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Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются правовые отношения, связанные с регулированием и 
реализацией института коллективных договоров и соглашений.  

Предметом исследования являются нормы трудового 

законодательства Российской Федерации, которые выступают в 

качестве обоснования правового статуса коллективного договора. 
Помимо этого, предметом исследования выступили также правовые 

нормы и материалы судебной практики зарубежных государств, 

которые дают возможность не только исследовать такое правовые 
явления, как источник трудового права и коллективный договор, но и 

попытаться решить отдельные вопросы взаимодействия института 

коллективно-договорного регулирования с цифровой экономикой.  

Цель исследования заключается в том, чтобы посредством 
комплексного анализа научной и учебной литературы, 

международных актов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, материалов судебной практики раскрыть правовую 
природу коллективного договора в рамках системы социального 

партнерства и изучить эффекты влияния цифровизации 

экономического сектора на данный правовой акт и трудовое право в 

целом. 
В работе проанализирована категория «коллективный договор» 

с позиции права и социальных воззрений, а также такая категория как 

«цифровая экономика», выявлены проблемы понимания данных 
категорий; сформулировано понятие и основные подходы к правовой 

природе коллективного договора; выявлены особенности и пробелы 

применения российского трудового законодательства под влиянием 

цифрового мира. 
Результаты исследования имеют практическую значимость, 

содержат выводы и предложения обозначенных в выпускной 

квалификационной работе проблем, связанных с реализацией 

коллективного договора в условиях цифровой экономики.  
Результаты исследования могут быть полезны при разработке 



 

 

программ обучения юристов, а также при изучении предмета 

«Трудовое право»  
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ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря существенно возросшей роли коллективных договоров в 

изменившихся экономических и социальных условиях назревает потребность 

нового подхода к решению проблемы правовых аспектов коллективно-

договорного регулирования отношений в сфере труда в условиях цифровой 

цивилизации. Необходимо оценивать сложившуюся проблематику под иным 

углом зрения, в том числе, понимать и осознавать сущность коллективного 

договора, как правового феномена с его уникальной функциональной 

направленностью. Кроме того, комплексный анализ практики договорного 

регулирования труда позволит определить дальнейшие тенденции развития 

коллективно-договорного института. 

Таким образом, теоретические и практические вопросы, связанные с 

определением коллективного договора в качестве источника трудового права 

в быстроменяющихся реалиях цифрового мира, еще не получили достаточной 

систематической и комплексной разработки и освещения в современной 

юридической литературе, что и предопределило выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Основная цель выпускной квалификационной работы состоит в том, 

чтобы на основе теоретического анализа норм трудового законодательства в 

части коллективно-договорных отношений, правоприменительной практики, 

изучить сущность коллективного договора как источника трудового права, а 

также определить его соответствие потребностям, возникающих в условиях 

цифровизации экономического сектора. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

– раскрыть основные характеристики системы источников трудового 

права; 

– исследовать процесс становления коллективного договора как правового 

института; 

– раскрыть юридическое содержание и характеристику основных 

элементов коллективного договора; 



 

4 

– проанализировать практическую реализацию социального партнерства; 

– определить особенности правового регулирования коллективного 

договора в системе социального партнерства; 

– обобщить российский опыт применения коллективного договора и 

выявить перспективы его развития в российском современном обществе. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

правоотношения, связанные с установлением, функционированием и 

прекращением коллективного договора  как важнейшего инструмента в 

системе социального партнерства. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступает 

нормативная правовая регламентация коллективного договора, в частности, 

положения действующего российского трудового законодательства, нормы, 

определяющие правовую природу коллективно-договорных отношений, в том 

числе правовые нормы некоторых зарубежных стран, регулирующие институт 

договорного права. 

Теоретическая основа. Работы, посвященные изучению развития 

института коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, а 

также исследованиям нового феномена цифровой экономики, занимают 

видное место в правовой науке. Так, в частности, указанным проблемам, 

уделялось определенное внимание в трудах    таких    ученых-юристов, как 

А.К. Безина, Е.А. Ершова, М.В. Лушникова, К.Л. Томашевский, И.И. Лукашук, 

Л.А. Сыроватская, и др. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция РФ, международные соглашения, Трудовой 

кодекс РФ, материалы судебной практики Верховного суда РФ и судов общей 

юрисдикции. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод, а так же общенаучные методы познания: 

анализ, синтеза, индукции, кроме того использованы специальные методы, 

такие как: исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический, 
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формально-логический, метод сравнительного правоведения и др. При 

написании настоящей работы автор руководствовался частными научными 

методами исследования, такими как историко-правовой, системно- 

структурный, социально-правовой, сравнительно-правовой, конкретно- 

социологический, статистический, которые в совокупности составили 

методологическую основу исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена объектом 

исследования, поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, 

двух глав, включающих шесть параграфов, и списка использованных 

источников. 
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1 ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1 Общая характеристика источников трудового права 

«Источник права» права как самостоятельное определение имеет 

многовековую историю. В течение многих столетий правоведы по всему миру 

толкуют и применяют его согласно праву определенной страны. Однако, в 

российской теории права все же «источник права» трактуется неопределенно. 

Вследствие этого, целесообразно начать исследование с анализа различных 

подходов к объяснению сущности и природы данного термина1.  

Например, С.С. Алексеев считает, что источник права как правовая 

форма в документальном виде есть результат правотворческой деятельности 

государства 2. В свою очередь, такие современные теоретики государства и 

права, как В.М. Корельский и В.Д. Перевалов рассматривают источник права 

как силу, в качестве которой выступает власть государства, впоследствии 

создающая право 3. 

Ф.В. Тарановский видит источник права через призму материального, то 

есть как механизм, обуславливающий возникновение права, и через призму 

формального – закрепление норм в нормативных документах4. В то время как 

В.С. Нерсесянц выделяет социальные нормы и государство в качестве 

источника права, где первое определяет содержание нормы, а второе является 

правотворческой силой5. 

                                                   

1 Иванюк О.А. Источник права: проблемы определения // Журнал российского права. 2007. 

№9. С. 145. 
2 Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2х томах. М.: Проспект, 2009. С. 134. 
3 Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. проф. В.М. Корельского и 

проф. В.Д. Перевалова. – 2е изд. М.: Инфра М, 2002. С. 65–66 
4 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев: тип. К. Маттисена, 1917. С. 168. 
5 Проблемы общей теории права и государства / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. С. 324.  
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В свою очередь, можно сделать вывод о том, что указанные выше ученые 

придерживаются материального понимания, согласно которому источник 

права выступает в качестве формы выражения государственной воли, которая 

содержит правовое решение государства в лице государственных органов6.  

Согласно отечественной истории права принято рассматривать понятие 

источника права в разрезе синонимичности к понятию формы права, то есть 

способ выражения вовне государственной воли юридических правил 

поведения 7. Из этого и следует то, что виды источников права тесно связаны 

с разновидностью формы права. Если быть точнее, то под видами источников 

права подразумеваются различные формы права, например, такие как, акты 

государственных органов или локальные нормативные акты. 

Как правило, основная роль источника права это информационное 

значение для правоведа или любого иного лица, интересующегося правом 8. 

Таким образом, именно оно определяет, к какому документу следует 

обратиться, для того, чтобы найти необходимое правило поведения, которое 

содержит нормативно правовой документ, а так же, как руководствоваться им, 

применять его и т.д. Вследствие этого, можно утверждать, что в юридическом 

смысле источник права является способом выражения права, посредством 

которого право характеризуется такими признаками как общеобязательность 

и общеизвестность. 

В науке трудового права, также как и в общей теории права имеют место 

дискуссии о том, что следует рассматривать в качестве источников трудового 

права. Например, К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова в качестве источников 

трудового права признавали лишь нормативные правовые акты органов 

государственной власти и управления, регулирующие трудовые и тесно с ними 

                                                   

6 Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России. М.: Норма-Инфра-М, 2003. С. 34-

35 
7 Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Норма, 2008. С. 24–25. 
8 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. 3е изд. М.: 

Юриспруденция, 2000. С. 123. 
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связанные отношения 9. А если заглянуть в историю, то можно узнать, что В.И. 

Смолярчук в своей монографии «Источники советского трудового права» и 

вовсе рассказывал о том, что правоведы в начале 50-х годов выступали с 

предложением отказаться от термина «источник права» и заменить его на –  

«форму права» 10.   

Л.А. Сыроватская же видела источники трудового права в очень 

обобщенном виде, как акты соответствующих компетентных органов с 

нормативным содержанием 11. Р.З. Лившиц и Ю.П. Орловский отмечали, что 

нормативные акты не только регулируют трудовые отношения, но и 

устанавливают права и обязанности участников этих отношений 12. Такое 

уточнение придает еще большую значимость источникам трудового права как 

документам правового характера. «Различные формы выражения 

государственной воли, направленной на регулирование общественных 

отношений», – именно так описывают нормативные правовые акты в сфере 

труда М.В. Молодцов и С.Ю. Головина 13. 

Сообразно с вышесказанным полагать, что источниками трудового 

права выступают итоги или результаты правотворческой или законодательной 

деятельности органов в сфере регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений 14. Однако, это не только 

трудовое законодательство, состоящее из нормативно-правовых актов, 

которые регламентируют положения трудового права, регулируя трудовые 

                                                   

9 Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. М.: Юристъ, 1995. С. 30. 
10 Ершова Е.А. Источники и формы трудового права в России // Трудовое право. 2007. № 

10. С. 11. 
11 Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. М.: Юристъ, 1997. С. 29. 
12 Трудовое право России: Учебник для вузов / отв. ред. Р.З. Лившиц и Ю.П. Орловский. 

М.: Инфра-М-Норма, 1998. С. 48. 
13 Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник для вузов. М.: Норма, 

2003. С. 35. 
14 Трудовое право: Учебник / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигеревой. М.: ТК Велби, 2007. 

С. 52. 
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правоотношения. Необходимо понимать, что это более широкое понятие, 

поскольку включает в себя, международные источники, в том числе, 

локальные нормативные акты, устанавливающие правовой статус работника и 

работодателя, которые, в то же время, выступают как составная часть 

трудового законодательства 15. 

Как и все нормативные правовые документы, относящиеся к различным 

отраслям права, источники трудового права обладают своими особенностями. 

Стоит начать с того, что это единственные нормативные акты, которые 

создаются на всех уровнях правового регулирования: федеральном, 

региональном, местном и, самое главное, на локальном уровне. Такая 

разновидность источников права как локальные нормативные акты присуща 

лишь отрасли трудового права16. Из этого вытекает вторая особенность – это 

участие в нормотворческой деятельности не только государственных органов 

власти, но и органов местного самоуправления, в том числе субъектов права 

(работодатели). Таким образом, наряду со стандартными нормативными 

актами, принятые органами различных уровней, создаются и применяются 

локальные нормативные акты, которые утверждаются работодателем 

единолично или с учетом мнения представительного органа работников. 

Третья особенность – это отражение общих и специальных форм 

регулирования труда, так как всю систему источников трудового права можно 

поделить на общую и специальную нормативную базу. Иначе говоря, 

источники трудового права позволяют регулировать как самостоятельные 

институты трудового права в целом, так и дополнительные условия труда 

отдельно взятых категорий работников. Такое единство и дифференциация 

правового регулирования трудовых отношений обуславливает основные 

                                                   

15Томашевский К.Л. Новые концептуальные подходы к понятию и классификации 

источников трудового права // Веснiк БДУ. Сер. 3. 2010. №1. С. 9. 
16 Пылыпенко П.Д. Проблемы теории трудового права. Львов: Львовский нац. ун-т, 1999. 

C. 87-88. 
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тенденции развития всей системы источников трудового права 17. Таким 

образом, общее же законодательство направлено на регулирование трудовых 

отношения между всеми субъектами трудового права и на всей территории 

Российской Федерации. Специальное же законодательство предназначено для 

регулирования трудовых правоотношений только отдельных категорий 

работников. В качестве примера можно привести, Федеральный закон "О 

дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников 

организаций угольной промышленности" от 10.05.2010 года № 84-ФЗ. 

В-четвертых, на источники трудового права распространяется принцип 

отражения интересов работника. Это означает, что такие правовые акты могут 

применяться не только в соответствии с их юридической силой. Например, 

если нормативный акт содержит раздел о дополнительных льготах для 

работников, то данный акт будет применяться в случае, если такой раздел 

отсутствует в вышестоящем по юридической силе нормативном акте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что источники трудового права, 

создают целый массив нормативно правовых актов, регулирующих трудовые 

правоотношения, и простому обывателю без специального юридического 

образования сложно будет в них разобраться. А также для того, чтобы 

установить ясность и понимание конкретной сферы регулирования отдельно 

взятых документов, была создана целая система источников трудового права, 

где они были классифицированы по различным категориям.  

В современной юридической литературе существует множество 

различных классификаций источников трудового права. Более того, и 

разногласий, касаемо самой верной классификации также не мало. К примеру, 

О.В. Смирнова уверена, что классифицировать необходимо согласно 

«органам, принимающим нормативные акты различной юридической силы» 18.  

                                                   

17Шаповал Е.А. Система трудового права и система источников трудового права // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 1. С. 8. 
18 Смирнова О.В., Снигирева И.О. Трудовое право. М.: Проспект, 2013. С. 52. 
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Не совсем согласны с такой точкой зрения К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова, 

которые считают, что осуществлять классификацию следует по таким 

основаниям как: степень важности и субординация; система трудового права 

и ее институты; форма акта; сфера действия и степень обобщенности; органы, 

принявшие нормативный акт 19. 

Самая простая и распространенная классификация присуща всем 

источникам права, в том числе, и источникам трудового права – это разделение 

их по сфере действия: федеральные, региональные, территориальные и 

локальные источники 20. 

Среди всего многообразия классификаций в юридической литературе 

можно выделить все же основную классификацию, согласно которой 

построена стандартная система источников трудового права. Именно она 

является тем самым базисом, который лежит в основе понимания 

распространения компетенции отдельно взятого источника. Этим критерием 

выступает – юридическая сила нормативных актов трудового права. Таким 

образом, данная классификация начинается с самых сильных юридических 

актов, или по-другому, вышестоящих, и движется по нисходящей линии и 

выглядит следующим образом: 

1. Конституция РФ; 

2. Международно-правовые акты о труде; 

3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

подзаконные акты нормативного характера федерального уровня; 

4. Постановления Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ; 

5. Законы и подзаконные акты субъектов Российской Федерации; 

6. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

7. Локальные нормативные акты. 

                                                   

19 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: учебник. М.: ТК Велби, 2004. С. 41–

58. 
20 Буянова М.О. Трудовое право: учебное пособие. Москва: Проспект, 2011. С. 35. 
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Как можно заметить, Конституция РФ занимает верховенствующее 

положение в иерархии источников трудового права, тем самым, закрепляя 

правовые основы регулирования труда. На основании этого, другие источники 

трудового права должны соответствовать установленным конституционным 

требованиям. 

Если классифицировать источники трудового права по юридической 

силе, как мы указали это выше, то нельзя отрицать тот факт, что Конституция 

РФ обладает верховенством над международными трудовыми правовыми 

актами. Действительно ли два эти главных источника находятся в 

иерархическом подчинении?  

Еще из теории государства и права нам известно, что согласно ч.4 ст. 15 

Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы международного 

права, а также международные договоры РФ являются составной частью 

правовой системы России». Таким образом, Российская Федерация признает 

себя «частью мирового сообщества» (преамбула Конституции РФ 1993 г.) 21.  

