

трудового права становится закрепление и обеспечение основных прав работника. 

«Работник» – важнейший субъект трудового права, в качестве которых могут 

выступать исключительно физические лица: способность к труду присуща только 

человеку, отдельно взятой человеческой личности, и все иные субъекты права – 

юридическое лицо, государство – могут действовать не иначе, как посредством 

трудовой деятельности отдельных человеческих индивидов, реализующих свою 

способность к труду в качестве органов или представителей соответствующего 

коллегиального субъекта. 

Следует отметить, что в настоящее время действующее трудовое 

законодательство не способно в полной мере обеспечить осуществление и защиту 

прав граждан в период перехода к рыночной экономике. Многие вопросы, 

непосредственно влияющие на правовое положение работника, не нашли четкого 

законодательного решения. 

Это, прежде всего, проблема сферы действия трудового права: до сих пор не 

ясно, кого включать в понятие «работник»; должно ли трудовое законодательство 

одинаково распространяться на работников предприятий различных 

организационно – правовых форм. Нечетко решается законодателем и 

недостаточно исследуется учеными проблема защиты от дискриминации в 

трудовых отношениях. Нет единодушия в использовании понятийного аппарата 



5 
 

при характеристике правового положения граждан в сфере общественной 

организации труда. Нуждается в серьезном переосмыслении концепция права на 

труд и гарантий его осуществления. Все это обусловливает актуальность данного 

исследования. 

Целью исследования является характеристика работника как субъекта 

трудового права, анализ его правового статуса, определение проблем и 

осуществление формулировки обоснованных теоретически рекомендаций, 

которые необходимы для совершенствования норм трудового законодательства. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

 рассмотреть трудовые правоотношения: понятие, виды;  

 раскрыть структуру трудовых правоотношений и их субъектов; 

 дать понятие работника как субъекта трудового права; 

 проанализировать общую характеристику правового статуса работника, 

основные права и обязанности работника; 

 рассмотреть некоторые проблемные аспекты трудовых прав работников по 

российскому законодательству. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере труда, 

связанные с  определением особенностей статуса работника как субъекта 

трудовых правоотношений. 

Предметом исследования является трудовое законодательство, нормативные 

правовые акты, учебная, специальная, научная литература, материалы судебной и 

правоприменительной практики, которые определяют правовой статус работника 

как субъекта трудового права. 

Методология исследования. Работа выполнена с использованием следующих 

общенаучных методов: диалектического, системного, функционального; а также 

таких логических приемов, как анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из трех 

глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и библиографического 

списка. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм трудового права, которые определяют правовой 

статус работника как субъекта трудового права. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

 

1.1 Трудовые правоотношения: понятие, виды 

 

В системе правоотношений главным является трудовое правоотношение как 

связывающее все другие виды правоотношений. В соответствии со статьей 15 

Трудового Кодекса Российской Федерации: «Трудовые отношения – отношения, 

основанные на соглашении 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 работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором» [4]. Трудовое отношение в действительности выступает как трудовое 

правоотношение, поскольку оно урегулировано нормами права. 

По мнению профессора В.Н. Толкуновой: «Каждое трудовое правоотношение, 

может быть охарактеризовано наличием единых для него субъектами, основанием 

возникновения, содержанием, которые в совокупности определяют его 

самостоятельность в существующей системе правоотношений. Отсутствует 

логическая возможность соединять в одно правоотношение содержание и 

субъекты разного рода правоотношений, которые хотя и возникают и на 

основании осуществления труда работников. Каждое отдельно взятое из 

перечисленных нами девяти правоотношений сферы трудового права, по сути, 

является самостоятельным правоотношением, с наличием и содержанием 

обязанностей и прав его субъектов» [27, c. 55].  

Трудовое правоотношение – это добровольная юридическая связь работника с 

работодателем, в которой обе стороны в процессе производства 

подчинены правилам внутреннего трудового распорядка, трудовому 

законодательству, коллективному и индивидуальному трудовому договору.  

Содержание трудового отношения работника сводится к выполнению им 

определенной работы в соответствии со специальностью, квалификацией, 

должностью. В рамках этого правоотношения работник и работодатель реализуют 

права и обязанности, установленные законодательством (например, ст. 21, 22 ТК 

РФ). 

Сами отношения обладают специфичными чертами: 

 протекают в условиях подчинения правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

 работник, как правило, включается в трудовой коллектив. 

Виды трудовых правоотношений зависят от вида соответствующих отношений 

и конкретного вида трудового договора, лежащего в основе возникновения и 

существования этого правоотношения. Поэтому на одном и том же производстве 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299109/#dst100057
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vnutrenniy-trudovoy-rasporyadok.html
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возможны разные виды трудовых правоотношений, так как возможны разные 

виды трудовых договоров (срочные, с неопределенным сроком, на время 

выполнения сезонной работы, по совместительству и др.). 

Из них выделяют два специфических вида трудовых правоотношений: 

 в связи с работой по совместительству; 

 по ученическому договору. 

Специфика их в том, что работа по совместительству создает второе трудовое 

правоотношение у работника наряду с его основным местом работы. А 

ученическое правоотношение обязывает ученика в отличие от других трудовых 

правоотношений не работать по специальности, должности, а овладеть на 

производстве данной профессией, специальностью. Затем, после сдачи 

квалификационного экзамена, ученическое правоотношение в полном объеме 

трансформируется в трудовое правоотношение но полученной специальности или 

профессии. 

Отличительной чертой трудовых отношений является то, что трудовые 

отношения носят личностный характер, т. е. с развитием свободы трудового 

договора развивается индивидуализация трудовых правоотношений работника 

[32, с.79]. 

Другая особенность заключается в том, что эти отношения строятся на 

возмездных начатых, связанных с обязательным вознаграждением за труд в 

форме заработной платы. 

Третья особенность в том, что трудовые отношения носят длящийся 

характер, т. е. они не прекращаются после выполнения работником 

определенного трудового задания, а связаны с выполнением им определенной 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; или 

конкретизации вида поручаемой работнику работы)  –  ст. 15 ТК РФ [4]. 

Законодательство закрепляет, что трудовые отношения основаны на 

определенности и устойчивости трудовой функции работника, и запрещает 

работодателю требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

Как трудовой договор, так и возникшее на его основании трудовое 

правоотношение всегда взаимные и двусторонние. 

Обе стороны трудового правоотношения имеют право требовать выполнение 

другим субъектом его трудовых обязанностей поданному правоотношению. 

Поскольку работодатель обладает правом дисциплинарной власти, то может 

сам наказывать работника при неисполнении обязанностей в соответствии с 

трудовым законодательством, привлекать его к дисциплинарной и материальной 

ответственности, а также обе стороны могут прибегнуть к принудительной силе 

государства [28, с.64]. Этим характеризуется волевое содержание трудовых 

правоотношений, которое подкрепляется нормами трудового права, 

обеспечивающими нормальные, безопасные условия труда, соответствующую 

оплату, охрану труда, возмещение вреда (ущерба), дисциплинарную 

ответственность, возможность увольнения и перевода на другую работу и т. п. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/organizaciya-trudovoy-deyatelnosti.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/ohrana-truda.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/disciplinarnaya-otvetstvennost.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/disciplinarnaya-otvetstvennost.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/perevod-na-druguyu-rabotu.html
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Как отмечает Толкуновой В.Н.: «В трудовом праве различают семь видов 

трудовых правоотношений» [27, с.63] 

1. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству возникают 

при устройстве граждан на работу и подборе кадров работодателями, в том числе 

с помощью службы занятости. 

Данные правоотношения, как правило, предшествуют трудовым 

правоотношениям, но могут последовать и за прежними трудовыми 

правоотношениями при высвобождении работников. 

В зависимости от субъектов правоотношения но обеспечению занятости и 

трудоустройству возникают: 

 между органом службы занятости и гражданином (при обращении 

последнего в службу занятости с заявлением о помощи в устройстве на работу и 

регистрации обратившегося лица в качестве безработного); 

 между органом службы занятости и работодателем (с момента 

приобретения работодателем правоспособности и до его ликвидации); 

 между трудоустраиваемым гражданином и работодателем (при 

предоставлении работодателю направления органа службы занятости). 

Основания реализации отношений по обеспечению занятости населения и 

трудоустройства закреплены в Законе РФ от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (в ред. от 11.12.2018 с изм. и доп. вступ. в 

силу с 01.01.2019) 

2. Трудовое правоотношение – добровольная юридическая связь работника и 

работодателя, выражающаяся в наличии прав, обязанностей и ответственности 

обеих сторон. Работник обязуется выполнять определенные трудовым договором 

трудовые обязанности по оговоренной специальности, квалификации, должности 

с подчинением внутреннему трудовому распорядку. Работодатель обязан 

полностью и своевременно оплачивать труд работника, создавать необходимые 

условия в соответствии с действующим трудовым законодательством, 

коллективным соглашением и трудовым договором. 

3. Организационно-управленческие правоотношения способствуют 

разрешению вопросов, связанных с организацией и оплатой труда, 

удовлетворению социально-экономических интересов как трудовых коллективов, 

отраслей, регионов, так и отдельного работника. 

Данные правоотношения возникают: 

 между коллективом работников и работодателем; 

 между профсоюзным органом па производстве и работодателем; 

 между представителями социальных партнеров на федеральном, 

региональном, территориальном, отраслевом и иных уровнях. 

4. Правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников непосредственно у работодателя 

возможны: 
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 по ученическому договору работника для повышения квалификации, 

переобучения, обучению смежным профессиям (дополняют трудовые отношения 

работника); 

 по руководству обучением па производстве (когда к 

высококвалифицированному работнику предприятия прикрепляются ученики). 

Данные правоотношения могут являться разновидностью трудовых, если 

обучение – основная трудовая обязанность. 

5. Правоотношения по надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства существуют с момента начала работы организации с целью 

выполнения требований по охране труда, обеспечения безопасных условий 

производства и т. д. 

Субъектами являются Федеральная инспекция труда и специализированные 

государственные, профсоюзные инспекции, осуществляющие надзор и 

профсоюзный контроль, с одной стороны, и должностные лица администрации, 

работодатели, обеспечивающие охрану труда, – с другой [15, c. 67]. 

6. Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового 

договора, возникающие в случае противоправного виновного причинения ущерба. 

Законом предусмотрена как ответственность работодателя за вред, 

причиненный работнику, так и материальная ответственность работника за 

причиненный работодателю ущерб. 

7. Правоотношения по разрешению трудовых споров (индивидуальных и 

коллективных) относятся к процессуальным и возможны как трудовые 

процессуальные (при обращении в КТС, примирительные комиссии, трудовой 

арбитраж), гражданские процессуальные (споры рассматриваются в суде общей 

юрисдикции), административно-процессуальные (заявление или жалоба 

направляется в вышестоящий в порядке подчиненности орган). 

Хотелось бы выделить три категории трудовых правоотношений: 

общерегулятивные, регулятивные и правоохранительные. 

Общерегулятивные правоотношения возникают на основании норм 

Конституции и принадлежат  всем субъектам вне зависимости независимо от 

социальных признаков, возраста, пола, национальности [17, с. 48]. 

Отличительной чертой таких правоотношений – это то, что они не могут 

использоваться для отчуждения, передачи права от одного субъекта к другому. 

Лицо, являющееся работником, как субъект трудового права имеет 

конституционную правоспособность от рождения и не имеет права на передачу 

своих прав, даже в тех случаях, когда он ими не используется.  

Регулятивными признаются такие правоотношения, которые закреплены 

нормами трудового права и могут быть основаны на правомерных действиях их 

участников. Например, момент заключения трудового контракта на основании 

правил, которые установлены ТК РФ, предусматривает наличие регулятивных 

отношений. 

Правоохранительные же правоотношения возникают вследствие 

правонарушений. Они указывают на наличие правовой связи между должностным 

лицом, государственным органом, и правонарушителем. Могут возникнуть после 
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выявления факта правонарушения и применения к правонарушителю правовой 

ответственности. [17, с.50]. 

Таким образом можно сделать вывод, что трудовые правоотношения – это 

общественные отношения, которые урегулированы нормами трудового права, 

складывающиеся между работником и работодателем на основе соглашения, в 

силу которого работник обязан лично выполнять определенную трудовую 

функцию, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка организации, 

а работодатель обязан своевременно и систематически выплачивать заработную 

плату и создавать условия труда, предусмотренные законодательством, 

соглашениями, коллективным и трудовым договором. 

Принципиальных отличий в определениях понятий «трудовые отношения» и 

«трудовые правоотношения» нет, так как общественные отношения, являющиеся 

предметом трудового права, всегда выступают в форме трудовых 

правоотношений, т. е. в них уже реализованы нормы трудового права. 

 

1.2 Структура трудовых правоотношений и их субъекты 

 

Будучи впервые введенными в теорию трудового права еще в 1925 г. И.С. 

Войтинским, понятие «трудовое правоотношение», по наиболее 

распространенному мнению среди исследователей, в современных условиях 

является единым по своей природе и сущности и представляет собой характерный 

для трудового права структурный тип правоотношений и главное средство 

действия норм в механизме правового регулирования труда [17, c.61]. 

Как и любые другие правоотношения, трудовые правоотношения можно 

рассматривать также с позиции теории права и государства, в соответствии с 

которой структура правоотношений включает в себя такие элементы, как 

юридическая обязанность, объект, субъект, субъективное право. Настоящие 

элементы направлены на выполнение содержания определенного 

правоотношения. 

В соответствии со статьей 20 ТК РФ сторонами трудовых правоотношений 

являются работник (физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем) и работодатель (физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником)[4]. Как выделяет 

Шиян В.И.: «Термин «сторона» применяется только к субъектам трудовых 

правоотношений и не применяется к субъектам иных непосредственно связанных 

с трудовыми правоотношений. Тем самым подчеркивается важность субъектов 

именно трудовых правоотношений, которые выступают источником для всех 

иных отношений, связанных с трудом». 

Также субъектом трудового правоотношения может быть и иностранец (и как 

работник, и как представитель работодателя), а также работодателем может быть 

и отдельный гражданин, принимающий работника в качестве домработницы, 

личного водителя, садовника и т. п. 

Основной  аспект субъектов трудового права можно охватить таким понятием 

как дееспособность, которая трактуется как возможность субъектов права на 
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вступление  в определенные правоотношения и на основании своих действий 

осуществлять приобретение прав и обязанностей, их осуществление и 

использование [20, c. 35]. 

