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А. М. Куренной
Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова
(Москва)

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье исследуются наиболее важные, с точки зрения автора, проблемы в сфере тру-
довых отношений. 

Прежде всего обращается внимание на нестабильность законодательства, в частности 
внесение многочисленных изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Субъекты 
правовых отношений склонны рассматривать ТК РФ как «инструкцию», а нормы Общей 
части нередко остаются вне правоприменения. Проблемой также является отсутствие в 
трудовом праве нормы, регламентирующей применение аналогии права и закона в этой об-
ласти. Еще один острый вопрос – несоблюдение российскими работодателями этических 
принципов, учет экономических (в первую очередь финансовых) интересов в ущерб интере-
сам работников.

Анализируются особенности регулирования в ТК РФ минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), отличия квалифицированного труда от неквалифицированного, нежелание 
работодателей включать «северные надбавки» в размер оплаты труда тех работников, 
которые получают МРОТ. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация свидетельствует 
о несоблюдении принципа равенства прав и возможностей работников. 

Также рассматривается вопрос о том, какие отношения, связанные с применением на-
емного труда, входят в предмет отрасли трудового права с учетом появления новых форм 
организации труда индивида, особенно на фоне пандемии коронавируса. Автор полагает, 
что взамен внесения новых изменений в Трудовой кодекс было бы целесообразно опираться 
на закрепленную в нем норму, согласно которой регулирование соответствующих отноше-
ний должно осуществляться в договорном порядке.

Ключевые слова: наемный труд, трудовые отношения, правовое регулирование в сфе-
ре труда, принципы трудового права, минимальный размер оплаты труда, дистанционный 
труд

DOI: 10.34076/2410-2709-2020-4-4-12

2020 год несомненно оставит след в исто-
рии человечества, окажет влияние на право-
вые механизмы регулирования обществен-
ных отношений, в том числе отношений в 
сфере наемного труда. В то же время нельзя 
сказать, что трудовое законодательство ока-
залось не готовым к этой ситуации.

Еще во время кризиса 2008 г. я предо-
стерегал от поспешных оценок Трудово-
го кодекса Российской Федерации как (яко-
бы) неэффективного. Нельзя написать не-
сколько кодексов ‒ отдельно для стабильной 
и для кризисной экономики. Международная 

экспертиза показала, что с точки зрения со-
держания наш Трудовой кодекс, может быть, 
даже один из лучших в мире [Куренной 
2009: 7].

Вместе с тем очевидна следующая про-
блема. Известно, что одним из главных ус-
ловий эффективности правового регулирова-
ния общественных отношений является ста-
бильность законодательства. К сожалению, 
в сфере трудовых отношений это условие 
не соблюдается. Специалисты в области 
трудового права давно, практически с само-
го начала действия нынешнего (четвертого 



5

Тема номера: Трудовое право и право социального обеспечения

в истории России) Трудового кодекса гово-
рили о том, что следует бережнее относить-
ся в такому виду нормативного правового 
акта, как кодекс. Если выражаться образно, 
то кодекс любой отрасли права является ее 
«конституцией», фундаментальным доку-
ментом, который, фиксируя главные право-
вые идеи и конструкции отрасли, не должен 
превращаться в энциклопедию и уж тем бо-
лее в инструкцию [Куренной 1997: 46].

Говорить необходимо не столько о са-
мом Кодексе, сколько о «небрежном» отно-
шении законодателей. Трудовой кодекс РФ 
действует чуть более 20 лет. За это время 
в него 125 раз (!) вносились изменения и 
дополнения. Если можно понять измене-
ния, связанные, например, с появлением 
новых субинститутов (труд спортсменов, 
дистанционный труд и т. п.), с принятием 
Конституционным Судом соответствующих 
решений, то обилие «точечных» изменений 
свидетельствует о неумении (нежелании?) 
активно применять институты и нормы Об-
щей части Кодекса, а в ряде случаев, увы, 
и о «первичной небрежности» законодате-
лей. В результате возникают и активно мус-
сируются идеи о необходимости принимать 
очередной кодекс. Я отношусь к числу тех 
специалистов, которые возражают против 
такого подхода [Куренной 2020].