Данная норма выступает в качестве нормы высшего порядка, закрепляя 

правило о том, что нормы международного договора Российской Федерации 

обладают приоритетом над противоречащим ему внутригосударственным 

законом22. Однако, данное правило не распространяется на положения 

Конституции РФ.  

Рассматривая соотношение норм и принципов международного права и 

системы источников российского трудового права под углом иерархичности, 

необходимо отметить, что основным фактором определения их положения 

выступает иерархичное положение самого источника, в котором эти нормы 

                                                   

21 Капустин А.Я. Конституция Российской Федерации 1993 г. и международное право // 

Вестник РУДН, сер. Юридические науки. 2004. №1. С. 29. 
22Хижняк В.С. Проблема соотношения внутригосударственного права России и 

международного права: Исторический аспект // Московский журнал международного 

права. 2002. №1. С. 161. 
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закреплены23. Именно поэтому Конституция РФ, в которой, в том числе, 

закреплены общепризнанные принципы и нормы международного права, 

находится на первом месте в системе источников трудового права. Далее идут 

международные договоры, так как они обладают приоритетом перед 

законодательством РФ, так как выражены в договорной форме24. Мы также 

придерживаемся данной точки зрения, так как по нашему мнению, она 

выражает сущность всей правовой системы трудового права. 

Нельзя не отметить возрастающую роль и влияние международного 

трудового права на российское трудовое право и, наоборот, по мере 

становления международного сообщества государств с неизбежным ростом 

взаимовлияния и взаимозависимости составляющих их элементов 25. 

Не стоит путать систему источников трудового права с системой 

трудового права как отрасли. Их отличие состоит в том, что первая является 

совокупностью видов источников трудового права, а вторая состоит из 

правовых норм, сгруппированных в соответствующие институты 26. 

Основополагающим принципом или исходным началом системы 

источников трудового права, который позволяет определить ее 

направленность и отличить ее от источников других отраслей права, является 

принцип неухудшения положения работника27.  

                                                   

23 Толстик В.А. Международное право в правовой системе России: проблема включения и 

иерархического размещения // Общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры в практике конституционного правосудия. М.: Междунар. 

отношения, 2004. С. 58. 
24Марочкин С.Ю. Соотношение юридической силы норм международного и 

внутригосударственного права в правовой системе Российской Федерации // Российский 

юридический журнал. 1997. №2. С. 39-40. 
25 Ершова Е.А. Источники и формы трудового права в Российской Федерации: автореф. дис. 

... докт. юрид. наук. М., 2008. С. 16. 
26Шаповал Е.А. Система трудового права и система источников трудового права // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 1. С. 12. 
27 Дмитриева И. К. Принципы российского трудового права. М.: Цифровичок, 2004. С. 25. 
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Суть данного принципа заключается в том, что каждый акт меньшей 

юридической силы не может ухудшать положение работника по сравнению с 

вышестоящим актом 28. Впервые упоминания и легальное закрепление этого 

принципа было осуществлено в ст. 19 и ст. 28 Кодексе законов о труде 1922 

года. Согласно данным статьям все договоры и соглашения трудового 

характера, которые каким-либо образом ухудшали условия труда – 

признавались недействительными. В современном же Трудовом кодексе РФ 

данный принцип закреплен не только в общих положениях, но и в ряде норм, 

регламентирующих особенности регулирования отдельных категорий 

работников (ч.8 ст.312.2, ч.2 ст.329 ТК РФ). 

Данный принцип выступает в качестве фундамента для всей системы 

источников трудового права, поскольку он отражает социальную функцию 

трудового права. Вследствие этого, нормативные правовые соглашения и акты 

не могут содержать условий, которые каким-либо образом могут ущемлять 

права и гарантии работников, установленные трудовым законодательством 

(ст. 9 ТК РФ) 29.  

Ярким примером отражения указанного принципа являются 

коллективные договоры и соглашения, которые рассматриваются в качестве 

отдельных источников трудового права. Такие правовые акты регулируют 

социально-трудовые отношения в рамках определенной организации. 

Ответственным лицом за принятие такого рода акта является работодатель. 

Стоит признать, что значение коллективных договоров с каждым годом 

возрастает, так как именно благодаря этой форме взаимодействия профсоюзов 

и работодателей решаются многие вопросы защиты трудовых и социально-

экономических прав работников. 

В коллективном договоре можно повысить гарантии, предусмотренные 

законодательством о труде, например, возможно расширение круга лиц, 

                                                   

28 Орловский Ю.П. Трудовое право России: учебник. М.: Инфра-М, 2008. С.124. 
29Миронов В.И. Трудовое право России: Учебник. М.: ООО «Журнал «Управление 

персоналом», 2005. С. 120. 
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имеющих право на выходное пособие при увольнении, а также установление 

выходного пособия в повышенных размерах; дополнение перечня работников, 

обладающих преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников. 

В силу того, что коллективные договоры и соглашения являются 

основным инструментом системы социального партнерства, необходимо 

рассматривать данную систему в качестве процесса универсального 

согласования интересов сторон трудовых отношений. Это также 

положительно отражается на секторе государственного регулирования, 

благодаря чему достигается баланс частных (участники трудовых отношений) 

и публичных (государство) интересов. А это, в свою очередь, является 

основной задачей трудового права. 

Коллективный договор является инструментом регулирования 

социальной части трудовых отношений и в меньшей степени 

специализируется на трудовой составляющей. Однако стоит признать, что 

коллективные договоры или соглашения являются носителями некого 

симбиоза такого вида норм. Внутри этого правового механизма нормы 

взаимодействуют друг с другом и работают на благо друг друга, поддерживая 

постоянный баланс. Такая специфическая природа коллективного договора 

обуславливает его причастность к локальным нормативным актам, и в то же 

время, дает возможность выступать в качестве самостоятельного источника 

трудового права.  

Роль индивидуального правового договора в системе источников 

трудового права является неоднозначной. В соответствии с принципом 

свободы договора стороны на свое усмотрение устанавливают права и 
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обязанности, а также договорные нормы, которые являются обязательными 

для его участников30.  

Некоторые авторы считают, что индивидуально-правовое 

регулирование необходимо относить к «специальному виду деятельности по 

реализации правовых норм»31. Это связано с тем, что индивидуально-

договорное регулирование трудовых отношений не является нормативной 

деятельностью, поскольку с помощью нее не создаются абсолютно новые 

правовые нормы, которые впоследствии становятся частью трудового 

законодательства. Такие мнения способствуют определению специфики и 

места трудового договора в иерархической системе источников трудового 

права. 

Не менее интересно обстоит ситуация с отнесением судебной практики 

к источникам трудового права. Анализ и исследование многочисленной 

юридической литературы указывает на то, что проблема определения роли 

судебной практики в системе источников трудового права носит 

дискуссионный характер, что ставит судебные органы в трудное положение 32.  

Можно выделить два основных подхода к этому вопросу. Первый 

подход основывается на теории о том, что судебная практика как 

самостоятельный правовой феномен является источником трудового права. 

Группа ученых, разделяющих данную позицию, придерживаются следующих 

мнений. Например, М.В. Лушников считает, что судебная практика играет 

важную роль в понимании и применении закона, поскольку позволяет 

устранять противоречия в сфере трудового законодательства33. 

                                                   

30 Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: учебник для вузов. М.: Норма-Инфра, 1998. С. 

16.  
31 Безина А.К., Бикеев А.А., Сафина Д.А. Индивидуально-договорное регулирование труда 

рабочих и служащих. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1984. С. 22. 
32 Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: новые источники // Государство и 

право. 1996. № 1. С.43. 
33Лушникова М.В. Правовой механизм социального партнерства в регулировании трудовых 

и социально-обеспечительных отношений: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М. 1997. С. 65. 
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В то же время, Е.А. Ершова считает, что «практика в России существует 

в форме основополагающих международных принципов трудового права, в 

том числе международных и национальных обычаев, содержащих нормы 

трудового права» 34. 

Нельзя не отметить, что роль судебной практики в современном 

обществе выросла, что подтверждается постановлениями Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, которые содержат в себе 

оригинальные, не регламентированные в законодательных актах, указания на 

то, как необходимо решать тот или иной спор, который еще законодательно не 

закреплен35. Следовательно, можно сделать вывод о том, что судебная 

практика выполняет функцию восполнения пробелов, которые образовались в 

результате правотворческой деятельности законодателя. Поэтому для 

эффективного определения вектора развития правовой системы РФ, судебная 

практика действует как взаимозависимый элемент всей системы источников 

трудового права. 

Второй подход основывается же на мнении, что следует с определенной 

осторожностью относить судебную практику и обычную 

правоприменительную практику (обычай) к числу источников трудового 

права 36. Основная же мысль данного подхода состоит в том, что акты 

судебных органов не могут рассматриваться в качестве источников трудового 

права, поскольку судебные органы не обладают полномочиями создавать 

право, они лишь толкуют нормативные акты и дают указания о применении 

действующего законодательства о труде 37.  

                                                   

34 Ершова Е.А. Источники и формы трудового права в России // Трудовое право. 2007. №10. 

С. 56. 
35 Трудовое право России: Учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. М.: Юрист, 

2002. С. 193 
36 Кузнецов Д.Л., Нуртдинова А.Ф., Орловский Ю.П. Трудовое право России: учебник / отв. 

ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. 3-е изд. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. С. 69. 
37 Советское трудовое право: Учебник / под ред. В.С. Андреева и В.Н. Толкуновой. М.: 

Высшая школа, 1987. С. 71. 
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Некоторые ученые ссылаются на труднодоступный характер судебной 

практики, а источник, по их мнению, должен быть максимально доступным не 

только для поиска, но и для понимания его места во всей системе источников 

права38. И.А Покровский считает, что основным признаком источника права 

является его механичность в применении, а суд не является субстанцией 

механической, он же реализует право, применяя разум и собственные 

убеждения 39. 

И все же нельзя недооценивать акты судебной деятельности, которые, в 

свою очередь, выступают в качестве правоохранительных актов, 

завершающих процесс разрешения индивидуальных трудовых споров и, в 

результате позволяют определить правовое положение субъектов в спорном 

общественном отношении 40. 

Таким образом, источники трудового права представляют собой 

многогранную и сложно структурированную систему. Однако такая система 

способна упорядочить все нормативные правовые акты для их верного 

толкования и, обеспечивает верно направленное расставление акцентов 

правового регулирования трудовых отношений.  

Для более глубокого понимания отдельно взятого источника в сфере 

трудовых отношений, необходимо более детальное изучение каждого. 

Несмотря на это наше же исследование посвящено конкретному источнику 

трудового права – коллективному договору. В связи с этим, дальнейшая работа 

будет рассматриваться в рамках коллективно-договорного регулирования 

трудовых отношений. 

1.2 Цифровая экономика: понятие, сущность и ее правовое 

регулирование 

                                                   

38 Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций. М.: ООО «ТК Велби», 2002. С. 36. 
39 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 89. 
40 Калинина Е.А. Роль судебной практики в правовом регулировании сферы трудовых 

отношений // Социальное и пенсионное право. 2006. №1. С. 50. 
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Скорость, с которой происходят технологические изменения, постоянно 

растет. Необходимо признать, что сегодня мир не стоит на месте, глобальным 

изменениям подвержены все сферы нашей привычной жизни. Новое время 

диктует новые правила игры. Изобретение передовых технологий и инноваций 

с одной стороны, направлено на упрощение жизни людей, повышение качества 

их жизни, с другой стороны, новые технологии способны породить проблемы 

и трудности, с которыми мы столкнемся при их освоении. 

Развитие мировой экономической системы – основной вектор развития, 

который привел к появлению новой модели экономики: цифровая экономика. 

Безусловно, цифровизация экономического сектора преследует такие цели, 

как увеличение эффективности производства и формирование новых моделей 

бизнеса. Однако для начала необходимо разобраться, что же такое цифровая 

экономика, какова ее сущность и значение для всей экономической системы. 

Термин «цифровая экономика» появился еще в 1995 году. Под влиянием 

развития Интернета и мобильных коммуникаций его ввел американский 

информатик Н. Негропонте из Массачусетского технологического 

университета41. В 1997 году Дон Тапскотт использовал данный термин в своих 

исследованиях, которые были посвящены влиянию Интернета на способы 

ведения бизнеса. Главный вывод, к которому пришел Тапскотт в своей работе, 

это то, что цифровые технологии в совокупности превращаются в основу 

новой экономики, создают некую базу для нового электронного сообщества, 

при этом, влияя не только на бизнес в целом, но и на систему государственного 

управления в том числе42. 

Таким образом, чтобы внедрение цифровой экономики было 

осуществлено эффективно, необходимо обеспечить взаимодействие 

                                                   

41Урманцева А. Цифровая экономика: Как специалисты понимают этот термин // РИА 

Наука. 2017. [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/20170616/1496663946.html (Дата 

обращения: 11.05.2020). 
42 Tapscott D. Digital economy. 1994. P.139. 

https://ria.ru/20170616/1496663946.html


 

20 

государства с бизнесом и иными институтами гражданского общества, в 

основе которого будут лежать цифровые технологии43. Зарубежные авторы 

полагают, что цифровая экономика является результатом четвертой 

промышленной революции, что обеспечит создание более устойчивых 

моделей экономического роста благодаря непосредственному увеличению 

производительности труда, который будет осуществлен под влиянием новых 

технологий44. 

Однако только в 2016 году данный термин получил международное 

признание благодаря выходу доклада Всемирного банка «Цифровые 

дивиденды»45. До этого использовались такие термины как «информационная 

экономика», «электронная экономика» и другие схожие обозначения 

экономических отношений, которые возникают на базе использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Многие ученые полагают, что выбор в пользу «цифровой экономики» 

был сделан благодаря Великобритании, в которой организация NESTA 

проводила исследования для ОЭСР, в результате которых, данный термин был 

введен уже в 2010 году46. 

Появление больших баз данных привело к масштабной цифровой 

трансформации современной экономической системы. Всемирный Банк 

квалифицирует цифровую экономику как систему экономических, 

                                                   

43 Heeks R. Understandinge-Governance for Development, Paper No. 11, i-Government Working 

Paper Series. Manchester : Institute for Development Policy and Management, University of 

Manchester, 2001.Р. 265. 
44 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Издательство «Э», 2017. С. 47. 
45 Доклад о мировом развитии “Цифровые дивиденды», Отчет McKinsey, 2016; Цифровая 

Россия: новая реальность. 2017. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.mckinsey.com/.../Digita/.../Digital-Russia-report.ashx (Дата обращения 

8.05.2020). 
46Соколов И.А., Куприяновский В.П., Намиот Д.Е. Государство, инновации, наука и 

таланты в измерении цифровой экономики (на примере Великобритании)  // International 

journal of open information technologies. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. Vol. 5, № 6. С. 

33. 
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социальных и культурных отношений, которые основаны на использовании 

цифровых информационно-коммуникационных технологий.  

Согласно Оксфордскому словарю цифровая экономика – это экономика, 

функционирующая за счет цифровых технологий, особенно электронных 

транзакций, осуществляемых с использованием сети Интернет. Таким 

образом, оксфордские ученые считают, что основной фактор, который делает 

экономику цифровой это транзакции, осуществляемые посредством сети 

Интернет. Британское компьютерное сообщество «British computer society, 

BCS» рассматривает цифровую экономику в качестве инструмента ведения 

бизнеса на рынках, которые основаны в Интернете или во Всемирной паутине 

коммуникаций47. 

Исследовательский центр журнала «Economist» и компания IBM видит 

цифровую экономику как способ предоставить высококачественную 

информационно-коммуникационную инфраструктуру и мобилизовать ее 

возможности на благо потребителей, бизнеса и государства. 