Объект трудовых и иных непосредственно связанных с ними правоотношений 

– это предметы материального мира, продукты духовного творчества в 

объективной форме, личные имущественные и неимущественные блага сторон 

(участников), реальные действия, а также результаты этих действий (труда), на 

достижение которых было направлено поведение субъектов отношений в сфере 

труда. 

Юридическим содержанием трудового правоотношения является 

определенное сочетание взаимосвязанных субъективных прав и обязанностей 

сторон трудового отношения – работника и работодателя. 

 Его необходимо отличать от материального содержания трудового 

правоотношения, под которым понимают само поведение, деятельность и 

действия лица. 

Право стороны трудового правоотношения – это закрепленная в законе, ином 

нормативном правовом акте, содержащем нормы трудового права, или договоре 

возможность для стороны требовать от обязанной, в том числе виновной, стороны 

положительных действий по выполнению нормативных правовых актов в сфере 

труда и условий трудового договора, недопущения нарушений субъективного 

права или его восстановления в случае нарушения 

 Основные субъективные права работника и работодателя, установленные ТК 

РФ, определяются, конкретизируются и детализируются ведомственными и 

локальными нормативными актами, коллективным договором, соглашениями и 

трудовым договором.  

Субъективное право может быть рассмотрено как.  

1. Притязание.  

2. Средства обеспечения определенного поведения обязанных лиц. 

3. Дозволенность собственных действия управомоченного и возможность 

требовать определенного поведения обязанных лиц. 

4. Мера возможного или дозволенного поведения управомоченного лица.  

Юридическая обязанность в трудовом правоотношении – это предписанная 

нормами трудового права мера должного поведения обязанной стороны в 

интересах управомоченной стороны (субъекта), обеспеченная возможностью 

государственного принуждения. Обязанность устанавливается всегда там, где 

есть субъективное трудовое право. Юридическая обязанность – это не действие, а 

всего лишь его необходимость.  

Следует согласиться с мнением Шиян В.И., что свойствами обязанности в 

трудовом правоотношении являются: 

 необходимость совершать активные положительные действия в пользу 

управомоченной стороны, чтобы не допустить нарушения ее прав; 

 необходимость для обязанной стороны вести себя установленным образом; 

 необходимость воздержания от действий, запрещенных нормами трудового 

права; 
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 возможность применения государственного принуждения к обязанной 

стороне в случае неосуществления ею требуемых законом или договором 

обязательных действий или совершения действий, которые запрещены ТК РФ [17, 

c.56].  

Таким образом, в системе отношений, регулируемых трудовым правом, 

трудовые отношения являются центральным звеном. Иные непосредственно 

связанные с трудовыми, отношения обусловлены их существованием. В 

подавляющем большинстве случаев прекращение трудовых отношений приводит 

к прекращению и других отношений, входящих в сферу трудового права, и, 

наоборот, возникновение трудовых отношений порождает и иные 

непосредственно связанные с ними отношения, регулируемые трудовым правом. 

Как видно из вышеизложенного, юридические обязанности и права в трудовом 

правоотношении – это не как таковое определенное поведение субъектов, а 

предоставление необходимости или возможности к определенному поведению, 

которое предусмотрено нормами права. 

 

Вывод по разделу 1 

В первой главе была рассмотрена общая характеристика трудовых 

правоотношений. 

Таким образом можно сделать вывод, что трудовые правоотношения – это 

общественные отношения, которые урегулированы нормами трудового права, 

складывающиеся между работником и работодателем на основе соглашения, в 

силу которого работник обязан лично выполнять определенную трудовую 

функцию, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка организации, 

а работодатель обязан своевременно и систематически выплачивать заработную 

плату и создавать условия труда, предусмотренные законодательством, 

соглашениями, коллективным и трудовым договором. 

В системе отношений, регулируемых трудовым правом, трудовые отношения 

являются центральным звеном. Иные непосредственно связанные с трудовыми 

отношения обусловлены их существованием. В подавляющем большинстве 

случаев прекращение трудовых отношений приводит к прекращению и других 

отношений, входящих в сферу трудового права, и, наоборот, возникновение 

трудовых отношений порождает и иные непосредственно связанные с ними 

отношения, регулируемые трудовым правом. 
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2  ПРАВОВОЙ СТАТУС РАБОТНИКА КАК СУБЪЕКТА ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

 

2.1 Понятие работника как субъекта трудового права  

 

Легальное определение понятия работника закрепляется ст. 20 ТК РФ, которая 

устанавливает, что работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем. С учетом положений ст. ст. 15 и 20 ТК РФ можно 

выделить следующие признаки работника: 

 работник – это физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, 

лицо без гражданства), обладающее трудоправовым статусом; 

 работник лично осуществляет принадлежащие ему субъективные трудовые 

права и обязанности в пределах правовых отношений, возникающих в сфере 

трудового права; 

 работник выполняет на основании заключенного трудового договора 

трудовую функцию, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку; 

 работник осуществляет возмездную трудовую деятельность, получает 

заработную плату в полном размере и в установленные сроки [4]. 

Правовой статус работника физическое лицо приобретает с вступлением в 

силу трудового договора, когда на него в полной мере распространяется действие 

норм трудового законодательства. 

Следует отметить, что субъектом трудового права лицо становится еще до 

возникновения его трудовых отношений, на стадии подыскания работы. Чтобы 

вступить в трудовые правоотношения, лицо должно обладать таким свойством, 

как трудовая правосубъектность. 

В теории трудового права условиями трудовой правосубъектности считаются 

возрастной и волевой критерии. Отдельные ученые выделяют и третий критерий - 

физическое состояние лица. По мнению большинства ученых, трудовая 

правосубъектность никоим образом не зависит от психического и физического 

состояния индивида. 

Возможность выступать в качестве субъекта трудового права связана с 

достижением определенного возраста, когда физическое лицо юридически 

признается обладающим способностью к регулярному труду и способностью 

отвечать за свое поведение и отношение к труду. Данное суждение 

подтверждается позицией отечественного законодателя. В действующем 

Трудовом кодексе РФ отсутствуют волевой критерий и критерий физического 

состояния лица как условия трудовой правосубъектности. 

Статья 63 ТК РФ предусматривает возрастные категории лиц, с которыми 

допускается заключение трудового договора. 

Представляется, что физические лица приобретают трудовую 

правосубъектность работника по достижении 14–летнего возраста, который 

является общим условием возникновения у них трудовых прав и обязанностей. 

Трудовая правосубъектность лиц в возрасте от 14 до 15 лет возникает при 
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наличии сложного фактического состава, который включает в себя согласие 

одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. 

Сложнее обстоит дело с юридической квалификацией трудовой деятельности 

несовершеннолетних, не достигших 14–летнего возраста (малолетних). По этой 

проблеме мы разделяем мнение Б.К. Бегичева, который писал об отдельных 

проявлениях трудовой правоспособности малолетних, называя ее 

исключительной правоспособностью [17, с.65]. 

Возможно ограничение трудовой правосубъектности в судебном порядке в 

следующих случаях: 

 назначение уголовного наказания по приговору суда в виде лишения права 

занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью 

(ст. 47 Уголовного кодекса РФ); 

 применение меры административного взыскания по решению судьи в форме 

дисквалификации, заключающейся в лишении физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе управления юридического 

лица (ст. 3.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

Основные права и обязанности работника, закрепленные ст. 21 ТК РФ, 

подразделяются по форме их реализации на индивидуальные и коллективные. К 

индивидуальным относятся, например, право на заключение, изменение и 

расторжение трудового договора, право на предоставление работы, право на 

отдых, право на выплату заработной платы и др. К коллективным относятся право 

на объединение, право на участие в управлении организацией и т. д. [30, с.54]. 

Работник обладает законными интересами, которые не закрепляются в 

трудовом законодательстве. Их основное содержание отражено в отдельных 

положениях ТК РФ, а некоторые из них следуют из общего смысла Трудового 

кодекса РФ. Например, согласно ст. 250 ТК РФ орган по рассмотрению трудовых 

споров может с учетом степени и формы вины, материального положения 

работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащего 

взысканию с работника. Учитывая указанные обстоятельства, суд в одном случае 

снижает размер ущерба и тем самым защищает законный интерес работника в 

снижении судом размера ущерба, подлежащего возмещению при возложении на 

этого работника материальной ответственности. В других же ситуациях суд 

может поступить иначе. 

ТК РФ предусматривает юридические гарантии трудовых прав и законных 

интересов работника, которые составляют значительную часть трудового 

законодательства. Можно выделить четыре группы юридических гарантий 

трудовых прав и законных интересов работника: 

 превентивные гарантии (например, запрет требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором – ст. 60 ТК РФ); 

 гарантии, содействующие реализации трудовых прав работника (к примеру, 

установление работникам продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска – ст. 115 ТК РФ); 
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 восстановительные гарантии (например, возможность восстановления 

работника на работе в случае признания его увольнения или перевода на другую 

работу незаконным – ст. 394 ТК РФ); 

 гарантии-санкции (к примеру, ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы – ст. 142 ТК РФ) [4]. 

 

2.2 Общая характеристика правового статуса работника, основные права 

и обязанности работника 

 

Правовой статус – установленное нормами права положение его субъектов, 

совокупность их прав и обязанностей. 

Правосубъектность – способность лица иметь и осуществлять 

непосредственно или через представителя юридические права и юридические 

обязанности, т. е. быть субъектом права. 

Трудоспособность – состояние, позволяющее человеку без ущерба для 

здоровья выполнять работу определенного объёма и качества. 

Гражданин становится субъектом отношений трудового права еще до их 

возникновения, когда он подыскивает необходимую работу. С возникновением 

трудовых отношений он приобретает правовой статус работника. Поэтому надо 

отличать правовой статус гражданина как субъекта трудового права от правового 

статуса работника конкретного производства. Правовой статус гражданина 

состоит из общих по составу для всех граждан основных конституционных 

трудовых прав. В гарантиях же их есть определенные отличия, например 

некоторые субъекты (женщины, молодежь, инвалиды и др.) имеют помимо общих 

еще и специальные гарантии (например, квоты приема на работу). В правовой 

статус работника также входят и специальные гарантии (трудовые льготы для 

некоторых из них). Поэтому правовой статус и гражданина, и работника – всегда 

конкретный для данного лица. Работником является физическое лицо, вступившее 

в трудовые отношения с работодателем (ст. 20 ТК РФ). 

Трудовая правосубъектность гражданина – общая, возникающая с 16-летнего 

возраста, когда он может самостоятельно устроиться на работу. Прием на 

некоторые виды работ предусматривается с более позднего возраста (например, 

на опасные взрывные работы – с 21 года, на вредные и тяжелые – с 18 лет). 

Трудовой договор могут заключать и 15–летние, если они получили основное 

общее образование или оставили в соответствии с федеральным законом 

общеобразовательное учреждение. Для подготовки молодежи к 

производственному труду допускается прием на работу с согласия одного из 

родителей (опекуна, попечителя) учащихся с 14 лет на легкий труд, не 

причиняющий вреда здоровью и не нарушающий учебу, в свободное от учебы 

время (ст. 63 Кодекса). В таких случаях и трудовая правосубъектность возникает с 

14 лет. Во всех случаях учитывается и состояние волевой способности 

гражданина. Лицо, не обладающее ею (психически больное), не может быть 

субъектом трудового права. При приеме на конкретные специальности, например 

грузчиком, летчиком, водителем, на вредные, опасные виды работ учитывается не 
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только общая, но и специальная трудоспособность гражданина. Специальную 

трудоспособность, определяемую состоянием здоровья, надо отличать от 

специальной правоспособности гражданина, определяемой его обученностью по 

данной специальности, квалификацией (врача, инженера, повара и т. д.). Правовой 

статус работника – это его правовое положение по отношению к работодателю, 

принявшему его на работу в данную организацию труда [29, c.24]. 

В соответствии со статьей 21 ТК РФ: 

Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных 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 коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а 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 исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 
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 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами [4]. 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 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 числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) [4]. 

 Теперь рассмотрим данную0 статью более подробно. Рассматриваемая статья 

предусматривает основные права и обязанности работника в сфере труда. 

Изложение в одной статье как прав, так и обязанностей работника подчеркивает, 

что тот, кто имеет права, должен нести и обязанности. 

Среди прав работника ст. 21 ТК РФ выделяет прежде всего право на 

заключение, изменение и расторжение трудового договора. Трудовой договор 

самостоятельно или вместе с другими актами является основанием возникновения 

трудовых отношений, в рамках которых осуществляются иные права работника: 

на заработную плату, отпуск и др. 

В трудовом договоре реализуется конституционное положение о свободе 

труда, о праве каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. Свобода труда определяет не только 

право работника на заключение, но и на изменение и расторжение трудового 

договора. 

Заключение, изменение и расторжение трудового договора осуществляются в 

соответствии с правилами, установленными ТК и иными федеральными законами. 

Вопросы трудового договора рассматриваются в гл. 10 – 13 ТК РФ. Наряду с 

ТК РФ существуют и иные федеральные законы, которые определяют порядок 

заключения, изменения и расторжения трудового договора, применяемый к 

отдельным категориям работников (например, Закон о службе в таможенных 

органах) [31, с.108]. 

Реализация права на заключение трудового договора непосредственно связана 

с правом работника на выполнение работы, которая соответствует трудовой 

функции, определенной заключенным трудовым договором. 

Наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации – обязательное условие трудового договора. Ими определяется 
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круг обязанностей работника. Работодатель не вправе требовать от него работ, не 

обусловленных трудовым договором. 

Поэтому закрепление в ТК РФ права на работу, определенную трудовым 

договором – важная гарантия соблюдения достигнутой договоренности о 

трудовой функции, которая может быть изменена только по соглашению сторон. 

Основные трудовые права работника соответствуют правам, закрепленным в 

международно-правовых документах и Конституции РФ. Многие из 

сформулированных в ст. 21 ТК РФ прав детально регламентированы в законах и 

иных нормативных правовых актах о труде. К ним относятся права в сфере 

охраны труда: право на рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; право на возмещение вреда, причиненного работнику в 

связи с выполнением им трудовых обязанностей; право на информацию об 

условиях труда и требованиях по охране труда на рабочем месте; право на 

обязательное социальное страхование. 

Содержание этих прав изложено в ТК РФ, Законе о страховании от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний и иных нормативных правовых актах. 

Так, в ст. 212 ТК РФ предусмотрены обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на каждом рабочем месте. Работник вправе 

отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. В случае причинения 

вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей 

производятся выплаты, которые должны компенсировать утраченный заработок, а 

также дополнительные расходы по медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации. 

В соответствии со ст. 219 ТК РФ каждый работник имеет право на получение 

достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем 

месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных или опасных производственных факторов [32, c.63]. 

Право на заработную плату в соответствии с затраченным трудом – 

необходимое условие трудового договора. Ее размер определяется квалификацией 

работника, занимаемой должностью, профессией, специальностью, количеством 

продукции, произведенной в учетный период, качественными показателями. 

Максимальным размером заработная плата не ограничивается. Заработная плата 

работникам организаций, финансируемых из бюджета, устанавливается законами 

и иными нормативными правовыми актами, работникам негосударственных 

организаций – соглашениями, коллективными договорами, трудовыми 

договорами. Однако при всех условиях получаемая заработная плата не может 

быть ниже МРОТ, установленного на всей территории Российской Федерации. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации подчеркивает, что работник имеет 

право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. Такая 

формулировка учитывает имеющиеся случаи ее несвоевременной и частичной 

выплаты. Задержки с выплатой заработной платы свидетельствуют о грубейших 
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нарушениях права работника на оплату своего труда за выполненную работу. 

Важное значение для работника имеет норма о запрещении какой-либо 

дискриминации при установлении и изменении размеров заработной платы и 

других условий оплаты труда [26, с. 45]. 

Закрепление в ТК РФ в числе основных трудовых прав работника права на 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы – важная гарантия 

по оплате труда работников. 

Право на отдых закреплено в Конституции РФ и включено ст. 21 ТК РФ в 

число основных трудовых прав работника. В трудовом законодательстве имеется 

значительная группа норм, реализующих право граждан на отдых при вступлении 

их в трудовые отношения. Такие нормы предусматривают: общую 

продолжительность рабочего времени и продолжительность ежедневной работы; 

виды времени отдыха, условия их предоставления; продолжительность отпусков и 

порядок их использования. Трудовой Кодекс  содержит различные нормы, 

гарантирующие реализацию права на отдых каждому работнику. В нем имеются 

разд. IV «Рабочее время», состоящий из главы «Общие положения» и главы 

«Режим рабочего времени», и разд. V «Время отдыха», устанавливающий 

перерывы в работе, выходные и нерабочие праздничные дни и отпуска. 

Важное значение для создания безопасных условий труда имеет закрепленное 

за работниками право на полную достоверную информацию об условиях труда, 

включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда. Согласно Закону о специальной оценке условий труда 

работник вправе: 

 присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

 обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, эксперту организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, за получением разъяснений по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

 обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте. 

Право на подготовку и дополнительное профессиональное образование тесно 

связано с правом каждого свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Соглашения, коллективные договоры, учитывая потребности организаций в 

кадрах, предусматривают виды обучения, условия приобретения специальности и 

повышения квалификации. Для лиц, не имеющих специальности, организуется 

подготовка в форме индивидуального, бригадного и курсового обучения. Эти же 

формы обучения используются для переподготовки кадров. Для подготовки и 

переподготовки работников заключается ученический договор на получение 

образования. Повышение квалификации осуществляется в основном на курсах. 

Условия такого обучения определяются дополнительным договором, 

заключаемым между работником и работодателем. 



20 
 

В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, работодатель обязан повышать квалификацию 

работников. Такая обязанность предусмотрена, если повышение квалификации 

является для работника условием выполнения определенных видов деятельности.  

Основные положения, относящиеся к подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию, содержатся в разд. IX ТК РФ 

Данная статья в числе основных прав работника называет право на 

объединение, включая в него право создавать профессиональные союзы и 

вступать в них для защиты своих прав и свобод. Базовой основой закрепления 

этого права в Кодексе является идентичная по содержанию ст. 30 Конституции 

РФ [1]. 

Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения. 

Российское законодательство о профсоюзах соответствует международно-

правовому акту – Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциаций и защите права 

на организацию» (1948), которая предусматривает, что трудящиеся и 

предприниматели без какого бы то ни было различия имеют право создавать по 

своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также 

право вступать в такие организации на единственном условии подчинения 

уставам этих последних. 

Одно из основных прав работника, предусмотренных ТК РФ – право на 

участие в управлении организацией. Это право реализуется в различных формах. 

Работник осуществляет право на управление организацией непосредственно и 

через своих представителей. 

Непосредственно работники утверждают коллективный договор на общем 

собрании организации, предъявляют требования к работодателю при наличии 

коллективного трудового спора, утверждают на собрании (конференции) 

работников организации решение об объявлении забастовки, избирают своих 

представителей в комиссию по трудовым спорам. 

Право на участие в управлении организацией через своих представителей 

работники осуществляют во всех случаях, когда работодатель согласно Кодексу, 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам, коллективному 

договору должен принимать решение с учетом мнения представителей 

работников. 

Такое мнение следует учитывать при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в соответствии с п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, при 

утверждении работодателем правил внутреннего трудового распорядка. 

Особое значение имеет право работника на участие в управлении 

организацией путем проведения коллективных переговоров и заключения 

коллективного договора [24, с.29]. 

Коллективный договор дает возможность решить все основные социально-

трудовые вопросы, отнесенные к компетенции организации. Поэтому ТК РФ  в 

рассматриваемой нами статье 21 , предусматривая право работника на участие в 

управлении организацией, отдельно выделяет право на ведение коллективных 

переговоров и заключение коллективных договоров. 



21 
 

Право работников на участие в управлении организацией закреплено во всех 

федеральных законах, определяющих правовой статус различных юридических 

лиц. Участие в управлении обществом работников-акционеров определено 

Законом об акционерных обществах. Статья 47 этого Закона указывает, что общее 

собрание акционеров – высший орган управления акционерным обществом. Его 

компетенция весьма широка. В числе вопросов, решаемых общим собранием 

акционеров – внесение изменений и дополнений в устав общества, реорганизация 

общества, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их 

полномочий, образование исполнительного органа общества. 

Аналогичную норму содержит Закон об ООО. 

В отличие от ранее действовавшего Кодекса, который включал в число 

основных прав работника возможность судебной защиты их трудовых прав, 

действующий ТК РФ содержит иную, более широкую формулировку: право на 

защиту всеми не запрещенными законом способами. Впервые в нормах трудового 

законодательства предусмотрена самозащита работниками своих трудовых прав: 

право отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором, или работы, которая непосредственно угрожает жизни и здоровью 

работника, а также и в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами, право приостановить работу в случае задержки выплаты 

заработной платы на срок более 15 дней. 

Первостепенное значение имеет судебная защита. В настоящее время ее сфера 

расширяется; предусматриваются более благоприятные условия для скорейшего 

рассмотрения трудовых дел; создаются в порядке эксперимента 

специализированные суды – трудовые суды [22, c.128]. 

Одной из мер, способствующей облегчению и ускорению судебной защиты 

прав граждан, является введение в гражданский процесс приказного производства 

и выдача судьей судебного приказа на принудительное исполнение требований, 

основанных на документах. Судебный приказ применяется, в частности, для 

взыскания начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы. Дела о 

выдаче судебного приказа вправе рассматривать мировой судья. 

Помимо судебной защиты, широко используются и другие способы 

восстановления нарушенных прав. К таким способам относится государственный 

надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Этот надзор и контроль осуществляют Федеральная служба по труду и 

занятости в лице главного государственного инспектора, специальные 

уполномоченные органы – федеральные надзоры, контролирующие соблюдение 

правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых 

объектах промышленности, а также федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, 

осуществляющие внутриведомственный контроль в подведомственных 

организациях. Государственный надзор за точным и единообразным исполнением 

законов и иных нормативных правовых актов о труде осуществляется 

Генеральным прокурором РФ, подчиненными ему прокурорами в соответствии с 

федеральным законом. Защита трудовых прав работников осуществляется также 
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профсоюзами, которые создают для этой цели правовые и технические инспекции 

труда. Профсоюзные инспекции труда обладают полномочиями, позволяющими 

им эффективно осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде 

и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Перечень основных прав работника, изложенный в комментируемой статье, 

предусматривает также право на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, включая право на забастовку. В данном случае ТК РФ дословно 

повторяет положение, закрепленное в ст. 37 Конституции РФ [1]. Это 

конституционное положение, с одной стороны, является гарантийной нормой 

трудовых прав граждан, а с другой – определяет механизм разрешения трудовых 

споров. Кодекс содержит специальные главы, которые регулируют общий для 

всех порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. В 

гл. 61 «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров» 

предусматривается механизм реализации права на забастовку как способ 

разрешения коллективного трудового спора. Забастовка проводится, если 

примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового 

спора либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет 

соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора. 

Отдельно в ст. 21 выделено право работника на возмещение причиненного ему 

вреда и компенсацию морального вреда. ТК РФ, в отличие от действовавшего 

ранее КЗоТ, не ограничивается общей нормой о возмещении вреда, причиненного 

работникам, а предусматривает материальную ответственность работодателя как 

за незаконное лишение работника возможности трудиться, так и за ущерб, 

причиненный имуществу работодателя. Впервые в трудовом законодательстве 

предусмотрена материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы. 

Новеллой ТК РФ является и установление в качестве одного из основных прав 

работника права на компенсацию морального вреда. 

Права работника, их реализация требуют от него ответных действий – 

выполнения обязанностей, которые он принял на себя, заключив с работодателем 

трудовой договор. В самом общем виде эти обязанности сформулированы в ст. 21. 

Эти обязанности являются основополагающими для применения правовых норм, 

содержащихся в главах: 22 «Нормирование труда», 30 «Дисциплина труда», 34 

«Требования охраны труда» и др. Обязанности, предусмотренные в ТК РФ, 

конкретизируются в законах, иных нормативных правовых актах, в частности в 

положениях о персонале, правилах внутреннего трудового распорядка. Так, в 

Законе о государственной гражданской службе указано, что государственный 

служащий наряду с другими обязанностями должен хранить государственную и 

иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными 

в связи с исполнением обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 

честь и достоинство граждан. Наиболее полно вопрос о трудовых обязанностях 

работника решается в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовом 

договоре, где определяется режим рабочего времени, выполнение трудовой 
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функции в условиях соблюдения определенных правил, диктуемых спецификой 

деятельности конкретной организации. 

Одна из обязанностей работника, указанная в ст. 21 ТК РФ – обеспечивать 

сохранность имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества). 

Выполнение этой обязанности предполагает и сохранность имущества других 

работников. Статья 238 ТК РФ устанавливает материальную ответственность 

работника за ущерб, причиненный как непосредственно работодателю, так и 

возникший у него в результате причинения ущерба иным лицам. 

 

Выводы по разделу 2 

Рассмотрев правовой статус работника как субъекта трудового права, можно 

сделать следующие выводы: 

 не каждый человек является субъектом трудового права. Для этого 

необходимо наличие правового статуса работника: 

 в правовой статус работника входят следующие элементы: 

правосубъектность, права и обязанности, юридические гарантии и трудоправовая 

ответственность; 

 правосубъектность работника характеризуется наличием волевого и 

возрастного критериев. В содержание правосубъектности входит 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность; 

 в ТК РФ закреплены права и обязанности работника, которые тесно 

взаимосвязаны между собой и корреспондируют с правами и обязанностями 

работодателя. Также ТК РФ предусмотрел и гарантии исполнения данных прав; 

 помимо прав и обязанностей в правовой статус работника входит и 

ответственность перед работодателем: материальная – за причиненный ущерб и 

дисциплинарная – за нарушения норм трудового распорядка. 
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3  НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

РАБОТНИКОВ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

3.1 Учет мнения профессионального союза при защите трудовых прав 

работников 

 

 

Профессиональные союзы при осуществлении контроля за соблюдением 

трудового законодательства не реализуют властных полномочий. Они им просто 

не предоставлены. В соответствии со ст. 370 ТК они могут предъявить 

работодателю требование об устранении выявленных нарушений. Работодатель 

обязан в недельный срок рассмотреть требование и сообщить профсоюзу о 

результатах рассмотрения и принятых мерах. 

Профсоюзный инспектор труда, уполномоченное (доверенное) лицо по охране 

труда профессиональных союзов имеет право направить работодателю 

представление об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства, обязательное для рассмотрения (ч. 6 ст. 370 ТК). 

Как видно из приведенных норм, требования и представления профсоюзных 

органов обязательны для рассмотрения, механизма их принудительного 

исполнения не предусмотрено. Если работодатель не выполняет требования 

профсоюзного органа (представление профсоюзного инспектора), возможно 

обращение в государственную инспекцию труда [18, с.35]. 

Права профсоюзного инспектора труда и уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда профессиональных союзов перечислены в ч. 6 ст. 370 ТК: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

организаций, работодателей – индивидуальных предпринимателей о состоянии 

условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях; 

 защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 

(работе); 

 предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

 направлять работодателям представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 
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 осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями; 

 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 

независимых экспертов; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства и иных нормативных 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 РФ, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

содержащих нормы трудового права; 

 принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 

правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требования 

охраны труда, а также согласовывать их в порядке, установленном 

Правительством РФ; 

 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 производстве [4]. 

Если попытаться обобщить указанные полномочия, можно свести их к трем 

основным: 

1. Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства. 

2. Предъявление работодателю обязательных для рассмотрения требований. 

3. Взаимодействие с работодателем и органами государственной власти по 

вопросам разработки проектов законов и иных нормативных актов, расследования 

несчастных случаев на производстве и т. п. 

Права на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников прямо указаны в ст. 11 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

В соответствии с этой нормой профсоюзы, их объединения (ассоциации), 

первичные профсоюзные организации и их органы прежде всего представляют и 

защищают права и интересы членов профсоюзов. Однако в коллективных 

трудовых отношениях, т. е. при заключении коллективного договора, соглашения, 

рассмотрении коллективных трудовых споров, участии в управлении 

организацией они осуществляют представительство интересов работников 

независимо от членства в профсоюзах. Например, в том случае, когда первичная 

профсоюзная организация объединяет более половины работников данного 

работодателя [22, c.128]. 
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Представляя интересы работников, общероссийские профсоюзы и их 

объединения участвуют в рассмотрении проектов законодательных актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников путем представления 

предложений, которые учитываются федеральными органами государственной 

власти, проведения консультаций в рамках РТК. 