Правительство Австралии трактует цифровую экономику как 

глобальную сеть экономических и социальных видов деятельности, которые 

существуют благодаря таким платформам, как Интернет, мобильные и 

сенсорные сети. 

Анализ приведенных выше примеров определения цифровой экономики 

как таковой показывает, что основной признак, отличающий ее от обычной 

экономики, это базирование на электронных коммуникационных системах, 

распространение сферы действия в масштабах цифровых технологий, 

осуществления операций в них. 

Для Российской Федерации существует легальное определение 

цифровой экономики, которое содержится в Стратегии развития 

информационного общества на 2017-2030 гг. Указанный документ трактует 

                                                   

47 Митин В. Семь определений цифровой экономики // CRN ИТ-бизнес. Новости. М., 2017. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=116780 (Дата обращения 

10.05.2020). 

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=116780
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его следующим образом: «хозяйственная деятельность в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов анализа которых, по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»48.  

Таким образом, представление о цифровой экономике сводится к 

хозяйственной деятельности, осуществление которой происходит в цифровом 

мире. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), созданная 

в 2006 году указывает на то, что цифровая экономика это лишь отдельный 

сегмент рынка, где добавленная стоимость рассчитывается с помощью 

цифровых технологий 49. Следовательно, можно сделать вывод, что цифровая 

экономика это не самостоятельный феномен, возникший на базе стандартной 

экономики и действующей экономической системы. Это лишь составная часть 

экономики в целом. 

Согласно Цифровой повестке ЕАЭС до 2025 года цифровая 

трансформация выступает в качестве ключевого фактора развития, а переход 

к цифровой экономике рассматривается Евразийским экономическим союзом 

(ЕАЭС) в качестве ключевой движущей силы экономического роста50. 

Основная цель, которая преследуется при формировании модели 

цифрового пространства – создание единого цифрового рынка. Благодаря 

этому произойдет повышение конкурентоспособности экономики за счет 

цифровых преобразований во всех сферах жизнедеятельности общества, что 

                                                   

48 Указ Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–

2030 гг.» от 9 мая 2017 г. №203 // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901. 
49Положихина М.А. Цифровая экономика как социально-экономический феномен // 

Экономические и социальные проблемы. 2018. №1. С. 12.  
50 Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: перспективы и 

рекомендации. [Электронный ресурс] URL: http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/ 

413921522436739705/pdf/EAEU-Overview-Full-RUS-Final.pdf (Дата обращения 11.05.2020). 

http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/%2520413921522436739705/pdf/EAEU-Overview-Full-RUS-Final.pdf
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/%2520413921522436739705/pdf/EAEU-Overview-Full-RUS-Final.pdf
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обусловит создание условий для устойчивого развития экономики государства 

при переходе на новые технические и экономические уклады. 

В последние годы цифровая трансформация экономики стала 

приоритетным направлением на всех политических уровнях, где результатом 

стала реализация целого ряда цифровых инициатив. Более того, именно, 

Россия выступила в качестве лидера создания единого цифрового 

пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В июне 2016 года 

начались разговоры о привлечении Всемирного банка к стратегии развития 

цифровой экономики. А уже в июле 2017 года правительство официально 

утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации», которая 

призвана обеспечить цифровой фундамент ускоренного социально-

экономического развития до 2024 года51. И почти через год, в мае 2018 года, 

Президент Российской Федерации подписал Указ  № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

2024 года»52. 

Для того чтобы процесс внедрения новых экономически-цифровых 

инструментов проходил безболезненно для всех субъектов экономики, 

программы, принятые правительством Российской Федерации, 

предусматривают необходимость создания цифровых и нецифровые основ 

экономической трансформации. Такие основы затрагивают множество сфер 

жизни: правовые, технологические, образовательные, финансовые.  

В настоящее время в рамках федерального проекта «Нормативное 

регулирование цифровой среды», который был создан по инициативе 

                                                   

51 Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для Российской Федерации 

[Электронный ресурс] URL:http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/ 

pdf/Competing-in-the-Digital-Age-Policy-Implications-for-the-Russian-Federation-Russia-

Digital-EconomyReport.pdf (Дата обращения 11.05.2020). 
52 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период 2024 года» от 7 мая 2018 г. №204 // СЗ 

РФ. 2018. №20. Ст. 2817. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/%2520pdf/Competing-in-the-Digital-Age-Policy-Implications-for-the-Russian-Federation-Russia-Digital-EconomyReport.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/%2520pdf/Competing-in-the-Digital-Age-Policy-Implications-for-the-Russian-Federation-Russia-Digital-EconomyReport.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/%2520pdf/Competing-in-the-Digital-Age-Policy-Implications-for-the-Russian-Federation-Russia-Digital-EconomyReport.pdf
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Министерства экономического развития Российской Федерации, 

осуществляется создание системы правового регулирования цифровой 

экономики. В частности, благодаря Федеральному закону «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 18 марта 2019 года №34-ФЗ урегулирован 

правовой статус самоисполняемых контрактов («смарт-контрактов») и 

введено понятие цифровых прав53. 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» направлена на создание благоприятных условий развития и 

внедрения институтов цифровой экономики. Создание таких условий 

представляется возможным только при постоянном взаимодействии 

государственного сектора, бизнес сообществ и граждан. Именно такое 

полноценное взаимодействие может стать толчком для всесторонней 

кооперации хозяйственных субъектов на основе сквозных цифровых 

процессов и развития цифровых активов. 

Согласно Паспорту федерального проекта «Нормативное регулирование 

цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» создаются правовые условия для формирования 

сферы электронного гражданского оборота. Происходит упрощение 

получения нотариальных услуг за счет цифровизации отдельных процедур, 

введения возможности биометрической идентификации получателей таких 

услуг. Данное правовое регулирование отдано Федеральному закону «О 

внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 

                                                   

53 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.03.2019 г. №34-ФЗ // 
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декабря 2019 года № 480-ФЗ, который вступает в силу с 29 декабря 2020 года, 

за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки54.  

Изначальной концепцией государственных органов была, так 

называемая концепция «экономики знаний». Это должно было стать основным 

направлением в превращении обычного общества в информационное 

общество. Основным инструментом данной системы был именно 

человеческий капитал или человеческий ресурс, что отличает ее от цифровой 

экономики, где в основу положен Интернет и все связанное с ним. Более того, 

в рамках данной концепции необходимо развитие, как отдельного человека, 

так и общества в целом, что также можно противопоставить цифровой 

экономике. Стоит отметить, что преимущество экономики знаний в том, что 

именно производство знаний является основным источником роста 

экономики55.  

Однако, такая концепция не нашла поддержки и вскоре вовсе была 

забыта. На смену ей как раз и пришла теория «цифровой экономики», той, 

которая основана на цифровых технологиях, непосредственно 

взаимодействует с бизнесом и коммерцией, осуществляемые в электронном 

виде. Производство товаров и услуг такими бизнесами и реализация их 

посредством сети Интернет – это тоже форма цифровой экономики. Каждый 

день люди, совершая покупки онлайн, сами того не подозревая, принимают 

участие в цифровой экономике, тем самым, выводя ее на новый уровень. В 

отличие от экономики знаний, человеческий ресурс здесь необходим только 

лишь как посредник, который освоит информационные технологии, а дальше 

они будут работать самостоятельно. 

Все указанные выше изменения, которые влечет за собой переход к 

цифровой модели экономики, безусловно, порождает внесение изменений в 

                                                   

54 Федеральный закон «О внесении изменений в Основы законодательства Российской  
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нормативную базу с целью удовлетворения постоянно изменяющихся 

потребностей роста новой цифровой экономики. В связи с этим, должна быть 

обеспечена гибкость при внесении таких изменений, которую обеспечивает 

Положение о системе управления реализацией национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 года 

№ 234. Взаимодействие права и цифровой экономики будет рассмотрено в 

следующем параграфе.  

Любая информация – это ресурс. Информация в цифровом обществе это 

мощный источник ее реализации. Государства, которые умеют управлять 

информацией, правильно применять информационные технологии, в 

конкурентной среде обладают наибольшим преимуществом перед теми 

государствами, которые используют традиционные методы. Более того, 

необходимо верно оценивать состояние цифрового рынка и на основании этой 

оценки составлять точный прогноз экономического развития.  

Вследствие этого необходимо, чтобы государство не стояло на месте, 

развивалось и выходило на новый уровень, его политика должна 

способствовать постоянному внедрению новых информационных и цифровых 

систем. Основная же причина, по которой информационные технологии 

открывают путь для совершенствования экономической системы – это 

неограниченность площадок в рамках сети Интернет56. 

Более того, динамика развития экономики в цифровую эпоху 

обусловлена не только благодаря новым технологическим компаниям и 

предприятиям, но и тому, что более 75% добавленной стоимости приходится 

                                                   

56Петрова С.В. Основные тенденции развития рынка информационных ресурсов в 
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на традиционные отрасли из-за повышения производительности за счет 

использования Интернета57. 

Как показывает мировой опыт, цифровая экономика является движущей 

силой ускорения глобального экономического развития, повышения 

производительности производства, создания новых рынков и отраслей58. Она 

также открывает новые возможности для постоянного развития и устойчивого 

роста.  

Отсутствие физического веса продукции и необходимости вести 

огромные арендные траты для их реализации, осуществление меньших затрат 

на производство электронных товаров, и мгновенная доставка их посредством 

сети Интернет – вот основные преимущества цифровой экономики, которые 

ставят ее в выигрышное положение59.  

Невозможно оспорить тот факт, что потребитель больше благосклонен к 

тому, что он может получить мгновенно любую услуг или товар, без ожидания 

доставки. В том числе более низкая стоимость товара привлечет потребителя, 

что и даст неплохое преимущество в конкурентной борьбе для той компании, 

которая уже играет по правилам цифровой экономики. Наглядным примером 

может выступить магазин, который осуществляет продажу книг. В достатке 

всегда будет тот магазин, который предоставляет своим покупателям 

возможность купить книгу в электронном варианте. Как правило, такая книга 

будет стоить на 20-30% дешевле, печатной версии, после онлайн оплаты, 

покупатель тут же получает книгу в свое пользование, без ожидания доставки. 
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Более того, такие факторы, как время работы магазина, плохая погода или 

закрытие магазина в связи с введением чрезвычайного положения – не станут 

препятствием для осуществления такой покупки.  

Таким образом, можно сказать о том, что электронные товары 

неисчерпаемы, поскольку интернет сервисы всегда следят за наличием своей 

продукции, в противном случае, можно оставить заявку на пополнение 

количества товара, а также они максимально доступны для своего потребителя 

в любое время и при любых условиях60. 

Таким образом, потенциальные эффекты, которые приносит цифровая 

экономика, видны уже сегодня: повышение производительности и ускорение 

экономического роста, а также упрощение доступа на глобальные рынки и 

повышение конкурентоспособности для бизнеса. 

Несмотря на неопровержимый характер достоинств цифровой 

экономики, необходимо рассмотреть это явление со всех сторон. И как у 

любого процесса, она обладает своими недостатками, изъянами и недочетами. 

Цифровая трансформация требует колоссальных изменений в жизни людей, их 

образовании, работе и образе жизни. Так как цифровизация проникла во все 

сферы жизни, то изменения требуются в каждой из них. Ожидается, что 

реализация политики Цифровой экономики приведет к всеобщему 

экономическому росту, увеличению занятости в отрасли информационно-

коммуникационных технологий, а также к повышению производительности в 

приоритетных областях. 

Хранение данных на облачных платформах или в открытом сетевом 

доступе порождает не одну информационную угрозу. Компьютерные системы 

и сети Интернет полны вирусов, хакерских атак и компьютерной преступности 

в целом. Если все данные субъектов экономики будут храниться на открытых 

серверах, то такие данные сразу становятся уязвимыми и требуют тщательного 
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обеспечения безопасности. Осуществляя онлайн покупки, потребитель 

делится своими персональными данными, порой не подозревая, кому он их 

передает. Именно цифровая среда является основой цифровой экономики, 

которая удовлетворяет потребности производителей и потребителей при их 

взаимодействии61. 

Именно поэтому необходимо вводить определенные инструменты, 

которые будут направлены на укрепление доверия общества к цифровой 

экономике.  

Помимо всего перечисленного выше, не стоит забывать, что цифровая 

экономика построена на электронной или виртуальной реальности. Функция 

виртуальной реальности – лишь дополнять нашу реальность. Вследствие этого 

может возникнуть риск, связанный с усилением влияния и контроля над 

цифровым пространством со стороны глобальных игроков в том числе. 

Как правило, цифровые и информационные технологии направлены на 

то, чтобы максимально обеспечивать потребности граждан, а также повышать 

эффективность работы всех участников рынка. Такое явление, как 

цифровизация экономики и всего общества в целом, можно ознаменовать 

кибернетической революцией, поскольку то, что происходит в современном 

мире тесным образом связано с повсеместным распространением и 

внедрением электронных и цифровых технологий во все сферы человеческой 

деятельности62. 

Таким образом, уже не представляется возможным отрицать влияние 

новой модели цифровой экономики на жизнь всего человечества, поскольку 

люба информация – это знания, а знания эти нужны для социально-

экономических отношений, реализация которых осуществляется в сетевом 

пространстве. Процесс цифровизации на сегодняшний день проник во все 
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сферы жизни общества, как об этом уже раннее говорилось, поэтому все виды 

экономической деятельности необходимо рассматривать в совокупности 

(образование, промышленность, сельское хозяйство и другие).  

Говоря о процессе цифровизации не только экономической системы, но 

и всего общества, можно процитировать слова Марка Вейзера: «Самые 

совершенные технологии – это технологии, которые исчезают. Они настолько 

глубоко проникают в нашу жизнь, что становятся ее неотделимой 

составляющей»63. 

Необходимо понимать, что такая экономика живет и используется, в 

первую очередь, благодаря электронным технологиям. Эти инновационные 

системы преобразуют огромные массивы данных в цифровой формат. 

Безусловно, такой метод переработки большого объема информации более 

эффективен, чем все остальные. Переход к такой экономической модели 

способствует повышению уровню жизни населения нашей страны, его дохода 

и благосостояния. Даже наличие таких факторов, как структурные изъяны 

экосистемы цифровой трансформации, недостаток цифровых навыков, 

отсутствие открытой культуры внедрения инноваций не останавливают 

Россию в достижении технологических прорывов, поскольку работы по 

укреплению позиций на мировом рынке услуг по обработке и хранению 

данных уже ведутся. Поэтому приоритетной задачей цифровой экономики в 

Российской Федерации является создание сбалансированного подхода, 

который смог бы увеличить положительный эффект от реализации концепции 

цифровой экономики, а так же минимизировать риски, связанные с 

внедрением цифровых и информационных технологий. 

Ситуация, которая складывается в современной действительности, 

меняется с такой скоростью, что не все сферы жизнедеятельности успевают 

эффективно адаптировать свое регулирование. Стоит учитывать тот факт, что 

мы не в силах уже остановить эти изменения, так как механизм запущен 
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слишком давно. Цифровая экономика сегодня это мощный инструмент для 

развития всего человечества, который при грамотном использовании даст 

результаты, которые способны будут изменить жизнь человека в лучшую 

сторону.  

Успешное внедрение цифровых технологий возможно только в том 

случае, если, среди прочего, будет обеспечена технологическая совместимость 

и масштабируемость цифровых инфраструктур, платформ и решений, 

необходимых для эффективной и безопасной цифровой экономики. 