Проекты иных нормативных правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников, рассматриваются и принимаются органами 

исполнительной власти или органами местного самоуправления с учетом мнения 

соответствующих трехсторонних комиссий, а если они не созданы – с учетом 

мнения объединений работодателей и профсоюзов [28, с.80]. 

Такой же порядок установлен для принятия программ социально-

экономического развития, других актов органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере труда. 

По согласованию с общероссийскими отраслевыми (или иными) профсоюзами 

утверждается перечень необходимых работ (услуг), выполняемых в период 

проведения забастовки (ч. 3 ст. 412 ТК). Региональные перечни также 

утверждаются по согласованию с соответствующими профсоюзами (ч. 4 ст. 412 

ТК РФ). 

Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии 

соответствующими органами государственной власти законов и иных 

нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. 

Они защищают право своих членов свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом МРОТ. 

Защита профсоюзами социально-трудовых прав и интересов работников 

проявляется и в их участии в установлении систем оплаты труда и норм труда. 

Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также работодателями, их 

объединениями, другими общественными объединениями своих предложений 

[17, с.51]. 

Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации учитывается при увольнении работника, являющегося членом 

профсоюза, в связи с сокращением численности или штата работников, 

несоответствием работника выполняемой работе или занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, либо в случае неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей. 

Процедура учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации предусмотрена в ст. 373 ТК РФ [4]. Согласно этой норме 

работодатель должен представить в выборный профсоюзный орган, действующий 

в организации, проект приказа, а также копии документов, являющиеся 

основанием для принятия решения об увольнении работника. В течение семи 

рабочих дней выборный профсоюзный орган рассматривает эти документы, если 
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необходимо, выслушивает работника и формирует свое мнение по вопросу об 

увольнении. 

Если мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не 

представлено в семидневный срок или не мотивировано, работодатель вправе 

произвести увольнение работника. Если же профсоюзный орган представил 

обоснованные возражения против расторжения трудового договора с членом 

профсоюза, работодатель в течение трех дней обязан провести с ним 

консультации. Результаты консультаций фиксируются в протоколе и могут 

отражать согласованную позицию работодателя и профсоюзного органа 

относительно увольнения. Например, в ходе консультаций работодателю удалось 

убедить профсоюз в обоснованности решения о расторжении трудового договора 

с работником или профсоюзу удалось доказать работодателю, что увольнение 

будет признано незаконным, поскольку работодатель не в полной мере учел 

требования трудового законодательства. 

В том случае, когда согласие не достигнуто, работодатель имеет право принять 

окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую 

государственную инспекцию труда или в суд. 

Локальные нормативные акты принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в тех случаях, когда это предусмотрено ТК 

РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашением (ст. 8 ТК РФ) [4]. 

Процедура учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, действующей в организации, предусмотрена ст. 372 ТК РФ. Эта 

процедура применяется во всех случаях, когда необходимо учесть мнение 

представительного органа р  .аботниковہ

В соответствии с ней р аботодатель рہ азрہ абатывает прہ  оект локальногоہ

нор мативного акта и обоснование к нему. Эти документы напрہ  авляются вہ

пр едставительный орہ ган рہ аботников, которہ ый рہ ассматрہ  ивает их и в течение пятиہ

р абочих дней прہ едставляет рہ аботодателю в письменной форہ  ме своеہ

мотивир ованное мнение относительно целесообрہ ости прہазнہ  ятия такого акта иہинہ

его содер  .ияہжанہ

В том случае, когда у пр ого орہофсоюзнہ ет возрہа нہганہ  ий по поводуہаженہ

локальнہого нہор утвер ہого акта, онہмативнہ ждается рہ  аботодателем. Если жеہ

пр офсоюз (прہ ая орہофсоюзнہ изация) в лице своего выборہганہ ого орہнہ  еہа нہганہ

согласенہ с пр ого акта или имеет прہятием локальнہинہ  ,июہенہия по его изменہедложенہ

дополнہенہию, пр сультаций сторہсультации. В ходе конہоводятся конہ  ы делаютہонہ

попытку достичь взаимопр иемлемого рہ  ыйہчательнہия и подготовить оконہешенہ

пр ого акта, которہоект локальнہ ый устрہ оил бы и рہ аботодателя, и рہ  иков. Вہаботнہ

случае нہевозможнہости достичь компр омисса составляется прہ отокол, в которہ  омہ

фиксир уются рہ огласия сторہазнہ после чего р ,ہонہ аботодатель впрہ аве прہ  ятьہинہ

локальнہый нہор мативнہ ый акт по своему усмотрہ  .июہенہ

После пр орہого нہятия локальнہинہ ого акта прہмативнہ  ачатьہофсоюз может нہ

коллективнہый тр удовой спор и обжаловать прہ ятие акта (если он нہинہ арہ  ушаетہ
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пр ава рہ иков или рہаботнہ е соблюдал прہаботодатель нہ оцедурہ  .ую стہнہовленہу, устанہ

372 ТК РہФ) в суд или ор острہы Рہганہ  .удаہ

Гар тии рہанہ аботнہ икам, входящим в состав прہ ых орہофсоюзнہ  еہов и нہганہ

освобожденہнہым от оснہовнہой р аботы, прہ едусмотрہ ы Федерہенہ альнہ  ом «Оہым законہ

пр ых союзах, их прہальнہофессионہ авах и гарہ  ости» и ст. 374 ТК. Кہтиях деятельнہанہ

нہим отнہосятся [4]: 

 запр ие прہещенہ ых рہнہивлекать указанہ арہиков к дисциплинہаботнہ  ойہнہ

ответственہнہости без пр едварہ ого согласия прہительнہ ого орہофсоюзнہ  амиہа, членہганہ

котор и являются, а рہого онہ уководителей прہ ых орہофсоюзнہ ов в орہганہ  ,изацииہганہ

пр офорہ изаторہганہ ов – без согласия орہ  ияہенہов соответствующего объединہганہ

(ассоциации) пр  ;(аہп. 1 ст. 25 Закон) офсоюзовہ

 запр ие перہещенہ ых прہнہевода указанہ ых рہофсоюзнہ а дрہиков нہаботнہ  угуюہ

р ициативе рہаботу по инہ аботодателя без прہ едварہ  ого согласияہительнہ

пр ого орہофсоюзнہ ами которہа, членہганہ ого онہ  ;(аہп. 2 ст. 25 Закон) и являютсяہ

 запр ициативе рہия по инہенہие увольнہещенہ  аботодателя в соответствии с п. 2, 3ہ

и 5 ст. 81 ТК р уководителей (их заместителей) выборہ ых прہнہ  ыхہофсоюзнہ

коллегиальнہых ор ов орہганہ изации, ее стрہганہ уктурہ ых подрہнہ  ий безہазделенہ

пр едварہ ого согласия соответствующего вышестоящего выборہительнہ  огоہнہ

пр ого орہофсоюзнہ  ;(Фہст. 374 ТК Р) аہганہ

 запр ие прہещенہ арہия к дисциплинہивлеченہ  остиہнہой ответственہнہ

уполнہомоченہнہых пр офсоюза по охрہ е трہанہ уда и прہ едставителей прہ  офсоюза вہ

создаваемых в ор ых комитетах (комиссиях) по охрہизации совместнہганہ е трہанہ  ,удаہ

пер а дрہевода их нہ угую рہ аботу или увольнہ ициативе рہия по инہенہ  аботодателя безہ

пр едварہ ого согласия прہительнہ ого орہофсоюзнہ а в перہганہ ой прہвичнہ  ойہофсоюзнہ

ор  ;(аہп. 4 ст. 25 Закон) изацииہганہ

 освобожденہие выбор ых прہнہ ых рہофсоюзнہ ой рہовнہиков от оснہаботнہ  аботы дляہ

выполнہенہия пр терہостей в инہнہых обязанہофсоюзнہ есах коллектива рہ  аہиков, нہаботнہ

вр емя крہ аткосрہ ой прہочнہ  ой учебы и для участия в качестве делегатовہофсоюзнہ

съездов, конہфер ций, созываемых прہенہ офсоюзами, а также для участия в рہ  аботе ихہ

выбор ых орہнہ а условиях, опрہов нہганہ ых коллективнہнہеделенہ ым договорہ  ,омہ

соглашенہием (п. 5, 6 ст. 25 Закон  .(аہ

Нہаложенہие дисциплинہар нہе освобожденہа нہия нہого взысканہнہ  ойہовнہого от оснہ

р аботы выборہ ого прہнہ ого рہофсоюзнہ аботнہ  ика без согласия соответствующегоہ

пр ого орہофсоюзнہ о в связи с прہа стало возможнہганہ  ымہнہституционہятием Конہинہ

Судом РہФ Опр ия от 17.12.2008 № 1060–О–П, которہеделенہ  ым п. 1 ст. 25ہ

Федер а «О прہого законہальнہ альнہофессионہ ых союзах, их прہ авах и гарہ  тияхہанہ

деятельнہости» пр изнہ ан нہ е подлежащим прہе действующим и нہ  ию, какہенہименہ

анہалогичнہый пр ию, уже прہавовому положенہ ому Судом прہнہанہизнہ отиворہ  ечащимہ

Конہституции. 

Др угие гарہ тии могут быть устанہанہ ом договорہы в коллективнہовленہ  ,еہ

соглашенہии (ст. 25 Федер а «О прہого законہальнہ ых союзах, их прہальнہофессионہ  авахہ

и гар  .ости») [17, c.77]ہтиях деятельнہанہ
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Статьей 376 ТК РہФ пр едусматрہ ивается огрہ ие увольнہиченہанہ  ойہнہия указанہенہ

категор ии рہ ициативе рہиков по инہаботнہ ако эта гарہаботодателя. Однہ  тия касаетсяہанہ

нہе всех членہов выбор ого прہнہ ого орہофсоюзнہ а, а только его рہганہ  уководителя и егоہ

заместителей. В теченہие двух лет после оконہчанہия ср  омочийہока их полнہ

р асторہ ими трہие с нہженہ удового договорہ а в связи с сокрہ  ости илиہнہием численہащенہ

штата р есоответствием рہиков, нہаботнہ яемой рہика выполнہаботнہ  аботе илиہ

занہимаемой должнہости вследствие нہедостаточнہой квалификации, 

подтвер ой рہнہжденہ окрہеоднہезультатами аттестации, либо в случае нہ  огоہатнہ

нہеисполнہенہия р аботнہ ых прہиком без уважительнہ ичин трہ  остейہнہудовых обязанہ

допускается только с пр едварہ ого согласия вышестоящего прہительнہ  огоہофсоюзнہ

ор  .аہганہ

Похожая гар а ст. 27 Федерہовленہтия устанہанہ  а «Оہого законہальнہ

пр ых союзах, их прہальнہофессионہ авах и гарہ  ости» (закон долженہтиях деятельнہанہ

пр яться в той части, в которہименہ е прہой он нہ отиворہ  .(Фہечит ТК Рہ

Следовательнہо, запр ять выборہие увольнہещенہ ых прہнہ офсоюзнہ ых рہ  иков вہаботнہ

теченہие двух лет после оконہчанہия их полнہомочий в связи с нہеоднہокр  ымہатнہ

нہеисполнہенہием ими своих тр  без (Фہп. 5 ст. 81 ТК Р) остейہнہудовых обязанہ

пр едварہ ого согласия вышестоящего прہительнہ ого орہофсоюзнہ  е можетہа также нہганہ

считаться соответствующим Конہституции. 

Освобожденہнہые пр ые рہофсоюзнہ ики сохрہаботнہ яют все трہанہ удовые прہ  ава вہ

пер иод рہ аботы в выборہ ом прہнہ ом орہофсоюзнہ е. Им выплачивается зарہганہ  аяہаботнہ

плата, сохр яются гарہанہ тии и льготы, прہанہ едусмотрہ ые для дрہнہенہ угих рہ  иковہаботнہ

коллективнہым договор орہыми нہом и локальнہ ыми актами орہмативнہ  .изацииہганہ

После оконہчанہия ср омочий рہока полнہ иков, освобожденہаботнہ ых от рہнہ  аботы вہ

ор изации в связи с избрہганہ а выборہием нہанہ ость в прہую должнہнہ ый орہофсоюзнہ  ,ہганہ

им пр едоставляется прہ яя рہежнہ а пр ,(остьہдолжн) аботаہ  – и ее отсутствииہ

р ая рہнہоценہавнہ в той же ор (остьہдолжн) аботаہ  .изацииہганہ

Эта гар тия прہанہ едусмотрہ Ф  и ст. 26 Федерہа ст. 375 ТК Рہенہ  а «Оہого законہальнہ

пр ых союзах, их прہальнہофессионہ авах и гарہ  .«остиہтиях деятельнہанہ

В том случае, когда пр едоставить соответствующую рہ  о поہевозможнہаботу нہ

пр е рہичинہ еорہ изации орہганہ изации, ее прہганہ авопрہ ик сохрہеемнہ яет за выборہанہ  ымہнہ

пр ым рہофсоюзнہ иком срہаботнہ ий зарہеднہ а перہаботок нہ иод трہ удоустрہ  .ойстваہ

Максимальнہая пр ость сохрہодолжительнہ ия срہенہанہ его зарہеднہ  аботка в соответствииہ

с ч. 2 ст. 375 ТК РہФ  составляет шесть месяцев. Если р ик прہаботнہ  иеہоходит обученہ

или пер еквалификацию, зарہ аботок сохрہ а перہяется нہанہ  .ого годаہиод до однہ

Анہалогичнہое пр авило действует в том случае, когда орہ изация, в которہганہ  ойہ

р аботал прہ ый деятель, ликвидирہофсоюзнہ  ако ввиду отсутствияہа. Однہованہ

пр авопрہ ика срہеемнہ ий зарہеднہ аботок за рہ иком сохрہаботнہ яет общерہанہ  оссийскийہ

или межр ый прہальнہегионہ офсоюз, в перہ ой орہвичнہ изации которہганہ  ого он былہ

избр ан нہ а выборہ  .ость [17, c.88]ہую должнہнہ

Пер иод рہ аботы в выборہ ом прہнہ ом орہофсоюзнہ  е засчитываетсяہганہ

освобожденہнہым р ый трہикам в общий и специальнہаботнہ  удовой стаж заہ

исключенہием стажа, дающего пр а досрہаво нہ  сии поہие пенہаченہазнہое нہочнہ

стар  .остиہ
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Законہодательство пр едусматрہ ивает общее трہ ие к рہебованہ  аботодателям иہ