1.3 Влияние цифровых технологий на регулирование трудовых 

отношений 

Наступление цифровой эры, а впоследствии влияние процесса 

цифровизации на нашу жизнь неоспоримо, однако, его воздействие на сферу 

труда представляет отдельный интерес. В условиях цифровизации экономики 

правоприменительные акты, содержащие нормы трудового права требуют 

своевременных законодательных поправок, а также изменений в 

профессиональных стандартах. Действующие нормы трудового права должны 

работать в балансе, когда речь идет об использовании работодателем 

возможностей цифровых технологий. Возможно, даже на законодательном 

уровне потребуется выработать новую форму применения труда на основе 

платформ сети Интернет. 

Практически невозможно отрицать тот факт, что внесение серьезных 

изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, которые 

будут отвечать современным реалиям, стало необходимостью64. Еще в 2017 

году заместитель министра экономического развития Российской Федерации 

С.В. Шипов сказал относительно этих изменений, что они дадут толчок, 
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который станет импульсом для развития цифровой экономики, что в скором 

времени поможет повысить уровень трудовой мобильности граждан65.  

Основной и первостепенной задачей перед законодателями в сфере 

трудовых правоотношений является необходимость разработать ряд 

мероприятий, которые позволят ввести электронный документооборот в сфере 

труда. Вследствие этого, возможность более широкого применения 

электронных методов сбора и обработки информации, которая связана с 

трудовыми отношениями на всех их стадиях66. Процесс цифровизации 

затронул вопрос легализации электронного делопроизводства. Новые реалии 

требуют заменить бумажную работу на электронную. С одной стороны, это 

упростит внутрикорпоративную деятельность каждой организации, избавляя 

ее от необходимости вести бесконечный бумажный учет. Также это позволит 

организовать хранение документов в системном виде и упростит доступ и 

поиск необходимых правовых актов. Однако необходимо понять, 

действительно ли все так просто на практике. 

25 января 2018 года были проведены парламентские слушания в 

Комитете Государственной Думы РФ, которые в том числе осветили тему 

«Особенности оформления трудовых отношений в цифровой экономике»67.  

Основная проблематика данного доклада состояла в необходимости 

обеспечения сохранности информации, которую предоставляет работник. В 

том числе, острая потребность постепенного и полного внедрения 

электронного кадрового документооборота была признана всеми 

присутствующими лицами. Полную поддержку получило мнение о том, что 

                                                   

65 Шипов С.В. Цифровая среда доверия ускорит формирование новых бизнес-процессов 

[Электронный ресурс] URL:http://economy.gov.ru/minec/press/interview/2017030620/ (Дата 

обращения: 16.05.2020). 
66 Куренной А.М., Костян И.А., Хныкин Г.В. Цифровая экономика России. Электронное 

делопроизводство трудовых отношений // ЭЖ-Юрист. 2017. № 37. С. 6. 
67 Библиодосье Парламентских слушаний на тему «Особенности оформления трудовых 

отношений в цифровой экономике». [Электронный ресурс] URL: http://komitet2-

7.km.duma.gov.ru/Kruglye-stoly-seminary-soveshhaniya-i-dr/item/15425817/(Дата обращения: 

16.05.2020). 

http://komitet2-7.km.duma.gov.ru/Kruglye-stoly-seminary-soveshhaniya-i-dr/item/15425817/
http://komitet2-7.km.duma.gov.ru/Kruglye-stoly-seminary-soveshhaniya-i-dr/item/15425817/
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электронная форма должна упростить доступ государственных органов к 

данным о трудовой деятельности работника для получения дополнительных 

льгот или гарантий. Ощутимой станет экономия времени, которая будет 

затрачена для оформления трудовых отношений. В целом сбор и хранение 

информации станет не таким трудоемким процессом. 

В 2018 году согласно Приказу Минтруда России №194 «О проведении 

эксперимента по переводу в электронную форму документов и сведений о 

работнике по вопросам трудовых отношений» Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации решило организовать правовой 

эксперимент68.  

Цель, которая преследовалась при разработке этого эксперимента, 

состояла в том, чтобы преобразовать кадровые документы в форму 

электронного документооборота. Таким образом, государство искусственно 

создало ситуацию, чтобы предугадать возможные проблемы, а также дало себе 

время на прогнозирование результатов предпринятых мер, необходимых для 

отказа от бумажного взаимодействия субъектов трудовых правоотношений. 

Более того, для осуществления данного эксперимента понадобилась 

разработка законодательной базы, на основании которой бы и произошел 

перевод всех документов в электронное состояние. 

В ходе эксперимента законодатели смогли оценить уровень затрат и  

результаты, полученные от нововведений. Итоги такого эксперимента должны 

были продемонстрировать способность законодателей быть гибкими для 

внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, 

соответствуя тем самым новым условиям действительности. В частности, 

предполагалась разработка рекомендаций по оптимизации документов, 

которые работодатель обязан вести в рамках трудовых отношений69. На наш 

                                                   

68Приказ Минтруда России «О проведении эксперимента по переводу в электронную форму 

документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений» от 26 марта 2018 г. 

№194 // Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. 2018. №6. 
69Александрова В. Электронный кадровый документооборот: настоящее и будущее // 

Трудовое право. №7. 2018. С. 80. 
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взгляд законодатель должен осознавать весь масштаб внедрения новой формы 

документооборота, поскольку данный процесс затронет всех субъектов 

трудовых правоотношений. В связи с этим, необходимо, чтобы все 

мероприятия были осуществлены максимально постепенно и минимально 

болезненным путем для всех сторон трудовых отношений70. 

Данный эксперимент позволил выявить проблемы и риски, которые 

могут затруднить процесс цифровой трансформации кадровых документов. 

Возникла проблема информационной безопасности, о которой ранее уже 

говорилось в нашем исследовании. Цифровые условия диктуют свои правила 

ведения игры, однако, эти правила не всегда предусматривают все угрозы, 

которые она может принести. Так и в нашем эксперименте возник конфликт 

системы защиты соответствующей информации и технической составляющей, 

обеспечивающей переход на электронный документооборот. Такая проблема 

может привести к утрате кадровой информации в процессе переноса ее на 

электронные носители, а это, в свою очередь, ведет к тому, что работник может 

лишиться возможности в будущем защищать свои права и законные 

интересы71. Сбои в программном обеспечении в перспективе влекут 

возникновение риска привлечение работодателя к ответственности. 

Для того чтобы избежать подобного рода проблем необходима правовая 

проработка в целях обеспечения электронного кадрового документооборота. 

Поэтому, сегодня законодатель должен опираться не только на 

правоприменительную практику и потребности субъектов трудовых 

отношений для введения новых законодательных норм. Сегодня законодатель 

должен следить за процессом внедрения новых информационных и цифровых 

инструментов, которые, так или иначе, вносят коррективы в правовое поле. В 

частности в сферу трудовых отношений. 

                                                   

70Иванчина Ю.В. Цифровые технологии – благо или зло для трудовых отношений? // 

Пермский юридический альманах. № 2. 2019. С. 548.  
71 Комментарий Минтруда России о введении электронной трудовой книжки и кадрового 

документооборота в электронном виде. [Электронный ресурс] URL: 

https://rosmintrud.ru/labour/relationship/332 (дата обращения 16.05.2020). 



 

35 

Например, в конце 2019 года Минкомсвязь России представила 

прототипы пяти новых сервисов для портала «Госуслуги». Одним из таких 

суперсервисов выступал сервис «Трудовые отношения онлайн». Данная 

платформа предлагает упростить процедуру заключения и расторжения 

трудового договора, переводя ее в дистанционный формат72.   

На территории Российской Федерации уже существуют такие интернет-

платформы, как «Онлайниспекция.рф»73, которая позволяет обратиться в 

инспекцию труда и получить бесплатную консультацию по вопросам 

трудовых отношений. А также сайт Роструда «Работа в России»74, который 

является федеральной государственной информационной системой 

Федеральной службы по труду и занятости. Как можно заметить, 

государственные органы в сфере труда уже перевели свою деятельность в сеть 

Интернет, показав своим примером, что сфера трудовых правоотношений 

может работать посредством использования Интернет коммуникаций. 

В октябре 2016 года Роструд представил онлайн сервис «Проверь 

трудовой договор!», в котором можно проверить трудовой договор на его 

соответствие требованиям законодательства75. Однако на сайте есть 

предупреждение о том, что предлагаемый проверочный лист поможет 

проверить только факт наличия или отсутствия необходимых в соответствии с 

трудовым законодательством РФ условий в трудовом договоре. Данная 

система не способна учитывать особенности содержания трудового договора, 

о чем так же сообщено на сайте. Благодаря такой онлайн услуге соискатели 

могут проверить проект трудового договора, а работники, которые уже 

                                                   

72Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации: Минкомсвязь России представила пять новых суперсервисов. [Электронный 

ресурс] URL: https://digital.gov.ru/ru/events/39494/ (Дата обращения: 16.05.2020). 
73 Онлайн портал услуг «Онлайнинспекция.рф». [Электронный ресурс]  URL: https://xn--

80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/ (Дата обращения 17.05.2020). 
74Онлайн портал «Работа в России». [Электронный ресурс] URL: 

https://trudvsem.ru/information/about (Дата обращения 17.05.2020). 
75Портал Роструда «Онлайнинспеция.рф». [Электронный ресурс] URL: https://xn--

80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/precheck/148 (Дата обращения 17.05.2020). 
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заключили трудовой договор – соблюдены ли их трудовые права. Такие 

нововведения, которые возникли в сфере трудовых правоотношений под 

влиянием цифровых технологий, позволят сократить число нарушений в 

области трудового права и защитить законные интересы работников. 

Первые результаты работы законодателей в сфере трудового права в 

условиях цифровой экономики можно отметить в виду опубликования 

Федерального закона от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде». Мы уже имеем возможность 

наблюдать, как основная информация о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника перекочевала в электронный формат. Не это ли яркий пример 

того, как цифровые технологии влияют на сферу трудовых правоотношений и 

не только? 

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. 

Топилин уверен, что необходимость введения электронной трудовой книжки 

существует, но также напоминает о том, что нужно придерживаться 

поступательных и постепенных действий при вводе такой системы, поскольку 

требуется работа мощных систем защиты информации, архивирования и 

резервирования76.   

На сайте Пенсионного Фонда России уже можно увидеть информацию 

«О введении с 2020 года электронной трудовой книжки», которая содержит 

перечень форм, согласно которым работодатель обязан предоставить сведения 

о трудовой деятельности работника77. Уже сегодня работодатели уведомляют 

своих работников о возможности перевести его трудовую книжку в 

электронный формат. Для тех, кто вступил в трудовые отношения до декабря 

2020 года, есть возможность выбора: оставить данный документ в стандартном 

                                                   

76 Топилин М.А. Каждому по труду (вопросы электронного кадрового документооборота) 

// Российская газета. 2018. №1. С. 1. 
77О введении с 2020 года электронной трудовой книжки: Информация ПФ РФ. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.pfrf.ru/ (дата обращения 16.05.2020). 

http://www.pfrf.ru/
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виде, то есть в бумажном, либо отказаться от первого в пользу цифрового 

формата. У тех же, кто начнет трудовую деятельность позже указанной даты, 

такой возможности не будет, их трудовая книжка будет сразу вестись 

посредством компьютера.  

Таким образом, государство уже вводит пакет мер, направленных на 

внедрение электронного документооборота в сфере трудовых отношений. 

Именно установление таких специальных норм в трудовом законодательстве 

является результатом развития правового регулирования организационного 

сектора трудовых отношений в сфере цифровой экономики. Законодатель 

преследует своей целью выстроить систему законодательного обеспечения 

трудовых отношений, акцентируя внимание на необходимых деталях. 

Стоит отметить, что первые шаги в направлении развития цифровой 

экономики на законодательном уровне были сделаны в Трудовом кодексе 

Российской Федерации и раньше. Реальная действительность обусловила 

появление занятости нестандартного характера, такой как дистанционная 

работа, которую регулирует глава 49.1 Трудового кодекса РФ. Дистанционная 

работа или интернет-занятость есть результат того, как цифровизация меняет 

содержание трудовых отношений, трансформируя традиционную модель 

трудовых отношений78.  

Так или иначе, источники трудового права терпят изменения согласно 

новым условиям, которые им диктует цифровая экономика. Механизм 

правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений должен выступать в качестве инструмента, который способен 

отражать, а также закреплять процесс широкого применения достижений 

цифровой экономики на законодательном уровне и в локальных актах 

работодателей. 

                                                   

78 Курсова О.А. Нетрадиционная занятость: пути правового регулирования // III 

Сибирские правовые чтения. 2019. №3. С. 151. 
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Стоит обратиться к международному опыту адаптации трудового 

законодательства в условиях господства цифровой эры. Так, например, во 

Франции был принят «Закон о труде, модернизации социального диалога и 

обеспечении карьеры» от 8 августа 2016 года79. Так называемый закон Эль-

Хомри о внесении изменений в Трудовой кодекс Франции. Данный закон 

содержит главу, которая называется «Адаптация трудового права к цифровой 

эпохе». Интерес к этой главе представляет норма, закрепляющая право 

работника на отключение цифровых устройств вне рабочего времени. 

Законодатель закрепил такое правило с той целью, чтобы провести границы 

использования цифровых устройств в рамках рабочего времени. Иначе говоря, 

в нерабочее время работники могут не общаться с работодателем по поводу 

работы через электронную почту или телефон. Таким образом, закон 

соблюдает время отдыха работника, его право частной и семейной жизни.  

На наш взгляд такая норма необходима в новых цифровых реалиях, 

поскольку средства связи всегда при нас, и мы их используем не только для 

работы, но и для личных целей. Законодательная норма, которая будет 

предотвращать размывание границ между рабочим и нерабочим, необходима 

и российскому трудовому законодательству в том числе. 

Развитие партнерских, международных и внутригосударственных 

отношений в области трудового правотворчества параллельно претерпевает 

свое изменение и развитие в новых условиях цифрового мира. Имплементация 

международных норм в сфере труда позволит российским законодателям 

внедрить и перенять иностранный опыт, наряду с развитием собственного 

опыта. Именно это и станет толчком для признания необходимости 

сотрудничества с зарубежными странами в области правового регулирования 

трудовых отношений в условиях внедрения цифровых технологий.  

                                                   

79Шитов А.Н. Влияние цифровых технологий на трудовое право // Образовательная система 

в вопросах совершенствования правовой культуры. 2019. С. 172. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38073540 (Дата обращения 15.05.2020). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38073540


 

39 

Как раннее было сказано, российское государство является членом 

международного сообщества, тем самым, демонстрируя, что международные 

нормы как источник трудового права являются частью правовой системы 

российских трудовых источников.  

С.В. Ибрагимова в своей работе сказала, что новые инструменты науки 

и техники приведут к усложнению функционирования системы общества, а 

функции, которые выполняют граждане в производстве, будут постепенно 

сужаться, и, в конечном итоге члены общества станут зависимыми друг от 

друга80. Такая закономерность прослеживается в процессе влияния цифровых 

технологий на трудовые отношения. В частности, часть функций у работников 

будут отбирать компьютеры и роботы, управление ими только усложнит 

процесс производства или оказания услуг. Только граждане станут 

зависимыми не друг от друга, а скорее от компьютерных программ, на которых 

будет построен рабочий процесс.  

Г.А. Малышева тоже просит не спешить с выводами об одних лишь 

плюсах и преимуществах влияния цифрового развития, а рассмотреть 

цифровую экономику в качестве краеугольного камня, который может вызвать 

социально-политический резонанс81.  