должнہостнہым лицам ор е прہизаций нہганہ епятствовать прہ едставителям прہ  офсоюзовہ

посещать пр едпрہ а которہиятия, нہ ых рہ ы, для рہаботают их членہ  ыхہеализации уставнہ

задач и пр одательством прہых законہнہедоставленہ  ав, а также содействоватьہ

деятельнہости пр офсоюзов (ст. 16 Федерہ а «О прہого законہальнہ  ыхہальнہофессионہ

союзах, их пр авах и гарہ арہости»). Нہтиях деятельнہанہ яду с этим прہ  ымہципиальнہинہ

положенہием законہодательство пр едусматрہ крہивает конہ  остиہнہые обязанہетнہ

р ия деятельнہию условий для осуществленہаботодателя по созданہ ости выборہ  огоہнہ

пр ого орہофсоюзнہ ого в орہнہа, созданہганہ ости закрہнہизации. Эти обязанہганہ  ы вہепленہ

ст. 21 указанہнہого Законہа и ст. 377 ТК РہФ. К нہим отнہосятся: 

 пр ия для прہие помещенہедоставленہ ий, хрہия заседанہоведенہ  ияہенہанہ

докуменہтации; 

 пр ости рہие возможнہедоставленہ форہия инہазмещенہ  ом дляہмации в доступнہ

всех р  ;иков местеہаботнہ

 пр ие орہедоставленہ ики, срہгтехнہ орہеобходимых нہедств связи и нہ  ыхہмативнہ

пр  .тов [4]ہавовых докуменہ

Помещенہие пр ым в орہнہедоставляется всем созданہ изации выборہганہ  ымہнہ

пр ым орہофсоюзнہ ганہ апрہезависимо от их количества. Нہам нہ имерہ  если в ,ہ

ор изации действуют трہганہ и перہ ые орہвичнہ изации рہганہ ых прہазличнہ  офсоюзов иہ

соответственہнہо тр и прہ их имеет прہых комитета, каждый из нہофсоюзнہ  авоہ

пользоваться выделен ым рہнہ  .иемہаботодателем помещенہ

В ор остью свыше 100 человек рہнہизации численہганہ  оہаботодатель безвозмезднہ

пр ие действующим в орہедоставляет в пользованہ изации выборہганہ  ымہнہ

пр ым орہофсоюзнہ ганہ о оборہимум однہам как минہ  ,ое, отапливаемоеہнہудованہ

электр ифицирہ  .иеہое помещенہнہованہ

Др ости прہугие условия деятельнہ офсоюза (прہ ой орہофсоюзнہ  (изацииہганہ

обусловливаются в коллективнہом договор  ии. Так, в соответствии сہе или соглашенہ

коллективнہым договор ом рہ аботодатель может прہ  оеہедоставить в бесплатнہ

пользованہие выбор ому прہнہ ому орہофсоюзнہ у прہганہ адлежащие рہинہ  аботодателюہ

либо ар ия, соорہдуемые им зданہенہ ия и дрہия, помещенہуженہ  угие объекты, а такжеہ

базы отдыха, спор ые и оздорہтивнہ трہые ценہовительнہ  еобходимые дляہы, нہ

ор ия культурہизации отдыха, веденہганہ о-массовой, физкультурہнہ -оہнہ

оздор ой рہовительнہ аботы с рہ ами их семей. Перہиками и членہаботнہ  ь объектов иہеченہ

пор ия ими опрہядок пользованہ ым договорہеделяются коллективнہ  иемہом, соглашенہ

[15, с.80]. 

Законہодательством (ст. 377 ТК РہФ) устанہавливается ответнہая обязанہнہость 

пр офсоюза обеспечить доступ к базам отдыха, спорہ ым и оздорہтивнہ  ымہовительнہ

ценہтр о и рہов, нہе только своих членہам нہ  ами этогоہе являющихся членہиков, нہаботнہ

пр ого союза. Прہальнہофессионہ  ие этими объектамиہи этом плата за пользованہ

должнہа быть одинہаковой как для членہов пр офсоюза, так и для рہ  еہиков, нہаботнہ

состоящих членہами пр  .офсоюзаہ

В коллективнہом договор е может быть прہ едусмотрہ енہ  остьہнہа обязанہ

р ые срہежнہаботодателя отчислить денہ едства перہ ой прہвичнہ ой орہофсоюзнہ  изацииہганہ
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нہа культур о-массовую и физкультурہнہ о-оздорہнہ ую рہовительнہ  азмер иہаботу. Рہ

пор ию сторہавливается по соглашенہия устанہядок отчисленہ  .ہонہ

Коллективнہым договор ом может быть прہ едусмотрہ  остьہнہа и обязанہенہ

р о перہо бесплатнہаботодателя ежемесячнہ а счет прہечислять нہ  ойہофсоюзнہ

ор ские прہизации членہганہ осы из зарہые взнہофсоюзнہ ой платы рہаботнہ  .иковہаботнہ

Рہеализация этой обязанہнہости пр оизводится прہ  ийہых заявленہнہаличии письменہи нہ

р ами прہиков, являющихся членہаботнہ  .ого союзаہальнہофессионہ

В ор изациях, в которہганہ ые договорہы коллективнہых заключенہ а которہы или нہ  ыеہ

р аспрہ острہ яется действие отрہанہ аслевых (межотрہ  ,ийہаслевых) соглашенہ

р ию рہому заявленہнہаботодатели по письменہ  амиہе являющихся членہиков, нہаботнہ

пр о перہофсоюза, ежемесячнہ ечисляют нہ а счета прہ офсоюзнہ ой орہ  изацииہганہ

денہежнہые ср едства из зарہ ых рہнہой платы указанہаботнہ  а условиях и вہиков нہаботнہ

пор ядке, которہ ыми договорہы коллективнہовленہые устанہ ами, отрہ  аслевымиہ

(межотр  .иямиہаслевыми) соглашенہ

Для обеспеченہия нہор ой рہмальнہ аботы выборہ ого орہнہ а перہганہ  ойہвичнہ

пр ой орہофсоюзнہ изации за счет срہганہ едств рہ  аботодателя может осуществлятьсяہ

оплата тр уда рہ уководителя выборہ ого орہнہ а перہганہ ой прہвичнہ  ойہофсоюзнہ

ор азмер оплаты оговарہизации. Рہганہ ом договорہивается в коллективнہ  .еہ

В соответствии со ст. 410 ТК РہФ р  ии забастовкиہие об объявленہешенہ

пр имается собрہинہ анہ ферہием (конہ цией) рہенہ иков орہаботнہ  ,изации (филиалаہганہ

пр ого стрہнہого обособленہедставительства или инہ уктурہ ого подрہнہ  ия) либоہазделенہ

пр офсоюзом (объединہ ием прہенہ  .(офсоюзовہ

Рہешенہие объявить забастовку впр аве прہ ять прہинہ  иеہенہофсоюз (объединہ

пр офсоюзов). Это прہ о для рہовленہавило устанہ азрہ ых трہия коллективнہешенہ  удовыхہ

спор ов, которہ ые вознہ икают прہ  .ийہии соглашенہи заключенہ

Пор ия забастовки прہядок объявленہ  ыми союзами и ихہальнہофессионہ

объединہенہиями нہе опр ы жесткими трہе связанہи нہт. е. он ,ہеделенہ  аہиями законہебованہ

и впр аве объявить забастовку в том порہ ядке, которہ ый опрہ  .еделен их уставамиہ

Однہако р ие об участии рہешенہ крہиков конہаботнہ ой орہетнہ  ,изации в забастовкеہганہ

объявленہнہой пр ием прہенہофсоюзом (объединہ о быть прہофсоюзов), должнہ  аہято нہинہ

общем собр ии (конہанہ ферہ ции) рہенہ иков каждой орہаботнہ  изации, участвующей вہганہ

коллективнہом тр удовом спорہ е. В прہ ом случае может быть поставлен вопрہотивнہ  осہ

о нہесоблюденہии пр оцедурہ ия забастовки, что влечет прہы объявленہ  ие ееہанہизнہ

нہезаконہнہой [15, c.85]. 

Полученہие нہеобходимой для пр терہых инہнہедставительства и защиты законہ  есовہ

р форہиков инہаботнہ о для всех прہо быть обеспеченہмации должнہ  едставителейہ

р иков, в том числе для прہаботнہ ых союзов (выборہальнہофессионہ ых прہнہ  ыхہофсоюзнہ

ор ов, действующих в орہганہ  .(изацииہганہ

В соответствии со ст. 37 ТК РہФ пр едставителям рہ иков прہаботнہ  едоставляетсяہ

инہфор ых перہия коллективнہеобходимая для веденہмация, нہ еговорہ ов. Прہ  и этомہ

нہеобходимо иметь в виду, что р аботодатель должен прہ  ,ияہедоставить все сведенہ

котор ого договорہия коллективнہы для заключенہужнہые нہ  ,ияہа или соглашенہ

включая сведенہия, отнہесенہнہые к коммер  .еہой тайнہческой либо служебнہ
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Статья 53 ТК РہФ пр едусматрہ ивает крہ ий, которہуг сведенہ  ы бытьہые должнہ

доступнہы пр едставителям рہ форہиков [4]. Это инہаботнہ мация по вопрہ  :осамہ

 р еорہ изации или ликвидации орہганہ ганہ  ;изацииہ

 введенہия техн енہологических изменہ  иеہенہий, влекущих за собой изменہ

условий тр уда рہ аботнہ  ;иковہ

 пр альнہофессионہ ой подготовки, перہ  ияہеподготовки и повышенہ

квалификации р аботнہ  .иковہ

Др угие случаи прہ форہия инہедоставленہ мации прہ едусмотрہ  Ф. Вہы ст. 82 ТК Рہенہ

соответствии с указанہнہой нہор мой рہ ой форہнہаботодатель в письменہ  ме извещаетہ

выбор ый прہнہ офсоюзнہ ый орہ ган орہ изации о прہганہ ятии рہинہ ия о сокрہешенہ  ииہащенہ

численہнہости или штата р ом рہиков и возможнہаботнہ асторہ ии трہженہ  удовыхہ

договор форہФ. Эта инہов по п. 2 ст. 81 ТК Рہ а быть прہмация должнہ  аہедоставленہ

пр ому орہофсоюзнہ ее чем за два месяца до прہе позднہу нہганہ  ияہоведенہ

соответствующих мер опрہ иятий, а в случае если рہ ие о сокрہешенہ  ииہащенہ

численہнہости или штата р иков может прہаботнہ  еہию – нہенہивести к массовому увольнہ

позднہее чем за тр  .и месяца [20, c.41]ہ

Пр ые инہофсоюзнہ спекторہ ы трہ ые (доверہнہомоченہуда (уполнہ  ые) лица поہнہенہ

охр е трہанہ уда прہ ых союзов) имеют прہальнہофессионہ форہаво получать инہ  мацию оہ

состоянہии условий и охр ы трہанہ есчастнہуда, а также о нہ  аہых случаях нہ

пр оизводстве и прہ  .(Фہст. 370 ТК Р) ияхہых заболеванہальнہофессионہ

Для р азрہ ого трہия коллективнہешенہ удового спорہ  еобходимоہа также нہ

пр форہие инہедоставленہ апрہмации, нہ имерہ ии орہсовом положенہанہо фин ,ہ  изации, оہганہ

планہах р азвития прہ е прہодательство нہоизводства и т. п. Законہ едусматрہ  иваетہ

пр ости рہнہямой обязанہ аботодателя прہ форہедоставлять такую инہ  мациюہ

пр едставителям рہ ым прہиков, что является очевиднہаботнہ  акоہобелом. Однہ

тр удовому арہ битрہ ажу и прہ едставителям государہ ого орہнہственہ  а поہганہ

ур егулирہ ых трہию коллективнہованہ удовых спорہ форہов такая инہ  а бытьہмация должнہ

пр  .[4] (Фہст. 404, 407 ТК Р) аہедоставленہ

Пр и прہ ии забастовки прہоведенہ  ие соответствующейہа полученہавом нہ

инہфор мации от рہ аботодателя пользуется орہ  возглавляющий забастовку. Он ,ہганہ

может тр ебовать прہ форہия инہедоставленہ мации по вопрہ осам, затрہ  агивающимہ

инہтер есы рہ  .[4] (Фہст. 411 ТК Р) иковہаботнہ

Помимо указанہн ых случаев прہ едставители рہ иков, которہаботнہ  ыми вہ

подавляющем большинہстве случаев выступают пр  офсоюзы, могут получатьہ

инہфор мацию по вопрہ осам, прہ едусмотрہ енہ ом договорہым в коллективнہнہ  е илиہ

соглашенہии. Состав и пор ядок прہ форہия инہедоставленہ  мации в этих случаяхہ

опр ию сторہеделяется по соглашенہ ого парہон социальнہ ерہтнہ  .стваہ

В соответствии со ст. 8 ТК Р ия прہенہФ с учетом мнہ ого орہедставительнہ  аہганہ

р иков прہаботнہ орہые нہимаются локальнہинہ  ,ые акты в случаяхہмативнہ

пр едусмотрہ орہыми нہами, инہых ТК, законہнہенہ ыми прہмативнہ  ,авовыми актамиہ

коллективнہыми договор огие статьи ТК прہиями. Мнہами, соглашенہ едусматрہ  иваютہ

нہеобходимость учета мнہенہия пр ого орہедставительнہ а рہганہ иков прہаботнہ и прہ  ятииہинہ

локальнہых актов конہкр апрہого вида. Нہетнہ имерہ  ,ого актаہлокальн ,ہ

устанہавливающего пер остей рہь должнہеченہ орہенہиков с нہаботнہ мирہ  ымہнہованہ
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р опр ,(Фہст. 101 ТК Р) емہабочим днہ еделяющего систему оплаты трہ  уда вہ

ор гр ,(Фہст. 135 ТК Р) изацииہганہ  .[4] (Фہст. 103 ТК Р) остиہнہафиков сменہ

С учетом мнہенہия пр ого орہедставительнہ а рہганہ  авливаютсяہиков устанہаботнہ

конہкр ые рہетнہ азмерہ ой оплаты трہнہы повышенہ уда за рہ очнہаботу в нہ ое врہ  емя (ст. 154ہ

ТК РہФ), утвер орہые нہждаются локальнہ ые акты, прہмативнہ едусматрہ  ивающиеہ

введенہие, заменہу и пер есмотр нہ орہ м трہ пр ,(Фہст. 162 ТК Р) удаہ имаются прہинہ  авилаہ

внہутр его трہнہенہ удового рہ аспорہ и др (Фہст. 190 ТК Р) ядкаہ  .ые актыہугие локальнہ

Пр ая орہофсоюзнہ изация (прہганہ офсоюз) является самым рہ аспрہ острہ  ымہнہенہанہ

пр едставителем рہ  а обہие законہстве случаев указанہиков, поэтому в большинہаботнہ

учете мнہенہия пр ого орہедставительнہ а рہганہ иков рہаботнہ  еализуется путем учетаہ

мнہенہия пр  .офсоюза [27, с.80]ہ

Нہекотор орہые нہ Ф прہмы ТК Рہ ямо прہ едусматрہ  еобходимость учетаہивают нہ

мнہенہия выбор ого прہнہ ого орہофсоюзнہ ганہ а. Так, прہ и прہ  огоہятии локальнہинہ

нہор ого акта, прہмативнہ едусматрہ ивающего рہ ие рہазделенہ  .а части (стہя нہабочего днہ

105 ТК РہФ), учитывается мнہенہие выбор ого прہнہ ого орہофсоюзнہ  ойہнہа данہганہ

ор  .изацииہганہ

Статья 8 ТК РہФ пр едусматрہ ия прہенہивает учет мнہ ого орہедставительнہ  аہганہ

р а харہия нہиков без указанہаботнہ актер этого орہ а (прہганہ  ый илиہофсоюзнہ

нہепр  .(ыйہофсоюзнہ

В соответствии со ст. 372 ТК РہФ учитывается мнہенہие выбор ого орہнہ  аہганہ

пер ой прہвичнہ ой орہофсоюзнہ изации, прہганہ терہедставляющего инہ  есы всех илиہ

большинہства р ой орہнہиков данہаботнہ изации. В то же врہганہ орہемя нہ мы о прہ  ятииہинہ

конہкр орہых нہых видов локальнہетнہ ых актов прہмативнہ едусматрہ  иваютہ

нہеобходимость учета мнہенہия пр ого орہедставительнہ а рہганہ  иков, т.е. какہаботнہ

пр епрہого, так и нہофсоюзнہ ого прہофсоюзнہ  ,едставителя (ст. 103, 135, 147, 154, 162ہ

190 и др авливающая общий порہФ, устанہСтатья 8 ТК Р .(.ہ ядок прہ  ятияہинہ

локальнہых нہор  ,ых актов, также указывает в качестве субъектаہмативнہ

участвующего в локальнہом пр авотворہ честве, прہ ый орہедставительнہ  ганہ

р Ф допускают прہец, ст. 29 и 31 ТК Рہаконہиков. И нہаботнہ  едставительствоہ

инہтер есов рہ иков прہаботнہ ого парہии социальнہи осуществленہ ерہтнہ ства орہ  ,амиہганہ

избр ыми рہнہанہ  .икамиہаботнہ

Нہа оснہованہии анہализа указанہнہых н орہ  м, а также с учетом того, чтоہ

нہепр ый прہофсоюзнہ ый орہедставительнہ ган избирہ ается прہ  и отсутствииہ

пр ой орہофсоюзнہ  адоہн ,(Фہст. 31 ТК Р) остиہнہизации либо ее малочисленہганہ

пр епрہого (нہия инہенہать, что учет мнہизнہ ого) прہофсоюзнہ ого орہедставительнہ  аہганہ

р  .еобходимہиков нہаботнہ

Тр удовой кодекс прہ едусматрہ есколько варہивает нہ тов прہианہ  едставительстваہ

инہтер есов рہ е являющихся членہиков, нہаботнہ ами прہ  .ого союзаہальнہофессионہ

Если в ор ого прہдивидуальнہизации (у инہганہ едпрہ  имателя) действуетہинہ

пер ая прہвичнہ офсоюзнہ ая орہ ы рہяющая более половинہизация, объединہганہ  иковہаботнہ

данہнہого р а прہаботодателя, онہ едставляет инہ терہ есы всех рہ  иков, в том числеہаботнہ

нہе являющихся членہами пр  .[4] (Фہст. 30, 37 ТК Р) ого союзаہальнہофессионہ

В том случае, когда действуют две и более пер ых прہвичнہ  ыхہофсоюзнہ

ор ы рہяющие более половинہости объединہизации, в совокупнہганہ  огоہнہиков данہаботнہ
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р ый прہи могут создать единہаботодателя, онہ ый орہедставительнہ ганہ Такому ор .ہ  уہганہ

пр о прہедоставленہ аво прہ терہедставлять инہ есы всех рہ  .(Фہст. 30, 37 ТК Р) иковہаботнہ

Если нہи однہа из пер ых прہвичнہ офсоюзнہ ых орہ  яет болееہе объединہизаций нہганہ

половинہы р ый прہиков, а единہаботнہ ый орہедставительнہ  ,е удалосьہган создать нہ

общее собр ферہие (конہанہ ция) рہенہ иков может опрہаботнہ еделить ту перہ  уюہвичнہ

пр ую орہофсоюзнہ ганہ изацию, которہ ой порہ учается прہ  ыеہовести коллективнہ

пер еговорہ терہы в инہ есах всех рہ ость порہВозможн .(Фہст. 37 ТК Р) иковہаботнہ  учитьہ

пер ой прہвичнہ ой орہофсоюзнہ изации прہганہ терہедставительство инہ  есов всехہ

р иков существует и в том случае, когда у рہаботнہ  аہаботодателя действует однہ

нہемнہогочисленہнہая (объединہяющая менہее половинہы р иков) перہаботнہ  аяہвичнہ

пр ая орہофсоюзнہ  .изацияہганہ

Нہаконہец, если нہи один из пер ых выше варہнہечисленہ е был рہтов нہианہ  еализованہ

либо пр ая орہофсоюзнہ изация вообще нہганہ а, рہе созданہ ики могут избрہаботнہ  атьہ

инہого пр едставителя (прہ ый орہедставительнہ  .(ہганہ

Отнہесенہие объединہенہия пр ых союзов к общерہальнہофессионہ  оссийским имеетہ

знہаченہие для их участия в деятельнہости РہТК. 

В соответствии со ст. 35 ТК РہФ членہами этой комиссии являются 

пр едставители общерہ оссийских объединہ ий прہенہ офсоюзов, общерہ  оссийскихہ

объединہенہий р аботодателей, Прہ Ф. Федерہавительства Рہ  ый закон «Оہальнہ

Рہоссийской тр ехсторہ ей комиссии по рہнہонہ егулирہ о-трہию социальнہованہ  удовыхہ

отнہошенہий» в ст. 1 пр актически повторہ орہяет ту же нہ  му, добавляя, чтоہ

пр едставители соответствующих объединہ ий и Прہенہ Ф обрہавительства Рہ  азуютہ

стор  .ы Комиссииہонہ

Таким обр азом, для того чтобы прہ ять участие в рہинہ апрہТК, нہаботе Рہ имерہ  в ,ہ

р азрہ аботке и прہ ерہятии генہинہ  иеہенہия, объединہого соглашенہальнہ

пр о обладать статусом общерہых союзов должнہальнہофессионہ  .оссийского, т. еہ

объединہять общер оссийские прہ  .офсоюзы [28, c.90]ہ

Тр удовой кодекс прہ едусматрہ ивает рہ яд прہ авопрہ  ,ых действийہительнہименہ

котор ия выборہенہы осуществляться с учетом мнہые должнہ ого орہнہ а перہганہ  ойہвичнہ

пр ой орہофсоюзнہ апрہосится, нہим отнہизации. К нہганہ имерہ  огоہеполнہие нہвведен ,ہ

р абочего врہ и, когда в орہеменہ яются орہизации менہганہ  ые илиہнہизационہганہ

технہологические условия тр  уда и это может повлечь за собой массовоеہ

увольнہенہие р  .(Фہч. 5 ст. 74 ТК Р) иковہаботнہ

В этом случае учитывается мнہенہие выбор ого орہнہ ганہ а прہ  ойہофсоюзнہ

ор ого рہеполнہа нہизации. Отменہганہ абочего врہ  огоہнہовленہия устанہи до истеченہеменہ

ср ока также прہ оизводится с учетом мнہ ия выборہенہ ого орہнہ а перہганہ  ойہвичнہ

пр ой орہофсоюзнہ  .(Фہч. 7 ст. 74 ТК Р) изацииہганہ

Увольнہенہие членہов пр  Ф допускается сہофсоюза по п. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК Рہ

учетом мотивир ованہ ия выборہенہого мнہнہ нہ ого орہ а перہганہ ой прہвичнہ  ойہофсоюзнہ

ор Пор .(Фہст. 82 ТК Р) изацииہганہ  Ф иہовлен ст. 373 ТК Рہия устанہенہядок учета мнہ

пр ие выборہакомленہедполагает ознہ ого орہнہ а перہганہ ой прہвичнہ  ойہофсоюзнہ

ор изации с прہганہ оектом прہ иказа об увольнہ а прہии членہенہ  ,тамиہофсоюза и докуменہ

являющимися оснہованہием для пр ятия рہинہ ии и прہенہия об увольнہешенہ  иеہоведенہ

конہсультаций в том случае, когда пр ый орہофсоюзнہ ган нہ  .иемہенہе согласен с увольнہ
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С учетом мнہенہия выбор ого орہнہ а перہганہ ой прہвичнہ офсоюзнہ ой орہ  изацииہганہ

пр оизводится прہ ие к сверہивлеченہ хурہ ой рہочнہ ием прہованہаботе, если оснہ  оизводстваہ

р е чрہабот выступают нہ  ,Фہые в ч. 3 ст. 99 ТК Рہнہые обстоятельства, указанہезвычайнہ

а др угие прہ  .ыہичинہ

Пр ие к рہивлеченہ ерہые и нہаботе в выходнہ абочие прہ  и такжеہые днہичнہазднہ

пр ия выборہенہоизводится с учетом мнہ ого орہнہ а перہганہ ой прہвичнہ  ойہофсоюзнہ

ор аличием прہе нہо нہо обусловленہизации, если онہганہ ой аварہнہоизводственہ  ,ииہ

катастр офы и дрہ  ымиہых в ч. 3 ст. 113 ТК, а инہнہугих обстоятельств, указанہ

потр остями рہебнہ  .аботодателя [30, c.55]ہ

В соответствии со ст. 31 ТК РہФ инہой (нہепр ый) прہофсоюзнہ  ыйہедставительнہ

ор ган рہ ы прہиков создается по существу для заменہаботнہ  офсоюза (в случае егоہ

отсутствия либо малочисленہнہости). Нہикаких пр  ,о тогоہосительнہий отнہямых указанہ

что нہепр ый прہофсоюзнہ ый орہедставительнہ  ,омочиямиہьшими полнہган обладает менہ

нہе существует. Поэтому нہадо сделать вывод о р стве их прہавенہ ав в сферہ  еہ

осуществленہия социальнہого пар ерہтнہ  .стваہ

Однہако пр и прہ терہедставительстве инہ есов и защите прہ  овہав своих членہ

пер ая прہвичнہ ая орہофсоюзнہ изация обладает более ширہганہ окими прہ  авами. Вہ

частнہости, онہа высказывает мнہенہие по поводу увольнہенہия своих членہов по 

нہекотор и рہможет от имен ,(Фہст. 82 ТК Р) иямہованہым оснہ  ика участвовать вہаботнہ

ур егулирہ ии рہованہ азнہ огласий с рہ и т. д. Кр (Фہст. 385 ТК Р) аботодателемہ  ,оме тогоہ

пр аделенہофсоюзы нہ ы прہ трہый конہнہавом осуществлять общественہ  оль заہ

соблюденہием тр  .(Фہст. 370 ТК Р) одательстваہудового законہ

Взаимнہые конہсультации (пер еговорہ ых парہы) социальнہ ерہтнہ ов по вопрہ  осамہ

р егулирہ ия трہованہ епосрہых нہий и инہошенہудовых отнہ  имиہых с нہнہо связанہнہедственہ

отнہошенہий, обеспеченہия гар тий трہанہ удовых прہ ав рہ  иков иہаботнہ

совер ия трہствованہшенہ одательства прہудового законہ ой из форہаются однہизнہ  мہ

социальнہого пар ерہтнہ  .(Фہст. 27 ТК Р) стваہ

Пр ие конہоведенہ сультаций между рہ  иямиہенہаботодателями (объединہ

р аботодателей) и прہ а рہыми союзами осуществляется нہальнہофессионہ  ыхہазличнہ

ур ях и по рہовнہ ым вопрہазнہ апрہосам. Нہ имерہ Федер ,ہ  оссийскойہый закон «О Рہальнہ

тр ехсторہ ей комиссии по рہнہонہ егулирہ ованہ о-трہию социальнہ  «ийہошенہудовых отнہ

пр едусматрہ ивает прہ сультаций по вопрہие конہоведенہ  ым сہнہосам, связанہ

р азрہ аботкой прہ оектов федерہ орہых нہов и инہых законہальнہ ых прہмативнہ  авовых актовہ

РہФ в области социальнہо-тр ий, федерہошенہудовых отнہ ых прہальнہ огрہ  еہамм в сферہ

тр ия, мигрہаселенہятости нہуда, занہ ации рہ  .ияہого обеспеченہабочей силы, социальнہ

Это однہа из задач Комиссии (п. 3 ст. 3 указан ого Законہнہ  .(аہ

Анہалогичнہые кон сультации прہ оводятся в рہ ых и терہальнہегионہ рہ иторہ  ыхہиальнہ

тр ехсторہ ому парہих комиссиях по социальнہнہонہ ерہтнہ ству, которہ  ые создаются иہ

действуют в соответствии с законہодательством субъектов РہФ (ст. 35 ТК РہФ). 