Несмотря на то, что цифровое развитие в сфере трудовых отношений 

только набирает обороты и не достигло своего пика, правовое сообщество уже 

выражает свои опасения на счет грядущих изменений. 

Основное опасение связано с резким повышением уровня безработицы в 

условиях цифровой экономики82. Внедрение новых технологий может 

способствовать замене человеческого труда на автоматизированное 

                                                   

80Ибрагимова С.В. Регулятивная функция гражданского права // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2016. Вып. 34. С. 415. 
81 Малышева Г.А. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского 

общества // Власть. 2018. Т.26. №1. С. 41. 
82Стрелкова И.А. Цифровая экономика: новые возможности и угрозы для развития 

мирового хозяйства // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т. 11. № 2. С. 25. 
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выполнение рабочего процесса. Вследствие этого увольнение рабочего 

персонала приобретет характер массовости. Ярким примером того, что эти 

опасения не беспочвенные служит выступление заместителя председателя 

правления Сбербанка В. Кулика на Гайдаровском форуме о сокращении 

рабочих мест, которые они собираются заменить сотрудниками-роботами83. 

В противовес таким заявлениям А.И. Валитова и Д.В. Старков считают, 

что развитие цифрового общества обусловит возникновение новых вакансий 

на рынке труда. Однако одна особенность все же будет: эти вакансии будут 

связаны с информационной сферой, что потребует от работников наличия 

определенных навыков в этой сфере84. 

Сама по себе цифровизация должна выступать в качестве инструмента, 

который позволит упростить процедуру регулирования трудовых отношений. 

Это также может поспособствовать их выводу на новый уровень, более 

эффективный, практичный и менее затратный ресурс. Однако это может 

повлиять на трудовые функции работников, их права и обязанности85. 

Чтобы правовые акты трудового характера, созданные в условиях 

цифровизации права, применялись эффективно, необходимо также поднимать 

компьютерную грамотность работников на более высокий уровень. В свою 

очередь, это также связано с тем, что принятые ранее профессиональные 

стандарты подлежат пересмотру, поскольку с развитием цифровой экономики 

меняется и формат работы86. 

                                                   

83Узбекова А. Сбербанк сократит 3 тысячи рабочих мест из-за робота-юриста // 

Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс] URL: 

https://rg.ru/2017/01/12/sberbank-sokratit-3-tysiachi-rabochih-mest-iz-za-robota-iurista.html 

(Дата обращения: 16.05.2020). 
84 Валитова А.И., Старкова Д.В. Трудовые отношения в процессе цифровизации экономики 

// Сфера знаний: вопросы продуктивного взаимодействия теории и практики сборник 

научных трудов. 2018. С.51. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35282443 (дата обращения 17.05.2020). 
85 Зайцева Л.В. Влияние цифровых технологий на содержание трудовых отношений // III 

Сибирские правовые чтения сборник научных статей. 2019. №3. С. 136. 
86 Министр Максим Топилин в интервью журналу «Бизнес России»: Порядок разработки 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35282443
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Трудовое законодательство необходимо приспособить к быстро 

меняющимся условиям процесса труда в условиях цифровизации XXI века87. 

Новые реалии требуют создания гармонизированного законодательства и 

нормативно-правовой базы для региональной интеграции и осуществления 

цифровой трансформации. Для этого необходимо вовлечение в процесс 

различных организаций, в том числе органов государственной власти, 

частного сектора, исследовательских и образовательных учреждений, средств 

массовой информации, а также широких слоев населения.  

Реализация рекомендаций по внедрению цифровых технологий в 

российское трудовое законодательство должна осуществляться поэтапно с 

учетом их сложности, приоритетности, зависимости друг от друга, а также 

имеющихся ресурсов. Мировой опыт в области развития цифровой экономики 

демонстрирует, насколько значимым может быть эффект от внедрения 

цифровых технологий в сферу права. Разработка нормативно-правовой базы 

цифровой экономики, в свою очередь, даст положительную динамику 

развития трудовых отношений в новых цифровых и технологических реалиях. 

Однако необходимо учитывать тот факт, что ускорения экономического 

развития добиваются те страны и экономические объединения, которые 

планомерно выстраивают основы и механизмы лидерства в цифровой 

экономике. 

  

                                                   

профессиональных стандартов совершенствуется. [Электронный ресурс] URL: 

https://rosmintrud.ru/labour/nok/24 (дата обращения 16.05.2020) 
87Томашевский К.Л. Проблемы регулирования трудовых отношений в условиях 

цифровизации экономики // Право.by. №6(56). 2018. С. 37. 
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2 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

2.1 Социальное партнерство в сфере труда: коллективные договоры и 

соглашения в условиях цифровизации 

Основной целью трудового законодательства является достижение 

приемлемого координирования интересов и потребностей сторон трудовых 

отношений. Для реализации этой цели перед законодателем стоят несколько 

задач, одной из которых выступает выработка правовых условий, которые бы 

отвечали таким потребностям субъектов трудового права. Прийти к нужному 

результату возможно посредством участия социального партнерства, сфера 

действия которого распространяется на всех участвующих работников и их 

работодателей, а также на их объединения договорного регулирования 

трудовых и иных, связанных с ними отношений.  

Все вышесказанное говорит о том, что коллективно-договорное 

регулирование трудовых отношений непосредственно связано с концепцией 

социального партнерства88. 

Заключение коллективно-договорных актов является основной формой 

социального партнерства, поскольку выполняет две основные функции: 

достижение социального мироустройства и упорядочение трудовых и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений 89.  

Если посмотреть на такое положение дел по другим углом, то можно 

заметить, что эти две формы являются взаимозависимыми друг для друга, 

поскольку их сотрудничество необходимо для эффективной работы всей 

                                                   

88 Шахаев М.В. Юридическая сущность коллективных соглашений. дис. ... канд. юрид. 

наук. Пермь, 2004. С.5. 
89 Нуртдинова А.Ф. Социальное партнерство в Трудовом Кодексе Российской Федерации // 

Хозяйство и право. 2002. №4. С.20 
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правовой системы. Вследствие этого, можно квалифицировать социальное 

партнерство в качестве инструмента заключения коллективных договоров и 

соглашений90.  

Благодаря этому, связь коллективного регулирования и социального 

партнерства показывает превалирующую роль социального фактора перед 

нормативным. В том числе необходимо отметить обширное влияние 

коллективных договоров и соглашений на социальную жизнь субъектов 

трудового права. Таким образом, коллективный договор становится частью 

социального партнерства, или иначе говоря, его актом91. Это один из 

важнейших продуктов или результатов социально-партнерских отношений в 

трудовом правовом поле. 

Страной, в которой идея социального партнерства зародилась раньше, 

чем в других – является Великобритания. Именно английская концепция 

социального партнерства заложила фундамент для ее развития во всем мире. 

Однако стоит отметить, что сравнивая английскую идею и российскую 

концепцию социального партнерства, можно увидеть существенные отличия. 

Основная разница в том, что согласно зарубежной идее коллективный договор 

это соглашение, регламентирующее общие условия регулирования труда92. 

Как правило, отсутствуют правила юридической техники, формы и стилистики 

составления такого правового документа, поэтому он заключается в устной 

форме, а значит, никак не фиксируется и носит исключительно неформальный 

характер. Правовой базой такого коллективного договора выступают обычай 

и юридическая практика. 

Защитная функция работника – основное и приоритетное направление 

коллективного договора. Однако стоит учитывать тот факт, что он является 

неким правовым механизмом, который выступает в виде регулятора 

                                                   

90Акопова Е.М., Еремина С.Н. Договоры о труде. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Ростов н/Д: Феникс, 1995. С.174. 
91 Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России. М.: Норма, 2003. С.116. 
92 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: учебник: в 2 т. М.: Статут, 

2009. Т. 2. С. 169. 
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социальных отношений работника и работодателя. При этом установление 

справедливости и равенства в трудовых отношениях, а также обеспечение 

социальных гарантий работникам является первостепенной задачей 

коллективно-договорного регулирования.  

Внедрение цифровых технологий не осталось в стороне перед 

выполнением защитной функции коллективными договорами и 

соглашениями. В частности, появление дистанционного труда или интернет 

занятости сегодня не располагает социальными защитными инструментами 

для такого сегмента работников. Работодатель, предлагающий работу на 

интернет платформе, не может обеспечить работнику вознаграждение за его 

труд таким образом, чтобы он не был ниже минимального размера оплаты 

труда (МРОТ), поскольку просто у него нет оснований к выполнению такой 

обязанности93. Как правило, такая категория работодателей не уплачивает 

страховые взносы и не обеспечивает безопасные условия труда. 

Предоставление таких условий работы связано с отсутствием не только 

коллективного договора, который бы предусмотрел социальную защиту 

интернет работника, но и трудового договора, который бы закрепил 

оформление трудовых отношений. Так, в деле о предъявлении гражданского 

иска о возмещении вреда к ООО «Яндекс.Такси», иск не был удовлетворен, 

поскольку суд установил, что данная организация является лишь компанией, 

которая предоставляет информационный сервис, а с водителем такси и вовсе 

не состоит в каких-либо отношениях, тем более трудовых94.  

Возникновение рабочего рынка внутри интернет платформ несет в себе 

множество пробелов и коллизий в трудовом законодательстве, которые 

необходимо устранять как можно скорее, а лучше всего действовать на 

                                                   

93 Харченко В.С. Фриланс, е-ланс, аутстаффинг, аутсорсинг, ко-воркинг – осваивая новый 

словарь занятости // Вопросы структурирования экономики. 2010. №2. С. 495. 
94 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2019 г. по делу №33-

4939-19. [Электронный ресурс] URL:https://www.mos-

gorsud.ru/rs/tushinskij/services/cases/civil/details/14fa949d-5908-46d5-86ec-

50f00f2ec6a6?participants=Гращенкова (дата обращения: 20.05.2020). 
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опережения, применяя превентивные меры по отношению к возникновению 

теневых трудовых отношений между работником и работодателем. В 

противном случае может пострадать не только третье лицо, но и сам работник, 

а при отсутствии трудовых отношений, которые бы соответствовали 

законодательству о труде, у сторон не возникает ни прав, ни обязанностей 

свойственных такому виду отношений. Как результат, работник не только не 

сможет защитить себя на законном уровне при возникновении такой ситуации, 

но и не получает никаких социальных гарантий и льгот95.  

Таким образом, скорость развития трудовых отношений сегодня 

неразрывно связана с экономической ситуацией в стране, а механизмом, 

регулирующим эту скорость, выступает локальное нормотворчество, чья не 

менее важная роль отводится непосредственно локальным нормативным 

актам. История их развития была предметом исследования многих ученых 

юристов, специализирующихся на трудовом праве96. 

Ю.В. Васильева в своей работе справедливо отметила эффект 

цифровизации на трудовые правоотношения: «под влиянием цифровизации 

далеко не все трудовые отношения станут «нетипичными», но не стоит 

исключать вариант, при котором классическое трудовое правоотношение 

потеряет лидирующие позиции»97. 

Как уже раннее было сказано, такие нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права являются составной частью всего комплекса 

источников трудового права. Локальные нормативные акты носят характер 

локального документа, потому что лицом, которое принимает его, является 

                                                   

95 Arthus H. Labour Law after Labour. The Idea of Labour Law; ed. by B. Langille, G. Davidov. 

Oxford University press. 2011. P. 20. 
96 Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. 

Львов: Вища шк. Изд-во при Львов, 1973. С. 184. 
97 Васильева Ю.В., Шуралева С.В. К вопросу о становлении и современном состоянии 

парадигм российского трудового права и права социального обеспечения // Вестник 

Пермского университета: Юридические науки. 2018. Вып. 41. С. 468.  
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работодатель, чье эффективное нормотворчество невозможно без правильного 

понимания им концепции управления персоналом 98.  

Через данную концепцию работодатель сможет рационально реализовать 

выполнение таких управленческих действий как мотивация работников, 

оценка работы сотрудников, принятие решения в отношении поведения 

сотрудника, подбор персонала на основании установленных требований. 

Несмотря на то, что законодатель признает работодателя субъектом 

правотворческой деятельности, при принятии таких актов работодатель 

должен опираться на основные источники права, то есть действовать в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, а также 

он может осуществлять данную деятельность лишь в пределах своей 

компетенции. Поэтому наличие большого количества локальных норм 

обусловлено принятием их по воли работодателя, которая продиктована им же 

самим.  

В основе трудовых отношений лежит, прежде всего, экономическая 

зависимость работника от работодателя, которая позволяет применять 

принципы и методы административного управления работниками, и в то же 

время концепции развития работника как личности 99.  

Данное исследование носит не только общетеоретический характер, но 

представляет и социально-экономический интерес для субъектов трудовых 

правоотношений 100. 

В рамках построения и развития цифровой экономики в России 

социальное партнерство играет основную роль в решении задач социально-

трудового характера. Это связано с тем, что перед практикой социального 

партнерства сегодня появляются новые возможности в области повышения 

                                                   

98Щекин Г. Социальное управление как система // Проблемы теории и практики 

управления. 1997. №2. С.28. 
99 Егоршин А.П. Управление персоналом. 2-е изд. Н. Новгород: НИМБ, 1999. С.16. 
100 Шукаева Е.С. Локальное правотворчество работодателя: о понятии, признаках и 

пределах // Труд и социальные отношения. № 6. 2016. С. 161. 
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качества жизни не только населения в целом, но и работающей категории 

граждан в том числе. Это происходит благодаря выстраиванию партнерских 

отношений между государством и обществом, поскольку именно социальное 

партнерство выступает в качестве наиболее цивилизованного механизма 

минимизации социальных конфликтов101. 

В свою очередь практика применения коллективных договоров в сфере 

социального партнерства свидетельствует о том, что данная система работает 

эффективно. «Мировой опыт показывает, что заключение коллективных 

договоров является залогом социальной и финансовой стабильности 

организации»102. Ведь именно на преддоговорных переговорах по заключению 

коллективного договора стороны обсуждают регулирование и установление 

наиболее важных для организации и их самих критериев. В результате этих 

действий коллективные договоры и соглашения содержат положения о самых 

необходимых для работника условиях: условия и оплата труда, рабочее время 

и время отдыха (отпуск), медицинское страхование и иное. 

Однако, несмотря на это, в условиях быстро меняющихся реалий 

коллективно-договорные отношения могут быть вытеснены индивидуально-

трудовыми отношениями. На этот счет высказался Г.М. Бирженюк: «человек 

становится основой и центром социально-экономического развития, и это 

требует постоянного совершенствования системы регулирования социально-

трудовых отношений»103.  

В рамках развития цифровой экономики и ее влияния на социальное 

партнерство, возникла такая проблема как идентификация и анализ рабочих 

                                                   

101Запесоцкий А.С. Участие  работников  в  управлении  организацией  как  фактор  

профилактики  социально-трудовых конфликтов. СПбГУП. Социально-трудовые 

конфликты. 2019. Вып. 13. С. 125. 
102 Барабанов А.А. Потенциал социального партнерства и современной России // Вестник 

СПбГУ. Социология. 2019. Т. 12. Вып. 3. С. 240. 
103 Бирженюк Г.М., Титов Б.А. Модификация социально-трудовых отношений в контексте 

цивилизационных вызовов XXI века // Контуры будущего в контексте мирового 

культурного развития: XVIII Международные Лихачевские научные чтения. СПб: 

СПбГУП, 2018. С. 583.  
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мест. Это связано с тем, что сегодня существует такое понятие как «цифровое 

рабочее место», которое выступает в качестве непосредственного рабочего 

места. Однако в то же время оно может являться: технологией, орудием труда, 

средой взаимодействия, а также производственным результатом. Вследствие 

этого проблема идентификации рабочих мест в цифровой экономике 

выступает в качестве научной и практической проблемы. Как показывает 

статистика, более 5% профессий состоят из трудовых функций, которые 

можно автоматизировать полностью; примерно 60% занятий состоит из 

трудовых функций, которые возможно автоматизировать лишь на 80%. Таким 

образом, замена человеческого труда на механический труд в новых условиях 

уже не за горами. 