В р амках орہ ганہ сультации рہизации конہ аботодателя с прہ  едставителемہ

р иков, в том числе с выборہаботнہ ым прہнہ ым орہофсоюзнہ ом, прہганہ  оводятся в двухہ

случаях, пр ямо прہ едусмотрہ ых ТК. Во-перہнہенہ вых, по вопрہ осам прہ  ятияہинہ

локальнہых нہор ия прہенہых актов с учетом мнہмативнہ ого орہедставительнہ  аہганہ
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р во-втор ,(Фہст. 53, 372 ТК Р) иковہаботнہ ых, в случае увольнہ ия рہенہ  ,икаہаботнہ

являющегося членہом пр  .(Фہст. 373 ТК Р) ого союзаہальнہофессионہ

В коллективнہом договор е могут быть прہ едусмотрہ ы любые избрہенہ  ыеہнہанہ

стор ами форہонہ ого парہмы социальнہ ерہтнہ  ,ст. 41) (сультацииہв том числе и кон) стваہ

53 ТК РہФ). Пр сультаций может быть прہие конہоведенہ едусмотрہ  о такжеہенہ

учр тами орہыми докуменہедительнہ орہыми нہизации или локальнہганہ  ымиہмативнہ

актами (ст. 53 ТК РہФ). 

Система оплаты тр уда в соответствии со ст. 11 Федерہ  а «Оہого законہальнہ

пр ых союзах, их прہальнہофессионہ авах и гарہ  авливаетсяہости» устанہтиях деятельнہанہ

р ию с соответствующими прہаботодателем по согласованہ офсоюзнہ ыми орہ  ами иہганہ

закр ом договорہепляется в коллективнہ  Фہии. Статья 135 ТК Рہе, соглашенہ

устанہавливает инہой пор ядок опрہ ия системы оплаты трہеделенہ уда, которہ  ый иہ

должен пр  .Фہо ст. 423 ТК Рہяться согласнہименہ

Нہор мы трہ  авливаютсяہа также устанہуда в соответствии со ст. 11 Законہ

р ию с прہаботодателем по согласованہ ым орہофсоюзнہ ом. Однہганہ  .о стہако согласнہ

159, 162 ТК РہФ нہор мы трہ ым договорہавливаются либо коллективнہуда устанہ  ,омہ

либо локальнہым н орہ ым актом, прہмативнہ  ияہенہимаемым с учетом мнہинہ

пр ого орہедставительнہ а рہганہ  .иковہаботнہ

Тр авливает гарہаче устанہесколько инہудовой кодекс нہ тии для выборہанہ  ыхہнہ

пр ых рہофсоюзнہ аботнہ апрہиков. Нہ имерہ  Фہа ТК Рہв отличие от ст. 25 Закон ,ہ

пр едусматрہ ивает запрہ ять выборہие увольнہещенہ ых прہнہ ых рہофсоюзнہ  иков поہаботнہ

инہициативе р аботодателя без согласия вышестоящего прہ ого орہофсоюзнہ  аہганہ

только по тр  .Фہым в п. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК Рہнہиям, указанہованہем оснہ

Инہых пр отиворہ одательнہечий между этими законہ ыми актами нہ  .етہ

В качестве ор ого парہов социальнہганہ ерہтнہ Ф прہства ТК Рہ  азывает комиссииہямо нہ

для веденہия коллективнہых пер еговорہ ов и комиссии по рہ егулирہ -оہию социальнہованہ

тр и создаются с участием прہОн .(Фہст. 35 ТК Р) ийہошенہудовых отнہ  .офсоюзов (стہ

35-37 ТК РہФ), за исключенہием тех случаев, когда инہтер есы рہ  иковہаботнہ

ор изации прہганہ епрہой (нہедставляет инہ ый) прہофсоюзнہ  .(Фہст. 31 ТК Р) едставительہ

Коор аселенہятости нہые комитеты содействия занہнہационہдинہ  ия создаются вہ

соответствии со ст. 20 Законہа РہФ «О занہятости нہаселенہия в Рہоссийской 

Федер ации» из прہ енہедставителей объединہ ий прہ  ыхہых союзов, инہальнہофессионہ

пр ых орہедставительнہ ов рہганہ иков, рہаботнہ аботодателей, орہ  ятостиہов службы занہганہ

и др терہугих заинہ ых государہнہесованہ ых орہнہственہ  ыхہнہов, общественہганہ

объединہенہий, пр терہедставляющих инہ есы грہ особо н ,ہажданہ  уждающихся вہ

социальнہой защите. Оснہовнہой их задачей является выр  ыхہнہаботка согласованہ

р ий по опрہешенہ  аہия нہаселенہятости нہию политики занہию и осуществленہеделенہ

федер ом и терہальнہ рہ иторہ ых урہиальнہ ях в рہовнہ ого парہамках социальнہ ерہтнہ  ,ства [17ہ

c.53]. 

Созданہие комитетов (комиссий) по охр е трہанہ уда прہ едусмотрہ  о ст. 218 ТКہенہ

РہФ. Это также ор ого парہган социальнہ тнہ ерہ а парہства, он создается нہ  ыхہитетнہ

нہачалах пр едставителями рہ аботодателя и рہ иков, орہаботнہ  ыеہизует совместнہганہ

действия пар ерہтнہ ию трہов по обеспеченہ ий охрہебованہ ы трہанہ  ,уда. В том случаеہ

когда инہтер есы рہ иков орہаботнہ изации прہганہ едставляет прہ ая орہофсоюзнہ  изацияہганہ
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(пр ии комитета (комиссии) по охрہа участвует в созданہо онہнہофсоюз), именہ  еہанہ

тр  .удаہ

В качестве ор ого парہа социальнہганہ ерہтнہ о рہства можнہ ассматрہ  ивать иہ

пр имирہ ую комиссию, которہительнہ а рہая создается нہ опрہавнہ  овеہой оснہавнہ

пр едставителями рہ аботодателя (рہ аботодателей) и рہ иков, и прہаботнہ  имаетہинہ

р ия по соглашенہешенہ ию сторہ  ии также участвуетہВ ее создан .(Фہст. 402 ТК Р) онہ

пр ая орہофсоюзнہ изация (прہганہ ой орہнہофсоюз), действующая в данہ  .изацииہганہ

Пр офсоюз (перہ ая прہвичнہ ая орہофсоюзнہ е прہизация) нہганہ  имаетہинہ

нہепоср ого участия в рہнہедственہ ассмотрہ ого трہдивидуальнہии инہенہ удового спорہ  .аہ

Однہако выбор ый прہнہ ый орہофсоюзнہ ган может участвовать в обрہ  ,ии КТСہазованہ

выделяя своих пр едставителей, которہ ые затем утверہ ждаются общим собрہ  иемہанہ

(конہфер цией) рہенہ иков орہаботнہ изации или стрہганہ уктурہ ого подрہнہ  .ия (стہазделенہ

384 ТК РہФ). Пр едставители прہ ого союза, избрہальнہофессионہ  ,ами КТСہые членہнہанہ

пр имают участие в ее рہинہ  .(Фہст. 387, 388 ТК Р) аботеہ

Выбор ый прہнہ ый орہофсоюзнہ ган может прہ терہедставлять инہ  аہесы членہ

пр а прہофсоюза нہ едварہ ых перہительнہ еговорہ ах с прہ едставителем рہ  .аботодателя (стہ

385 ТК РہФ), защищать его инہтер есы в суде, в том числе обрہ  иہащаться от его именہ

с заявленہиями о р ассмотрہ ии трہенہ удового спорہ  оказывать ему ,(Фہст. 391 ТК Р) аہ

пр авовую и орہ ую помощь (ст. 11, 23 Федерہнہизационہганہ  а «Оہого законہальнہ

пр ых союзах, их прہальнہофессионہ авах и гарہ  .(«остиہтиях деятельнہанہ

Специальнہых нہор арہости за нہнہм об ответственہ ие прہушенہ ав прہ  офсоюзовہ

законہодательство нہе пр едусматрہ  еобходимоہом случае нہнہивает, поэтому в данہ

использовать общие нہор арہость за нہнہавливающие ответственہмы, устанہ  иеہушенہ

законہодательства о тр  остьہФ допускает возможнہости, ст. 195 ТК Рہуде. В частнہ

пр ия рہивлеченہ уководителя орہ арہизации и его заместителей к дисциплинہганہ  ойہнہ

ответственہнہости за н арہ ие трہушенہ орہодательства, в том числе нہудового законہ  ,мہ

устанہавливающих пр ава и гарہ тии для прہанہ  офсоюзов. Статья 5.27 КоАПہ

пр едусматрہ ие штрہаложенہивает нہ арہафа или дисквалификацию за нہ  иеہушенہ

законہодательства о тр  .удеہ

Статья 5.38 КоАП устанہавливает сан кцию в виде прہ едупрہ  ия илиہежденہ

нہаложенہия админہистр ого штрہативнہ афа за воспрہ ие орہепятствованہ  изации илиہганہ

пр ию собрہоведенہ стрہга, демонہия, митинہанہ ации, шествия или пикетирہ  ,ияہованہ

пр Ф. Это нہодательством Рہоводимых в соответствии с законہ апрہ  ямую можетہ

затр агивать прہ ава прہ Ф за то же деянہофсоюзов. Статья 149 УК Рہ ие, соверہ  оеہнہшенہ

должнہостнہым лицом с использованہием своего служебнہого положенہия либо с 

пр асилия или с угрہием нہенہименہ озой его прہ  уюہавливает уголовнہия, устанہенہименہ

ответственہнہость. 

 

3.2 Судебная защита трудовых прав работников 

 

Исходя из содер ия статьи 352 Трہжанہ Ф, защита трہудового кодекса Рہ  удовыхہ

пр ав и свобод может быть опрہ ость способов, перہа как совокупнہеделенہ  ыхہнہечисленہ

в этой нہор ие которہме, использованہ ыми субъектами прہомочнہых полнہ  оисходит сہ
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пр ием прہенہименہ ых прہоцессуальнہ авил. Оснہ ыми способами защиты трہовнہ  удовыхہ

пр  :ав и свобод являютсяہ

 самозащита р иками трہаботнہ удовых прہ  ;авہ

 защита тр удовых прہ терہых инہнہав и законہ есов рہ  иковہаботнہ

пр  ;ыми союзамиہальнہофессионہ

 государ трہадзор и конہый нہнہственہ оль за соблюденہ ием трہ  удовогоہ

законہодательства и инہых нہор ых прہмативнہ авовых актов, содерہ орہжащих нہ  мыہ

тр удового прہ  ;аваہ

 судебнہая защита. Рہазр ие трہешенہ удовых спорہ ом порہов в судебнہ  ядке – одинہ

из нہаиболее р аспрہ острہ ых способов защиты трہнہенہанہ удовых прہ ав рہ  ,иков. Иہаботнہ

нہесмотр а солиднہя нہ ый «возрہ аст» таких спорہ  уюہнہакопленہов, десятилетиями нہ

судебнہую пр ое трہнہовленہактику и обнہ одательство, в этой сферہудовое законہ  е всеہ

еще остается знہачительнہое количество нہер азрہ ых прہнہешенہ  .облем [34, c.64]ہ

Отметим, что р оссийские суды суд прہ  ыеہимают без легализации официальнہинہ

докуменہты из Азер а, Арہбайджанہ ии, Алжирہии, Албанہменہ а, Белорہ уссии, Болгарہ  ,ииہ

Венہгр ама, Грہии, Вьетнہ еции, Грہ узии, Ирہ  ,аہии, Италии, Йеменہака, Испанہ

Казахстанہа, Кипр Кубы, Кир ,ہДРہа, Китая, КНہ  ,гизии, Латвии, Литвы, Молдавииہ

Монہголии, Польши, Рہумынہии, Таджикистанہа, Тунہиса, Тур а, Укрہистанہкменہ  ,ыہаинہ

Узбекистанہа, Финہлян  оہии, Югославии, – согласнہдии, Чехии и Словакии, Эстонہ

Постанہовленہия Плен ума Высшего Арہ битрہ  Ф «О действииہого Суда Рہажнہ

междунہар ых договорہоднہ оссийской Федерہов Рہ ации прہ о к вопрہительнہименہ  осамہ

ар битрہ ого прہажнہ  .я 1999 г. № 8ہоцесса» от 11 июнہ

Особый инہтер ес прہ а рہии нہовленہедставляют дела о восстанہ   .аботеہ

По изученہнہым делам устанہовленہо, что в большинہстве случаев оснہованہиями 

увольнہенہия являются: нہеоднہокр ие рہенہеисполнہое нہатнہ  иком безہаботнہ

уважительнہых пр ичин трہ арہостей, если он имеет дисциплинہнہудовых обязанہ  оеہнہ

взысканہие (п.5 ч.1 ст.81 ТК РہФ) –20,3 %; пр а рہогул, то есть отсутствие нہ  абочемہ

месте без уважительн ых прہ ие всего рہичин в теченہ  езависимоہн (ыہсмен) яہабочего днہ

от его (ее) пр а рہости, а также в случае отсутствия нہодолжительнہ  абочем месте безہ

уважительнہых пр ичин более четырہ ех часов подрہ ие рہяд в теченہ абочего врہ  иہеменہ

(сменہы) (пп. «а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РہФ) –17,6 %; сокр ие численہащенہ  ости или штатаہнہ

р иков орہаботнہ ого прہдивидуальнہизации, инہганہ едпрہ  имателя (п.2 ч.1 ст.81 ТКہинہ

РہФ) – 10,8 %; ликвидация ор изации либо прہганہ екрہ  остиہие деятельнہащенہ

инہдивидуальнہого пр едпрہ имателя (п.1 ч.1 ст.81 Трہинہ  % Ф) – 6,8ہудового кодекса Рہ

[33]. 