Цифровая экономика – это инновационный вариант развития страны и, 

соответственно, рынка труда и социально-трудовых отношений. Это, в свою 

очередь, порождает формирование новых «нестандартных» форм занятости, а 

также новых типов трудовых отношений и новых моделей ценообразования на 

рабочую силу.  

Масштабность проникновения цифровой экономики на рынок труда 

можно проследить за счет появления особого нестандартного сегмента в сфере 

занятости, в том числе, усиливаются и усложняются количественные и 

качественные характеристики рабочих мест. 

Согласно ст. 50 ТК РФ коллективные договоры и соглашения в течение 

семи дней со дня подписания должны быть зарегистрированы в 

соответствующем органе по труду. В свою очередь, согласно Постановлению 

Минтруда РФ от 10 октября 2003 года №68 «Об утверждении положения о 

регистре соглашений и коллективных договоров»104 существует специальный 

банк данных – регистр соглашений коллективных договоров. Данный регистр 

ведется как в бумажном виде, так и на электронном носителе. В соответствии 

                                                   

104 Постановление Минтруда РФ «Об утверждении приложения о регистре соглашений и 

коллективных договоров» от 10 октября 2003 г. № 68 // Бюллетень Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации. 2003. № 10. 
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с п.6 Приложения к постановлению Минтруда РФ от 10 октября 2003 года №68 

используется специально разработанная программа – автоматизированная 

информационно-аналитическая система социального партнерства Российской 

Федерации (АИАС «Социальное партнерство»). 

АИАС «Социальное партнерство» является необходимым инструментом, 

который обеспечивает эффективное и полноценное функционирование 

социального партнерства в Российской Федерации на всех уровнях. Данная 

система состоит из информационных, экономических и социальных 

показателей, которые позволяют проводить аналитические исследования и 

собирают информацию, которая требуется для решения социально-трудовых 

вопросов. Составленные и проанализированные решения предоставляются 

всем субъектам трудовых правоотношений – работодателям, работникам, их 

представителям, соответствующим органам государственной власти, 

обладающие компетенцией в сфере труда. Иначе говоря, это такой 

вспомогательный или дополнительный механизм регулирования социально-

трудовых отношений, созданный на базе практики социального партнерства. 

Что представляет большой интерес, так это то, что система, на базе 

предоставленных ей данных, самостоятельно преобразовывает все данные, что 

впоследствии обеспечивает актуальность состояния региональных регистров 

коллективных договоров и соглашений. Лица, использующие данную систему, 

с помощью нее могут также вести учет таких документов и осуществлять 

контроль за ними. Таким образом, техническое обеспечение социального 

партнерства позволяет совершенствовать систему контроля за соблюдением 

трудового законодательства посредством мониторинга коллективных 

договоров и соглашений. 

Однако стоит признать, что не все регионы Российской Федерации 

обладают техническими возможностями, которые обеспечивают работу 

Регистра соглашений. В результате этого заметно падают показатели 

качественных характеристик, которые влияют на функционирование системы 

социального партнерства в таких регионах, что впоследствии негативно 
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сказывается на практике социального партнерства всей Российской 

Федерации.  

На наш взгляд целесообразно ввести норму, которая бы закрепила 

положение об обязательном внедрении АИАС «Социальное партнерство» во 

всех регионах Российской Федерации. Благодаря такому закреплению 

появится возможность непрерывного мониторинга коллективных договоров и 

соглашений по всей стране, а адекватный анализ состояния и качества 

коллективно-договорных отношений в организациях позволит 

актуализировать систему одновременно на всех уровнях и во всех отраслях 

деятельности. 

Система социального партнерства, так же как и остальные институты 

трудового права подвергается влиянию цифровой эры. Применение такого 

программного обеспечения на всех уровнях влечет не только массу 

положительных эффектов, но и порождает положительную динамику для 

возникновения дополнительных возможностей пользователей этой 

программы – участников социального партнерства. 

Во-первых, следует обратить внимание на появление прогнозирующей 

функции системы социального партнерства, которая будет действовать на 

основе данных о зарегистрированных коллективных договорах и соглашений. 

Такая функция позволит составлять прогнозы изменений социальных 

гарантий в различных отраслях экономики. 

Во-вторых, вся система социального партнерства будет работать в 

автоматизированном режиме, то есть программное обеспечение 

самостоятельно будет отслеживать динамику всех происходящих изменений. 

В том числе, речь идет об изменениях между расчетными размерами 

минимальной оплаты, которые возникают в каждом экономическом сегменте. 

Такие расчетные размеры, как правило, рассчитываются исходя из 

существующей динамики роста или снижения инфляции и коэффициентов 

индексации ставок. 
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В-третьих, появление нового программного обеспечения уже само по себе 

является совершенствованием процедуры уведомительной регистрации 

коллективных договоров и соглашений в органах, обладающих компетенцией 

в сфере труда на всех уровнях социального взаимодействия. Информация, 

содержащаяся в банке данных, позволит соотнести уже существующие 

социальные гарантии и льготы работников, увидеть их механизм действия на 

всех уровнях, и в результате работодатель, используя эти данные, сможет 

принять верное управленческое решение или внести необходимые коррективы 

в свою работу. Таким образом, деятельность внутри организации будет идти 

по верному пути, который выведет ее на новый уровень. 

Роль социального партнерства в трудовых отношениях играет чуть ли не 

ключевую роль в их постоянной реализации и непрерывном развитии. Нельзя 

отрицать и тот факт, что технические инновации и цифровые технологии уже 

имеют не последнее, а даже решающее значение в развитии системы 

социального партнерства. Современный мир требует чтобы обе системы – 

правовая и технологическая коррелировали друг с другом эффективно. В 

конечном итоге, все нововведения должны обеспечить адаптацию системы 

социального партнерства к новым условиям и требованиям 

постиндустриального общества.  

Период глобальных изменений необходимо использовать эффективно, то 

есть потратить это время на создание новой, более эргономичной модели 

социального партнерства, которая собрала бы в себе как зарубежный опыт 

правового механизма социально-трудового регулирования, так и создание 

условий для комфортного взаимодействия государства и бизнеса, учитывая 

при этом национальные и культурные традиции России. Цифровые технологии 

в таком ключе, могут стать устойчивой платформой для превращения системы 

социального партнерства в мощный драйвер как экономического, так и 

социального роста в целом. 

Безусловно, это не предел возможностей, которые хранит в себе 

цифровизация. Социально-трудовая сфера только в начале пути своего 
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совершенствования в условиях цифрового мира. Механизм социального 

партнерства, в том числе, требует того, чтобы законодатель не обходил 

стороной данную сферу, а принимал важные законодательные решения для ее 

улучшения. Ведь именно с внедрением информационных систем социального 

партнерства появляются возможности выхода на качественно новый уровень 

взаимодействия в социуме, что является непосредственным условием 

стабильного развития любого государства. 

2.2 Правовая природа коллективного договора 

Для того чтобы понять суть такого правового феномена как 

коллективный правовой договор, необходимо осмыслить правовую природу 

коллективного договора через теоретико-правовое понимание. Такой 

правовой документ выступает в современном мире в качестве важнейшего 

правового института трудового права. 

Внутри правового поля ученые сходятся во мнении, что правовая 

природа коллективного договора неоднородна и неоднозначна105. Например, 

Б.А. Горохов уверен, что коллективный договор представляет собой правовой 

акт, в котором закреплены коллективно-локальные нормы трудового права106. 

В то время как И.О. Снигирева рассматривает коллективный договор как 

локальный акт, и одновременно как нормативное соглашение107. 

На наш взгляд необходимо обратиться к легальным определениям 

коллективного договора, которые содержат в себе не только акты 

законодательного характера, а также акты, содержащие общепризнанные 

                                                   

105 Джилавян А.Д. Коллективный договор в системе социального партнерства в России и в 

некоторых зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2011. С. 26. 
106 Горохов Б.А. Современное правовое регулирование социально-трудовых отношений в 

России: средства, механизм, источники и особенности: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-

Петербург, 2006. С. 24. 
107 Трудовое право: учебник / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. М.: ТК Велби; 

Проспект, 2007. С. 380. 
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принципы и нормы международного права в сфере трудовых отношений. 

Например, международные правовые документы. 

О нормативности и правовом характере коллективного договора следует 

из Конвенции Международной организации труда №98 1949 года, согласно 

которой, для обеспечения развития аппарата переговоров между работником 

и работодателем, необходимо осуществлять регулирование условий труда 

путем заключения коллективных договоров108. 

Согласно российскому трудовому законодательству коллективным 

договором выступает правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в рамках одной организации или учреждения. Как правило, такой 

договор заключается между работником и работодателем через их 

представителей. Из данного определения можно сделать вывод, что 

законодатель наделяет коллективный договор нормативным характером, что 

также подтверждает его причастность к источникам трудового права. Исходя 

из этого, следует, что коллективный договор есть акт договорного 

правотворчества, который в то же время выступает в качестве социального 

договора. 

Согласно ст.9 Трудового кодекса Российской Федерации в рамках 

коллективного договора трудовые отношения осуществляются договорным 

способом посредством заключения, изменения, дополнения или расторжения, 

как работником, так и работодателем коллективных договоров и соглашений. 

Именно такой позиции придерживается законодатель, которую необходимо 

учитывать при определении понятия коллективного договора. В связи с этим, 

не разумно рассматривать заключение коллективного договора в качестве 

обычной гражданско-правовой сделки, поскольку сфера его действия 

                                                   

108Конвенция №98 Международной организации труда «Относительно применения 

принципов права на организацию и заключение коллективных договоров» (принята в г. 

Женеве 01.07.1949 на 32-ой сессии Генеральной конференции МОТ). [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121089/ (дата обращения: 

05.05.2020). 
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распространяется и на тех субъектов трудового права, которые не имели 

никакого отношения к его созданию и реализации109. 

Коллективный договор это правовое явление, которое существует не 

только в Российской Федерации. В таком случае, чтобы лучше понять его 

правовую природу необходимо обратиться к опыту зарубежных стран. 

Согласно Трудовому Кодексу Республики Беларусь 1999 года 

коллективный договор рассматривается в качестве локального нормативного 

акта, регулирующего отношения между работником и работодателем110. В 

качестве локального нормативного акта он квалифицируется и в 

законодательстве Киргизии111. 

В то время как в Казахстане данный правовой документ на 

законодательном уровне закреплен в качестве правового акта. Российское 

трудовое законодательство определяет коллективный договор с той же 

позиции. Самое интересное определение коллективного договора содержится 

в трудовом законодательстве Армении, согласно которому это письменное 

добровольное соглашение112. С правовой точки зрения данное определение 

является не полным, поскольку отсутствуют признаки, указывающие на 

отличительную правовую природу коллективного договора согласно трудовой 

норме права. 

Для таких стран, как Германия, Франция, Австрия, Финляндия и другие, 

коллективные договоры являются юридически обязательными правовыми 

актами, то есть может быть исполнен через судебные органы или обеспечен 

                                                   

109 Анисимов А.Л. Коллективные договоры и соглашения и их социально-правовое 

значение // Трудовое право. 2003. №1. С.19. 
110 Статья 361 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З. 

[Электронный ресурс] URL: http://kodeksy-by.com/trudovoj_kodeks_rb/361.htm (дата 

обращения: 04.05.2020). 
111 Кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года № 106 «Трудовой кодекс 

Кыргызской Республики» // Эркин-Тоо. 2004. 20 августа. № 67. 
112 Трудовой кодекс Республики Армения от 9 ноября 2004 г. № ЗР-124-Н. [Электронный  

ресурс] URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2131&lang=rus (дата 

обращения: 07.05.2020). 
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какой-либо формой ответственности за его ненадлежащее выполнение или 

невыполнение вовсе113. 

В Консолидированном законе о профессиональных союзах и трудовых 

отношениях 1992 года коллективный договор квалифицируется в качестве 

«джентельменского соглашения», поскольку он не является юридически 

обязательным документом, за исключением тех случаев, когда стороны 

договорились об обратном114. Такое название английские коллективные 

договоры получили на основании того, что первыми обязательствами, которые 

порождают заключение такого документа, являются моральные обязательства. 

Придание юридической силы носит второстепенный характер, поскольку, как 

показывает анализ практики, она не часто придается такому соглашению.   

Согласно федеральному трудовому законодательству США 

коллективный договор содержит наибольшее количество норм 

индивидуального характера115. Например, такие нормы касаются трудовых 

отношений, связанных с индивидуальным наймом. Такое правовое 

наполнение свидетельствует о том, что происходит слияние и смешение норм 

коллективного и индивидуального характера, в результате чего происходит 

растворение одного нормативного документа в другом116.  

В странах Латинской Америки (Мексика, Панама) коллективно-

договорные отношения регламентируются посредством норм, которые 

содержатся в кодифицированных актах и, даже, ратифицированными 

конвенциями МОТ, которые, признаются источниками трудового права в 

полной мере. Например, Федеральный закон Мексики «О труде» (Ley federal 

                                                   

113 Райдоут Р. Контроль прерогатив администрации // Сравнительное трудовое право. №1. 

1987. С.116. 
114Развитие трудового и социального законодательства в Англии. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-5/156.htm (дата обращения: 

05.05.2020). 
115Wagner Act, National Labor Relations Act 1935; Taft-Hartley Act, Labor Management 

Relations Act 1947; Railway Labor Act 1926. 
116 Cox А. Statutory Supplement. Washington. 1960. P. 128. 
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del Trabajo) от 1 апреля 1970 года устанавливает, что коллективный договор – 

это соглашение, заключаемое между профсоюзами трудящихся и 

работодателем, с целью установления для работников приемлемых условий, в 

которых они смогут качественно выполнять свою работу117. Таким образом, 

заключение коллективного соглашения или договора необходимо работникам 

для установления комфортных рабочих условий. 

Анализ зарубежных законодательств в части коллективно-договорных 

отношений показывает, что, во-первых, коллективный договор все же является 

источником трудового права. Во-вторых, такой договор обладает 

обязательной юридической силой для его участников и направлен для 

урегулирования социально-трудовых отношений работников определенной 

организации. В сравнении с российским трудовым законодательством 

сходство очевидно, поскольку все основные признаки и характеристики 

коллективных договоров и соглашений сходятся в единый правовой механизм. 

Некоторые авторы склонны считать, что коллективный договор 

обладает свойствами публичности, содержа в себе конституционные признаки 

договора118. Мы не можем согласиться с такой точкой зрения лишь потому, 

если рассмотреть коллективный договор в качестве публично-правового 

документа, то это придаст ему силу закона. Однако это прямо противоречит 

тому факту, что коллективный договор есть локальный нормативный акт, так 

как содержит в себе исключительно локальные трудовые нормы.  

Более того, это предполагает тотальную обязательную силу 

коллективного договора, то есть все субъекты трудового права, и работники и 

работодатели обязаны будут применять нормы коллективного договора или 

соглашения независимо от их волеизъявления. В том числе у сторон не будет 

возможности освободиться от такой обязанности, поскольку такое право не 

                                                   

117 Trueba Ubrina, Alberto y Jorge Trueba Barrea (1996), Ley federal del Trabajo: Comentarios, 

Prontuario, Jurisprudencia y Bibliografia, 76A Edicion Actualizada, Editorial Porrua, Mexico. 
118 Дивеева Н.И. Договорные основы трудового права России. Барнаул: Изд-во Алтайского 

гос. ун-та, 1999. С. 48. 
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предоставит даже выхода из организации, в которой у них есть трудовые 

правоотношения. 