Имели место и такие оснہованہия увольнہенہия, как отказ от пр  ойہнہедложенہ

должнہости гр  ых условийہнہием существенہенہской службы в связи с изменہажданہ

конہтр акта; грہ арہубое нہ  .ыہой дисциплинہие служебнہушенہ

Пр ия рہенہии дел выявлен случай увольнہи изученہ  еہиям, нہованہика по оснہаботнہ

пр едусмотрہ ым трہнہенہ  .одательствомہудовым законہ

Так, Зиминہ, р  овок МУПہых устанہасоснہистом нہаботающий машинہ

«Мор ал», был уволен с рہский тепловодоканہкинہ  сиюہа пенہаботы в связи с уходом нہ

по возр асту, письменہ  е подавал. По его иску онہии нہенہия об увольнہого заявленہнہ
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был восстанہовлен н а рہ а зарہаботе, взысканہ ая плата за врہаботнہ  огоہнہужденہемя вынہ

пр сация морہогула и компенہ ого врہальнہ  еда [8, с.23.]ہ

Др угой прہ ой прہимер из судебнہ оябрہактики. 8 нہ ыкова, рہя 2017 года Рہ  аботавшаяہ

убор енہа «от выполнہий, была уволенہых помещенہщицей служебнہ  ыхہостнہия должнہ

обязанہнہостей», якобы, по собственہнہому желанہию. Ее оставили р  аہаботать нہ

полставки лабор о потерہачительнہа знہта, и онہанہ яла в зарہ  .плате [33]ہ

В суде Рہыкова пояснہила, что заявлен  е писала, аہа нہии онہенہие об увольнہ

пр осила перہ ую ставку лаборہа полнہевести ее нہ е прہта. Ответчик иск нہанہ  ал иہизнہ

заявил, что Рہыкова пр имаемой должнہосила освободить ее от занہ ости уборہ  ,щицыہ

знہачит – уволить. Суд изучил матер ие прہиалы дела, заключенہ окурہ орہ  ияہа, показанہ

стор Было устан .ہонہ истрہо, что админہовленہ ация школы рہ асторہ гла трہ  удовойہ

договор с Рہыковой, а нہе пер  оہнہость, чем существенہую должнہнہа указанہевела ее нہ

нہар ушила ее прہ ава. В итоге Владимирہ ский горہ ес рہодской суд вынہ  – иеہешенہ

восстанہовить Рہыкову в пр  сацию заہости и взыскать компенہей должнہежнہ

вынہужденہнہый пр  .огул [32, с.80]ہ

В связи с пр есенہятием 22 июля 2008 г. № 147–ФЗ «О внہинہ  ий иہенہии изменہ

дополнہенہий в ГПК РہФ» тр удовые спорہ ы теперہ ы мирہнہе подведомственہь нہ  овымہ

судьям. Онہи р ассматрہ иваются рہ  .ыми судамиہнہайонہ

Вместе с тем нہа пр актике выявляются прہ  естыковки действующегоہобелы и нہ

тр одательства, которہудового законہ ое по своему содерہ ию прہжанہ  оہизванہ

обеспечивать баланہс инہтер есов государہ ства, рہ аботодателей и рہ  ,иковہаботнہ

защищая их пр  .аваہ

Отдельнہые положенہия действующего тр  одательстваہудового законہ

ор тирہиенہ ованہ ы инہ огда в чью-либо сторہ  еобходимо поہу больше, чем это нہонہ

сообр иям прہаженہ актической целесообрہ азнہ апрہости. Так, нہ имерہ  Фہст.64 ТК Р ,ہ

содер у из гарہжит однہ тий прہанہ ав рہ ика – запрہаботнہ еобоснہа нہет нہ  ый отказ вہнہованہ

пр а рہиеме нہ аботу. Прہ и этом рہ  оватьہо обоснہнہаботодатель обязан только письменہ

пр у отказа, которہичинہ  о с деловыми качествамиہый связывается исключительнہ

р  .икаہаботнہ

Случаи обр ия в суд по поводу нہащенہ ого отказа в прہнہованہеобоснہ  аہиеме нہ

р а прہаботу нہ икают крہактике вознہ е рہайнہ  ,о с темہаш взгляд, это связанہа нہедко. Нہ

что судьи в большин ы отказывать в прہужденہстве случаев вынہ  ийہятии заявленہинہ

по таким делам. Законہодательнہая нہеопр ость в вопрہнہеделенہ осе о рہ аспрہ  ииہеделенہ

бр ия прہи доказыванہеменہ иводит к тому, что рہ  оہик должен самостоятельнہаботнہ

доказать нہаличие дискр ого подхода рہнہационہиминہ  .аботодателяہ

Пр едставляется целесообрہ ым закрہазнہ ости рہнہие обязанہепленہ  аботодателяہ

доказывать отсутствие дискр ая прہации. Подобнہиминہ апрہактика, нہ имерہ  ,ہ

существует в большинہстве стр ан Еврہ  .осоюзаہ

Отмечается уменہьшенہие количества дел, котор ы с защитой прہые связанہ  аваہ

р а спрہиков нہаботнہ аведливую зарہ  .ую платуہаботнہ

Заявители зачастую нہе используют ст.236 ТК РہФ, котор ая прہ едусматрہ  иваетہ

матер ость рہнہую ответственہиальнہ аботодателя за задерہ жку выплаты зарہ  ойہаботнہ

платы в р азмерہ е 1/300 действующей ставки рہ сирہанہефинہ  ия ЦБ отہованہ

нہевыплаченہнہых сумм за каждый денہь задер  ашہа нہо с тем, что, нہжки. Это связанہ
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взгляд, компенہсация, устанہовленہнہая законہом, мала. Поэтому для ее 

действенہнہости, а нہе видимости санہкций, нہеобходимо р  остиہнہазмер ответственہ

р о увеличить. Это позволит стимулирہнہаботодателя существенہ овать рہ  аботодателяہ

вовр емя выплачивать зарہ ет рہую плату и подтолкнہаботнہ  ымہиков к активнہаботнہ

действиям по защите своих пр ав в суде в случае рہ егулярہ ых задерہнہ  жек выплатыہ

зар  .ой платыہаботнہ

Таким обр ые прہо отметить следующее – отдельнہазом, можнہ  ыеہнہоблемы, связанہ

с судебнہой защитой тр удовых прہ ав грہ ы с действующим трہсвязан ,ہажданہ  удовымہ

законہодательством.  

Сегоднہяшнہее тр  ой задачей видитہовнہодательство своей оснہудовое законہ

созданہие нہеобходимых условий для достиженہия оптимальнہого согласованہия 

инہтер есов сторہ он трہ епосрہых нہий и инہошенہудовых отнہ едственہ  ых сہнہо связанہнہ

нہими отнہошенہий (ст. 1 ТК РہФ) [4]. 

В этой связи пр едставляется верہ ых, прہой позиция ученہнہ  едлагающихہ

сфор мирہ овать систему специализирہ ых трہнہованہ удовых судов, рہ ассматрہ  ивающихہ

все категор ии трہ удовых спорہ  в (ыхہых и коллективнہдивидуальнہин) овہ

коллегиальнہом составе, состоящем из тр ого прہех человек – однہ  огоہальнہофессионہ

судьи и двух общественہнہых судей (пр едставителей социальнہ ых парہ ерہтнہ  – овہ

р аботодателей и рہ  .(иковہаботнہ

К р ию прہешенہ ия трہоблемы созданہ  еобходимо подходить сہудовых судов нہ

позиции мнہогих автор ов о двухурہ евой системе трہовнہ удовых судов: трہ  удовыеہ

суды пер ции, трہстанہвой инہ Ф. В масштабе всей стрہудовой суд субъекта Рہ  ыہанہ

нہеобходимо создать федер ый трہальнہ  кцииہяющий фунہудовой суд, выполнہ

нہадзор ассмотрہции. Рہстанہой инہнہ ие трہенہ удовых спорہ  остиہов в сельской местнہ

оставить в подведомственہнہости судов общей юр  .исдикцииہ

Во избежанہие субъективнہого подхода судей, р ассматрہ ивающих трہ  удовыеہ

спор ы орہ изаций по месту их рہганہ егистрہ  имہешнہынہо по нہеизбежнہации (что нہ

пр Ф), трہавилам ст. 28 ГПК Рہ удовой спор должен подлежать рہ ассмотрہ  ию поہенہ

месту нہахожденہия истца (или по его выбор у – альтерہ  (остьہая подсуднہативнہнہ

Таким обр я от государہазом, сегоднہ икогда трہства как нہ ебуется прہ  иеہоведенہ

нہеотложнہых мер по совер ию прہствованہшенہ изма защиты трہавового механہ  удовыхہ

пр ав рہ иков. В литерہаботнہ атурہ е уже прہ едлагалось обрہ ие нہазованہ а перہ  вой стадииہ

р ефорہ мирہ ия прہованہ  ых составов вہых судебнہию специальнہиступить к созданہ

федер ых судах (которہальнہ ые бы форہ мирہ  а тех же условиях, что иہовались нہ

тр  едостатки вہа этом этапе выявить нہудовые суды). Это также поможет уже нہ

пр авовом рہ егулирہ  .ии [32, с.91]ہованہ

 

Выводы по разделу 3 

Исходя из вышеизложенہнہого можнہо сделать вывод о нہеобходимости 

исключенہия нہеточнہого соблюденہия р аботодателем трہ  одательства иہудового законہ

для этого нہужнہо акценہтир ие рہиманہовать внہ  ыхہа возможнہаботодателя нہ

финہанہсовых потер есоблюденہях: в случае нہ ия рہ аботодателем трہ  а оہий законہебованہ

пр едварہ ом обрہительнہ ии в прہащенہ  иемہый комитет за полученہофсоюзнہ

мотивир ого мнہнہованہ ом рہия о возможнہенہ асторہ ии трہженہ удового договорہ  а сہ
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р ие рہенہым, увольнہиком, когда это является обязательнہаботнہ  ика являетсяہаботнہ

нہезаконہнہым. В р езультате, если дело будет рہ ассматрہ иваться в суде, рہ  аботодателюہ

гр озят штрہ ие морہкции, возмещенہые санہафнہ ого врہальнہ  аہие нہовленہеда, восстанہ

р аботе с прہ  .ичитающимися выплатамиہ

Можнہо отметить следующее – отдельн ые прہ облемы, связанہ  ойہые с судебнہнہ

защитой тр удовых прہ ав грہ ы с действующим трہсвязан ,ہажданہ  удовымہ

законہодательством. Поэтому, когда суд упр еэффективнہекают в нہ  ,остиہой деятельнہ

этот упр одателю, которہосить и к законہек следует отнہ  ый, по существу, сужаетہ

конہституционہнہо – пр ой защиты зачастую декларہавовое поле судебнہ ирہ  остьюہнہованہ

и нہеобеспеченہнہостью конہкр ыми гарہетнہ тиями прہанہ орہимаемых нہинہ  .мہ

Эффективнہая судебнہая защита может быть осуществленہа только пр  ,и том условииہ

что конہституционہнہые фор мулирہ овки о верہ стве прہховенہ ав и свобод грہ  их ,ہажданہ

пр иорہ ости перہнہой ценہитетнہ ыми будут рہед всеми инہ  еализовываться в ходе любойہ

государ о-прہнہственہ  .остиہавовой деятельнہ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Трудовые правоотношения характеризуются наличием строго определенной 

структуры, то есть представляют собой совокупность составляющих его 

взаимосвязанных элементов. Как и любые другие правоотношения, их можно 

рассматривать также с позиции теории права и государства, в соответствии с 

которой состав (структура) правоотношений включает в себя такие элементы, как 

юридическая обязанность, объект, субъект, субъективное право. Настоящие 

элементы направлены на выполнение содержания определенного 

правоотношения. 

 Содержание категории «работник» в трудовом праве очень неоднозначное. Но 

одно положение можно заявить со всей ответственностью – работник – это один 

из важнейших субъектов трудового права. В качестве работника всегда и при 

любых обстоятельствах может быть только физическое лицо. Это 

обуславливается тем фактором, что способность к труду есть только у человека. 

Иные субъекты трудового права, такие как государство или юридические лица 

могут действовать только на основании деятельности отдельных физических лиц, 

которые реализуют свою способность осуществлять трудовую деятельность 

посредством представителей коллегиального органа. Указанные и изложенные 

выше обстоятельства в своем сочетании создают сложную категорию «работник» 

как субъект трудового права.  

Трудовые права работника, закрепленные в статье 21 ТК РФ можно 

определить, как трудовые права, которые распространяются на всех работников, и 

которые составляют содержание общей трудовой правоспособности. Настоящие 

права, закрепленные в трудовом законодательстве, могут быть ограничены по 

основаниям и условиям, закрепленным в законодательстве.  

Рассмотрев правовой статус работника как субъекта трудового права, мы 

пришли к следующим выводам: 

 не каждый человек является субъектом трудового права. Для этого 

необходимо наличие правового статуса работника: 

 в правовой статус работника входят следующие элементы: 

правосубъектность, права и обязанности, юридические гарантии и трудоправовая 

ответственность; 

 правосубъектность работника характеризуется наличием волевого и 

возрастного критериев. В содержание правосубъектности входит 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность; 

 в ТК РФ закреплены права и обязанности работника, которые тесно 

взаимосвязаны между собой и корреспондируют с правами и обязанностями 

работодателя. Также ТК РФ предусмотрел и гарантии исполнения данных прав; 

 помимо прав и обязанностей в правовой статус работника входит и 

ответственность перед работодателем: материальная – за причиненный ущерб и 

дисциплинарная – за нарушения норм трудового распорядка. 
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Практика судов, в том числе, которая носит руководящий характер, в 

современном мире не значится как источник трудового права, а может быть 

отнесена только к актам официального толкования, либо к актам применения 

права.  

Судебные акты  – это специфические прецеденты необязательного или 

обязательного токования норм международного трудового права, а также 

отечественного права, а не их самостоятельные формы. Судебная практика по 

трудовым спорам должна быть отнесена к источникам трудового права, но не 

полностью, а в части – то есть руководящая практика, к примеру, о признании 

отдельных норм права, нормативных актов недействительными.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости 

исключения неточного соблюдения работодателем трудового законодательства и 

для этого нужно акцентировать внимание работодателя на возможных 

финансовых потерях: в случае несоблюдения работодателем требований закона о 

предварительном обращении в профсоюзный комитет за получением 

мотивированного мнения о возможном расторжении трудового договора с 

работником, когда это является обязательным, увольнение работника является 

незаконным. В результате, если дело будет рассматриваться в суде, работодателю 

грозят штрафные санкции, возмещение морального вреда, восстановление на 

работе с причитающимися выплатами. 

Можно отметить следующее – отдельные проблемы, связанные с судебной 

защитой трудовых прав граждан, связаны с действующим трудовым 

законодательством. Поэтому, когда суд упрекают в неэффективной деятельности, 

этот упрек следует относить и к законодателю, который, по существу, сужает 

конституционно – правовое поле судебной защиты зачастую декларированностью 

и необеспеченностью конкретными гарантиями принимаемых норм. Эффективная 

судебная защита может быть осуществлена только при том условии, что 

конституционные формулировки о верховенстве прав и свобод граждан, их 

приоритетной ценности перед всеми иными будут реализовываться в ходе любой 

государственно-правовой деятельности. 

Перечисленные нами позиции требуют научного обоснования и должны быть 

включены в процесс совершенствования трудового законодательства. 
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