Юридическое сообщество создало довольно большое поле для споров о 

принадлежности коллективных договоров и соглашений к классу локальных 

нормативных актов или источников. В связи с этим, необходимо рассмотреть 

данный вопрос с теоретическо-правовой стороны спора.  

История отечественного трудового права признавала роль коллективного 

договора в регулировании хозяйственной деятельности предприятий по 

выполнению государственных планов119. Данный довод является ярким 

примером того, что уже в советское время значение коллективного договора в 

качестве источника трудового права признавалось на государственном уровне.  

Но в иерархии системы источников трудового права данный документ 

находился далеко не на одной ступени с актами государственного характера, 

но это не умоляло его роли для всего правового механизма регулирования 

трудовых правоотношений. 

А.Ф. Нуртдинова говорила о том, что «первоначально коллективный 

договор возник как инструмент ограничения власти работодателя»120. 

Следовательно, специфика коллективного договора направлена на локальное 

применение, что так же подтверждает его причастность к трудовым 

источникам локального характера. 

К.Л. Томашевский признает коллективный договор, источником 

трудового права, указывая, что сфера его действия ограничена одной 

организацией или ее структурным подразделением121. 

                                                   

119 Советское трудовое право6 учебник / под. ред. В.С. Андреева, В.Н. Толкуновой. 4-е изд. 

М.: Высш. шк., 1987. С. 115. 
120 Нуртдинова А.Ф. Определение содержания коллективного договора// Закон. 2005. №2 

С.108. 
121Томашевский К.Л. Новые концептуальные подходы к понятию и классификации 

источников трудового права // Веснiк БДУ. Сер. 3. 2010. №1. С. 10. 
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Е.Р. Веселова не только признает коллективный договор локальным 

нормативным актом, но и отдает ему приоритетное место в иерархии 

локальных нормативных актов122. 

Коллективный договор может содержать в себе положения, 

регламентирующие стимулирование трудовой активности работников, что 

говорит о наличии воспитательной функции, характерной для локальных 

нормативных актов123. 

Таким образом, коллективный договор в качестве источника трудового 

права можно охарактеризовать, как инструмент «мобилизации работников» и 

в то же время, как универсальный локальный нормативный документ, 

«регулирующий трудовые и организационно-управленческие отношения»124. 

Тем не менее, все же стоит признать, что современная наука трудового 

права основное внимание заостряет на анализе правовых актов органов 

государственной власти, в то время как локальным правовым актам отведена 

лишь роль конкретизации федеральных норм трудового права 125.    

В заключении стоит сказать, что, несмотря на впечатляющую специфику 

локального нормотворчества, оно рассматривается в качестве разновидности 

нормативного правотворчества в его обычном понимании. Более того, такой 

вид источников трудового права является частью единой централизованной 

системы источников трудового права, представленных в ней в качестве 

нормативных правовых актов, а также системы управления трудом в целом. 

Локальное правовое регулирование выступает как часть глобального 

механизма правового регулирования, при этом, являясь основным 

инструментом воздействия права на общественные отношения. 

                                                   

122 Веселова Е.Р. Локальные нормы трудового права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Томск, 2004. С. 31. 
123Подвысоцкий П.Т. Локальное нормативное регулирование трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 52. 
124 Советское трудовое право: учебник / под. ред. А.С. Пашкова, О.В. Смирнова. М.: 

Юридическая литература, 1988. С. 207. 
125 Колобова С.В. Трудовое право России: Учебное пособие для вузов. М.: Юстицинформ, 

2005. С. 15. 
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Коллективные договоры и соглашения занимают не последнюю ступень 

в этой иерархической лестнице источников трудового права, поскольку 

заключение данных нормативных актов способно урегулировать такие важные 

вопросы как заработная плата работника, определение режима труда и отдыха 

и другие вопросы, требующие ясности для установления рабочих отношений 

между работником и работодателем. 

Как раннее было установлено нашим исследованием и, исходя из теорий, 

существующих в юридической литературе, – коллективный договор является 

локальным нормативным актом, что логично и разумно по отношению к его 

сфере распространения126. Однако правовой анализ ч. 4 ст. 96 Трудового 

кодекса Российской Федерации заставляет усомниться в данной теории. 

Согласно указанной статье, ее норма содержит перечисление документов, 

которыми может устанавливаться порядок работы в ночное время. И что 

удивительно, так это то, что коллективные договоры упоминаются наравне с 

локальными нормативными актами. Таким образом, законодатель определил 

их как два разных самостоятельных правовых феномена.   

В ст. 41 и 46 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено 

правило об определении содержания и структуры коллективного договора 

непосредственно его сторонами. Установив такое положение на 

законодательном уровне для обеспечения полноценного и эффективного 

взаимодействия сторон, законодатель предусмотрел, тем самым, принцип 

свободы выбора вопросов для внесения в коллективный договор, что вполне 

необходимо для согласования интересов сторон. 

Несмотря на это, необходимо видеть границы, которые все же очертил 

законодатель. Поэтому указанный принцип не носит полной свободы в выборе 

вопросов для обсуждения не касающихся трудовых проблем и ситуаций. 

                                                   

126 Смолярчук В.И. Источники советского трудового права. М.: Юрлит., 1978. С.112-113; 

Курс российского трудового права / под ред. Е.Б. Хохлова. СПб: Изд-во СПбГУ,1996. С. 

320. 
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Регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений – именно это и является предметом коллективных обсуждений и 

переговоров, которые также не должны выходить за рамки компетенции 

работодателя в соответствии с трудовым законодательством127. 

Необходимо остановиться непосредственно на понимании обязательной 

юридической силы коллективного договора или соглашения. Ведь 

применительно к такому документу следует понимать границы этой 

юридической силы – когда и где она начинается и, непосредственно, 

заканчивается. Обращаясь к Трудовому кодексу Российской Федерации, не 

представляется возможным найти норму, закрепляющую прямое предписание 

обязательного наличия в организации коллективного договора, поскольку 

такой нормы не предусмотрено128.  

Именно отсутствие положения об обязательном наличии или 

заключения коллективного договора в рамках одной организации, говорит о 

том, что обязательность его начинается только тогда, когда такой договор был 

заключен по добровольному намерению сторон. Следовательно, и санкции в 

виде ответственности за отсутствие коллективного договора в российском 

трудовом законодательстве не предусмотрено. Таким образом, единственным 

основанием для заключения коллективного договора между субъектами 

трудового права является лишь наличие их добровольного волеизъявления.  

Рассматривая сущность коллективного договора как источника 

трудового права или самостоятельной правовой дефиниции, то можно 

заметить, что природа его является смешанной 129. Такая концепция позволяет 

рассматривать коллективный договор под углом нормативности и договорной 

                                                   

127 Нуртдинова А.Ф. Социальное партнерство в Трудовом Кодексе Российской Федерации 

// Хозяйство и право. 2002. №4. С. 33. 
128 Куннах Е. Обязательность необязательного. Экономика и жизнь, 2012. № 7. С. 185. 
129Лушникова М.В. Правовой механизм социального партнерства в регулировании 

трудовых и социально-обеспечительных отношений (сравнительно-правовое 

исследование): дис. … докт. юрид. наук. М., 1997. С. 202. 
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сущности. Из этого следует, что коллективный договор является нормативным 

соглашением, обладающий договорными характеристиками и выступающий в 

роли вне законодательного правотворчества130. Это связано с уровнем 

распространения его действия, которое приходится на определенную 

организацию или учреждение. 

Необходимо взглянуть на правоприменительную практику российского 

трудового законодательства, которая является подтверждением того, что 

данная концепция существует и активно применяется на практике131. 

Доказательством договорной концепции являются ст. 41 и ст. 42 ТК РФ, 

которые содержат положения о правовом регулировании действий, 

осуществляемых с коллективным договором (заключение, изменение, 

прекращение). В том числе то, что коллективный договор является 

результатом именно достижения договоренностей между участниками, явно 

свидетельствует об указанной выше точке зрения. 

Сам по себе коллективный договор как правовой феномен вызывает 

множество вопросов и споров среди научно-правового сообщества. По нашему 

мнению целесообразно рассматривать коллективно-договорное 

регулирование как элемент огромной целостной системы трудового права. В 

своей совокупности с другими элементами и инструментами, а так же в своем 

непрерывном взаимодействии все эти части создают правовой механизм 

регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений. Однако ту часть трудовых отношений, для регулирования 

которых отводится роль коллективным договорам и соглашениям необходимо 

рассматривать под углом социальной составляющей. Именно поэтому можно 

утверждать, что коллективно-договорное регулирование является частью и 

такой системы как социальное партнерство. 

                                                   

130 Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. М.: Моск. науч. изд-во, 1918. С. 48. 
131Лушников А.М. Коллективно-договорное нормотворчество: теория и практика // Вестник 

трудового права и права социального обеспечения. 2018. Вып. 12. С. 13. 
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В таком случае возникает вопрос: можно ли назвать коллективный 

договор ведущим институтом современного трудового права? Безусловно, с 

оценочного критерия правовой системы вполне логично так рассуждать. 

Однако коллективный договор как самостоятельная правовая категория не 

может существовать эффективно, поскольку такой правовой документ 

направлен на регламентацию совокупных условий применения труда у 

российских работодателей. Необходимо учитывать социальный характер 

влияния, которым обладает коллективно-договорное регулирование. Поэтому 

социальное регулирование трудовых отношений оказывает колоссальное 

влияние на ход развития внутрикорпоративных связей не только с правовой 

стороны, но и с экономической стороны развития общества в целом. 

2.3 Влияние цифровой экономики на применение коллективного 

договора 

В современном мире, в эпоху глобализации объективной и неизбежной 

становится взаимосвязь цифровых технологий и нормативных правовых 

актов, которые содержат нормы трудового права. С течением времени 

наблюдается усиление взаимовлияния цифрового мира на мир правовой. 

Новые технологии и инновации в трудовом праве создают новую, пока еще не 

совсем понятную для многих, реальность трудовых отношений. В связи с этим 

происходит создание «нового нормативно-правового климата»132, 

параллельно с которым осуществляется и трансформация трудовых договоров 

и коллективных соглашений. 

Новые условия диктуют новые правила правового регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений посредством 

более широкого применения достижений цифровой экономики. 

                                                   

132 Schwab K., Devis N. Shaping the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 

Cologny, Switzerland, 2018. 
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Происходящие правовые процессы необходимо закреплять не только на 

законодательном уровне, но и в локальных нормативных актах 

работодателей133. 

Коллективный договор призван сохранить стабильность в компании и 

гарантировать социальную защищенность ее сотрудников. При переводе 

коллективных документов на цифровые платформы необходимо обеспечить 

сохранность данных функций, поскольку если цифровизация повлияет на 

сокращение социальных гарантий, это вызовет возмущение и крайне 

негативную реакцию в коллективах организации. 

Целесообразным будет обратиться к зарубежному опыту, где 

коллективные договоры и соглашения эффективно реализуются в условиях 

цифровой экономики. Наиболее яркий пример расширения действия 

социального партнерства представлен в странах романо-германской правовой 

системы. В частности в Австрии уникальность механизма правового 

регулирования трудовых отношений придает развитие института 

коллективно-договорного регулирования. Здесь работодатели по отношению 

к своим работникам применяют концепцию «гибкой защиты». Данная система 

является специально разработанной стратегией действий, направленных на 

увеличение гибкости рынка труда и в то же время на улучшение климата 

организации трудовых отношений. Например, путем предоставления наиболее 

расширенной системы социальной защиты.  

Австрийский работодатель считает разумным закрепление всех 

преимуществ системы «гибкой защиты» на локальном уровне для 

большинства категорий работников. Посредством заключения коллективного 

договора или соглашения работник получает повышенный уровень 

социальной защищенности в условиях цифровизации рынка. Такие меры 

способствуют понижения уровня конфронтации между сторонами 

                                                   

133 Рогалева И.Ю., Рогалева Г.А. Особенности оформления трудовых отношений в 

цифровой экономике // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова. 2018. № 4 (100). С. 187. 
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коллективного договора, повышают репутацию самого работодателя, тем 

самым, выводят институт коллективно-договорных отношений на новый 

уровень, к которому необходимо стремиться российским работодателям. 

Современный мир сегодня предстает перед нами в качестве новой 

реальности, которая, в свою очередь, изменяет и совершенствует не только 

инструменты коммуникации людей, но и воздействует на фундаментальные 

идеи организации производства и трудовые взаимоотношения. Новые методы 

ведения делового сотрудничества и социального взаимодействия порождают 

возникновение и развитие нетипичных форм трудовых отношений134. 

В условиях цифровизации стандартные формы перманентной гарантии 

занятости уходят в прошлое. На их место приходят гибкие и краткосрочные 

форматы профессиональной деятельности, в том числе, незащищенной 

занятости. В условиях интеллектуализации и информатизации процесса труда, 

с одной стороны, появляются возможности для развития человеческого 

потенциала, с другой, – внедрение современных технологий в традиционный 

формат трудовых отношений неизбежно обуславливает появление новых и 

неизвестных нам сегментов занятости135. 

С внедрением цифровых технологий в трудовую сферу возник вопрос о 

регулировании продолжительности нахождения работника в Сети в течение 

рабочего дня и после его окончания. А также, какова необходимая быстрота 

прочтения работником корпоративной почты и скорость принятия решений 

вопросов, которые в ней освещены. До сих пор не найдены правовые 

основания для того, чтобы работник мог сочетать дистанционную работу и 

нахождение на рабочем месте. Регулирование таких неотъемлемых элементов 

современной работы является первостепенной задачей локальных 

нормативных актов, в том числе, коллективных договоров и соглашений. В 

                                                   

134 Закалюжная Н.В. Нетипичные трудовые отношения в условиях цифровой экономики // 

Вестник Брянского государственного университета. 2019(1). С. 202. 
135 Санкова Л.В. Будущее сферы труда: выбор стратегий развития человеческого 

потенциала в глобальном и локальном контексте // Социально-трудовые исследования. 

2019. № 3(36). С. 89. 
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отличие от европейских стран в России необходимо на локальном уровне, 

посредством закрепления в коллективных договорах или соглашениях вводить 

дополнительные гарантии для работников, если они являются 

представителями нетипичной формы занятости. 

Еще одной правовой вопрос, который породило вовлечение трудовой 

сферы в цифровой мир, является вопрос проведения процедуры обсуждения 

условий коллективного договора при помощи цифровых технологий. Данный 

вопрос, в свою очередь, приводит к проблеме регулирования и защиты прав 

сторон социального партнерства в случае заключения коллективного договора 

с нарушением процедуры или включения в его содержание условий, 

противоречащих действующему законодательству. Несмотря на то, что в 

законодательстве предусмотрено неприменение условий коллективного 

договора или признание их недействительными, отсутствует механизм 

реализации данных норм в условиях цифровизации. 

Как же будет происходить процедура преддоговорных обсуждений 

условий коллективного договора или соглашений в условиях цифрового мира? 

Как данная процедура будет регулироваться, и кто будет ее регулировать? 

Ведь преддоговорные переговоры являются неотъемлемой частью заключения 

коллективного договора или соглашения, именно от результатов обсуждений 

будет зависеть, из чего будет состоять коллективный документ. Какое лицо 

непосредственно будет уполномочено контролировать процесс коллективных 

переговоров при использовании цифровых технологий? Что делать, если 

неуполномоченное лицо посредством сети Интернет или иной онлайн 

платформы заключит коллективный договор от имени работника? Ответы на 

эти вопросы законодательные акты пока еще не содержат, что свидетельствует 

о наличии правовых пробелов и не полной проработке вопроса 

жизнедеятельности коллективно-договорных отношений в рамках цифрового 

мира. 

Необходимо понимать, что институт коллективного договора – очень 

сложный и многогранный институт. Для того чтобы он эффективно 
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функционировал в новых условиях, важно предусмотреть возможные 

правовые проблемы и усовершенствовать все этапы коллективно-договорных 

отношений. Такой правовой феномен как дефект коллективного договора, 

созданный из-за некорректного регулирования цифровых отношений с 

правом, или отсутствия необходимой нормы, потому что законодатель не 

успел ее предусмотреть, не только влечет его неприменение, но и умоляет 

репутацию самого работодателя в глазах его будущего работника. 

Цифровая экономика сыграла свою роль в оформлении трудовых 

отношений путем появления потребности перехода на безбумажное 

взаимодействие работников и работодателей. Таким образом, возникает еще 

один вопрос, который представляется интересным для изучения, связан с 

возможностью заключения коллективного договорами с работниками с 

использованием цифровых технологий в условиях сложившийся обстановки. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации существует статья 312.2, 

которая содержит в себе нормы, регламентирующие особенности заключения 

и изменения условий трудового договора путем использования электронного 

документооборота. Анализ данной статьи и связных с ней статей показал 

отсутствие норм о правовом регулировании коллективных договоров и 

соглашений, заключенных, измененных или прекращенных путем обмена 

электронными документами. Отсутствие возможности регулирования 

заключения коллективного договора с помощью цифровых технологий 

создает правовой пробел в трудовом законодательстве, который, по нашему 

мнению, нуждается в устранении. 

Согласно указанной статье, если лицо впервые заключает трудовой 

договор с определенной организацией, да еще и в электронном формате, то оно 
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обязано самостоятельно зарегистрироваться в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, о чем получает подтверждающий документ136. 

При электронном взаимодействии работника с работодателем в целях 

подписания трудового договора, используется еще одно изобретение 

цифрового мира – электронная подпись. Согласно ст. 2 Федерального закона 

«Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ электронная 

подпись представляет собой информацию в электронном виде, которая 

присоединена к другой информации в электронном виде137. Иначе говоря, с 

помощью электронной подписи происходит соединение двух потоков базы 

данных. Для подписания трудового договора используется один из видов 

электронной подписи – усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Из этого следует, что информация, содержащаяся на электронном носителе, 

подписанная электронной подписью, впоследствии становится электронным 

документом. Такой документ обладает той же юридической силой, что и его 

бумажный формат и может быть представлен в качестве доказательства в суде.  

Однако в случае использования электронной подписи в трудовых 

отношениях необходимо понимать ограниченность ее действия главой 49.1 ТК 

РФ, согласно которой электронная подпись имеет место быть только при 

взаимодействии с работником, осуществляющим дистанционную работу. Уже 

сложившаяся судебная практика развивается в том же направлении.  

Например, Апелляционное определение СК по гражданским делам 

Свердловского областного суда от 20 ноября 2015 года по делу № 33-

                                                   

136Постановление ПФ РФ «Об утверждении формы документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и порядка его 

оформления в форме электронного документа от 13.06.2019 №335п. (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2019 № 55951) // Опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

опубликования 18.09.2019). 
137 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ // Российская 

газета. 2011. № 75. 

http://www.pravo.gov.ru/
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16958/2015138, согласно которому суд отказал в удовлетворении иска 

работника, который запросил у работодателя право использования 

электронной подписи в связи с осуществлением своих управленческих 

функций. Дело в том, что работник, который находился в его подчинении, 

выполнял работу через интернет платформу, а значит, присутствуют признаки 

дистанционной работы. Отказывая заявителю в удовлетворении иска, суд 

руководствовался как раз гл. 49.1 ТК РФ, указывая на то, что непосредственно 

сам заявитель не осуществляет дистанционную работу. Следовательно, 

оснований для осуществления электронного документооборота между 

сторонами дела не имеется. 

В таком случае возникает вопрос: если трудовое законодательство 

ограничивает применение электронной подписи и распространяет ее действие 

только на отдельную категорию субъектов трудового права (дистанционные 

работники), то остальные категории субъектов трудовых отношений не 

обеспечены доступом для ее использования, в том числе для подписания 

коллективных договоров и соглашений? Следовательно, любой работник, 

желающий воспользоваться возможностью применения цифровой технологии 

для подписания коллективного договора или соглашения, не сможет этого 

сделать, так как такое право предоставлено не всем лицам.  

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что трудовому 

законодательству требуется правовая проработка в части универсального 

использования электронной цифровой подписи в трудовых отношениях в 

целях обеспечения оптимизации электронного кадрового 

документооборота139. В свою очередь, усиленная квалифицированная 

электронная подпись работника является аналогом его обычной подписи, и 

                                                   

138 Апелляционное определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда 

от 20 ноября 2015 г. по делу № 33-16958/2015. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/138386449/ (Дата обращения 20.05.2020). 
139 Зайцева Л.В. Электронное взаимодействие с работодателем: от специального к общему 

регулированию // Судья. 2018. № 9(93). С.16. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/138386449/
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может быть использована для подписания иных кадровых документов, в том 

числе коллективных договоров140.  

Однако на сегодняшний день в Трудовом кодексе РФ не предусмотрено 

использование электронного документооборота с иными документами 

трудовой сферы, помимо трудового договора. Данный кодифицированный акт 

закрепляет только положение о возможности ознакомления с коллективным 

договором в электронном виде, используя электронную цифровую подпись.   

Можно предположить, что трудовой договор и был первопроходцем в 

использовании цифровых технологий в трудовых отношениях, но мир очень 

быстро движется в своем развитии и, по нашему мнению, уже необходимо 

вносить в трудовое законодательство нормы об использовании электронного 

документооборота в отношении коллективных договоров и соглашений, а 

также иных локальных актов организации. 

Введение электронного документа для реализации коллективно-

договорных отношений помог бы упростить процесс оформления трудовых 

отношений и порядок взаимодействия сторон. Новые условия обуславливают 

процесс складывания как нового стиля управления персоналом, так и 

появление современных методов контроля за трудовыми отношениями на 

расстоянии. Необходимо следовать по пути разработки и развития норм о 

коллективных договорах и соглашениях в условиях цифровой эры, а также 

направить силы на устранение пробелов в правовом регулировании, которые 

являются следствием правовой цифровизации. Таким образом, важно 

осуществить приспособление законодательства к новым формам труда и 

экономическим отношениям.  

В процессе исследования документов, которые были созданы для 

развития института коллективного договора в условиях цифровой экономики, 

интересным для изучения оказался документ, который именуется как 

                                                   

140 Александров А.В. Электронный кадровый документооборот: настоящее и будущее // 

Трудовое право. 2018. №7. С. 83. 
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Генеральное Соглашение между Общероссийскими объединениями 

профсоюзов, Общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы. Данное 

Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в 

системе социального партнерства и служит основой для разработки и 

заключения отраслевых соглашений на федеральном уровне и региональных 

соглашений. 

Одной из предпосылок создания такого Соглашения является, с одной 

стороны, повышение результативности коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений, а с другой стороны,  внесение 

изменений в правовую базу коллективно-договорного регулирования на 

основе содействия цифровизации экономики, создания условий для 

функционирования этих двух систем в едином правовом поле. В связи с этим 

стоит согласиться с мнением о том, что цифровизация правового сектора в 

части трудовых отношений невозможна без максимального перехода на 

электронное взаимодействие между субъектами трудового права. Создание и 

принятие таких документов, как Генеральное Соглашение создает 

благоприятную платформу для реализации и последующего внедрения 

концепций, позволяющих развивать и совершенствовать механизм 

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений. 

В первую очередь ключевую позицию сейчас занимает цифровое 

государство. Пока неизвестно, как будет ликвидироваться нынешнее 

государственное управление, и как будет создаваться цифровая платформа. 

Когда речь идет о цифровом государстве, о внедрении цифровых 

нововведений, стоит помнить, что внедряться будут не только  новые 

технологии управления, облегчающие нам жизнь.  

Уже сегодня мы имеем возможность наблюдать, как происходит 

развитие коллективного представительства работников с использованием 

инновационных организационных методов. Преодолевая ограничения, 
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созданные традициями трудовых отношений, цифровизация не только 

порождает неустойчивость в системе занятости, но и ограничивает доступ 

работников к социальным программам, коллективным переговорам, приводит 

к неустойчивости институтов рынка труда. Кроме того в условиях 

цифровизации усиливается риск воспроизведения уклада хозяйства, которое 

присуще предыдущему этапу экономического развития, что порождает 

причудливый симбиоз структур занятости и трудовых отношений141. 

Так или иначе как сама концепция цифровой экономики, так и 

перспективы ее развития на сегодняшний день не вызывают доверия у многих 

ученых и специалистов. Одни специалисты утверждают, что основной элемент 

цифровой экономики направлен на кардинальную перестройку финансовых 

коммуникаций и отношений, что впоследствии дает свое влияние на трудовые 

отношения. Другие же, видят цифровую экономику, как начало некой 

утопичности. Наличие таких мнений среди научного сообщества обусловлено 

недостаточностью научных исследований о происходящих процессах и их 

взаимосвязи. Стоит признать, что цифровые изменения несут в себе не только 

технологические инновации и организационные преобразования, но и в корне 

меняют корпоративную культуру. Однако стоит признать, что уже настало то 

время, когда не нужно совмещать бумажные технологии с цифровыми 

инновациями, а полностью отдать предпочтение вторым. 

Безусловно, как будет проходить процесс развития, в каком направлении 

и какие методы будут использованы, напрямую зависит от государства и той 

политики, которую оно будет проводить в этой сфере. К такому выводу 

приходит мировая практика, которая реализует это на международном уровне. 

Таким образом, проведение осознанной политики, которая впоследствии 

приведет к успешным результатам, требует решения ряда теоретических и 

правовых проблем, связанных с феноменом цифровой экономики.  

                                                   

141 Санкова Л.В. Будущее сферы труда: выбор стратегий развития человеческого 

потенциала в глобальном и локальном контекстах // Социально-трудовые исследования. 

2019. №3(36). С. 88. 
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Несомненно, Россия уже живет в цифровом пространстве: люди 

повсеместно пользуются цифровыми порталами услуг, используют 

смартфоны не только для коммуникации, но и для упрощения собственной 

жизни. Уже многие и забыли основное предназначение социальных сетей, 

основная цель их использования для многих – это способ заработать денег или 

создать красивую картинку своей жизни. Цифровые технологии полностью 

поглощают нашу жизнь и мы, чаще всего, становимся организаторами этого 

поглощения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный мир, в котором существует трудовое право, стремительно 

набирает обороты в своем развитии. Сегодня появление цифровых технологий 

в сфере трудовых отношений двигает данную отрасль по направлению 

оцифровки трудового законодательства. Цифровой век – век воплощения 

когнитивной революции. На цифровых платформах создаются не только 

инструменты для развития экономического сегмента, но и законодательная 

база нового поколения. Именно поэтому необходимо развивать социально-

трудовые отношения через призму формирования культурного кода нации 

наравне с принципами осуществления коммерческой деятельности. С 

внедрением цифровых технологий в трудовое право стали появляться такие 

термины как: электронный документооборот, цифровое присутствие, 

цифровой портал услуг.  

Перед законодателем сегодня стоит важная задача по разработке такой 

доктрины трудового права, которая бы обеспечивала своевременное 

реагирование на потребности рынка труда, но при этом сохранила бы институт 

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений на 

современном этапе развития цифровой экономики. Такая 

усовершенствованная правовая система отражала бы не только факторы 

благоприятного правового режима для субъектов трудового права, но и 

соответствовала бы уровню развития новейших областей профессиональной 

деятельности. 

Анализ научных трудов и исследований показал, что в настоящее время 

набирают динамику работы, посвященные изучению последствий влияния 

цифрового мира на механизм законодательного регулирования трудовых 

отношений, а так же нововведениям, которые влекут за собой изменения в их 

организации.  

Одним из результатов проделанной работы можно считать отнесение 

коллективного договора к числу локальных нормативных актов, которые 

должны стоять на одной ступени иерархической лестницы трудовых 
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источников. Однако, несмотря на многочисленные аргументы сторон о 

принадлежности коллективных договоров и соглашений к отдельному виду 

источников, наше мнение нашло отражение в противоположном суждении. 

В ходе проделанного исследования, полагается, что коллективный 

договор является инструментом регулирования социальной части трудовых 

отношений и в меньшей степени специализируется на трудовой 

составляющей. Однако стоит признать, что коллективные договоры или 

соглашения являются носителями некого симбиоза такого вида норм. Внутри 

этого правового механизма нормы взаимодействуют друг с другом и работают 

на благо друг друга, поддерживая постоянный баланс. Такая специфическая 

природа коллективного договора обуславливает его причастность к 

локальным нормативным актам, и в то же время, дает возможность выступать 

в качестве источника трудового права.  

Соприкосновение социальных норм и норм трудового права как 

обособленного института в современном мире неизбежно, и нахождение 

баланса во многом зависит от подхода к регулированию тех правоотношений, 

которые заложены в основе коллективно-договорного регулирования. Стоит 

еще раз указать на важность понимания комплексности трудового права в 

части коллективных договоров, в том числе, на необходимость учета сущности 

этого института всеми членами общества: от законодателей до лиц, не 

обладающих профессиональным юридическим образованием. 

Благодаря включению социальных норм, использования локального 

нормотворчества в рамках такого правового механизма коллективно-

договорного регулирования и трудового права хоть и является далеко не 

тривиальным решением, имеет под собой тщательный анализ и детальную 

разработку. Впрочем, поиск баланса между правом и цифровизацией – это не 

только усовершенствование системы ограничений и изъятий из сферы 

социально-трудовых правоотношений, это всегда комплексное явление, 

которое требует всесторонней разработки и в рамках отечественного 

трудового права, и в рамках цифровой экономики. Такой механизм является 
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достаточно гибким для определения роли коллективных договоров в системе 

источников трудового права в условиях цифровых внедрений. 

Анализ трудового законодательства в рамках цифровой эволюции 

показал, что влияние цифровизации экономики на трудовую сферу требует 

новых решений и масштабных действий. 

1. Основное и первостепенное действие – это совершенствование 

нормативно-законодательной базы трудовых отношений, которое бы 

позволило устранить ее отставание от реальных потребностей нового рынка 

труда. Важно по-новому смотреть на реальность, в которой развиваются 

трудовые отношения и впоследствии выстраивать соответствующую 

организацию взаимодействия субъектов трудового права. 

2. Необходимо обеспечить укрепление взаимодействия субъектов 

трудовых отношений в рамках социального партнерства. В частности, 

произвести идентификацию новых видов занятости. Внедрить точные и емкие 

изменения в отдельные нормативные акты, в том числе и в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части социального партнерства. 

Цифровая экономика уже начала свое внедрение в сферу трудовых 

отношений, об этом свидетельствуют новые законодательные акты, 

регулирующие трудовые отношения, принятые под влиянием цифровизации. 

Поэтому уже сейчас важно сформулировать основные принципы и 

особенности оформления трудовых отношений в цифровой экономике. 
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