Российская правовая система фактически 
принадлежит к континентальной системе, 
а значит, правоприменители всех уровней 
следуют букве закона. Это нормально, но 
на практике приводит к тому, что субъекты 
правовых отношений ищут ответы на все 
вопросы именно в законодательстве, в под-
законных правовых актах (а в сфере тру-
довых отношений – и в локальных актах, 
трудовых договорах). В соответствии с этой  
традицией они хотели бы видеть законы 
(в том числе и ТК РФ) как некую инструк-
цию, дающую ответы на все, даже самые 
мелкие, вопросы. Той же практики придер-
живаются органы надзора и контроля, а так-
же суды, рассматривающие трудовые спо-
ры. Нормы же общего характера чаще всего 
остаются вне правоприменения. Здесь стоит 
отметить, что меньше всего изменений вне-
сено именно в Общую часть ТК РФ (в ос-
новном в 2006 г.).

Конечно, на уровне Верховного Суда РФ 
(особенно в постановлениях Пленума) нор-

мы признаются и работают. Некоторые по-
ложения этих постановлений представляют 
собой практически готовые нормы права. 
И при желании законодатель может их ис-
пользовать. 

Так, в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» указывается на необходимость 
при рассмотрении дел о восстановлении на 
работе соблюдать общеправовой принципа 
недопустимости злоупотребления правом, 
в том числе со стороны работников. Один из 
примеров его нарушения ‒ сокрытие работ-
ником временной нетрудоспособности либо 
принадлежности к профсоюзу, когда это 
дает работнику дополнительные гарантии 
(п. 27 Постановления). Работодатель не дол-
жен отвечать за неблагоприятные послед-
ствия, наступившие вследствие недобросо-
вестных действий работника. Как правило, 
суды учитывают позицию Верховного Суда 
РФ. Но этот как раз тот случай, когда дан-
ный принцип следовало бы закрепить непо-
средственно в ТК РФ.

Особое место занимает практика Консти-
туционного Суда РФ, который в необходи-
мых случаях расставляет акценты. Но он не 
может заменить собой всю судебную систе-
мы страны.

Наряду с неэффективным применением 
общей части трудового права, его принци-
пов, сформулированных в законодательстве, 
обращает на себя внимание вопрос о воз-
можности (или невозможности) применения 
аналогии права и закона при регулировании 
трудовых отношений. В отличие от граждан-
ского права, где такая возможность прямо 
предусмотрена в ст. 6 ГК РФ, в трудовом 
праве такой нормы нет.

Л. Е. Кузнецова отмечает, что следует 
учитывать особенную природу, предназначе-
ние трудового права, самостоятельность его 
предмета и отраслевого метода. При приме-
нении межотраслевой аналогии важно уста-
навливать непротиворечие применяемого по 
аналогии правила существу трудовых отно-
шений и значительное сходство спорных от-
ношений с отношениями, урегулированными 
правом [Кузнецова 2004: 4].

Э. И. Лескина считает, что законодатель-
ную основу применения аналогии закона 
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и аналогии права при преодолении пробе-
лов в регулировании трудовых и иных не-
посредственно связанных с ними отноше-
ний являет собой норма п. 3 ст. 11 ГПК РФ. 
В соответствии с ней суды при неурегули-
рованности спорных правоотношений раз-
решают дела с помощью норм права, регла-
ментирующих сходные отношения, а при 
отсутствии подобных норм – на основании 
общих начал и смысла законодательства 
[Лескина 2018: 20].

Такая постановка вопроса имеет право 
на существование, но более предпочтитель-
но закрепление возможности применения 
аналогии непосредственно в ТК РФ. Види-
мо, законодателю следует тщательно проду-
мать механизм решения проблемы именно 
в этом направлении.

Одной из причин, в силу которых зако-
нодатель иногда вынужден детализировать 
некоторые положения на уровне закона, на 
наш взгляд, является то, что в российском 
бизнесе не слишком уважается этика. Я не-
однократно выражал эту мысль в простом 
постулате: «Хорошему работодателю не 
нужен Трудовой кодекс». Грамотный рабо-
тодатель подсознательно понимает, что для 
получения конкурентных преимуществ не-
обходимо бережно относиться к своим на-
емным работникам, в частности платить им 
достойную заработную плату, обучать их 
и обеспечивать возможность постоянного 
повышения квалификации, создавать нор-
мальные и безопасные (по мере возможно-
сти) условия труда, желательно стимулиро-
вать работников (социальный пакет и т. д.). 
Это основа социального мира, одно из ус-
ловий отсутствия социальных потрясений 
и сохранения стабильности в обществе. 

Конечно, это даже экономически под силу 
далеко не всем, но и при прочих равных ус-
ловиях многие работодатели и их представи-
тели не готовы так поступать. В связи с этим 
государство вынуждено расставлять «крас-
ные флажки» – те минимальные требования, 
соблюдать которые обязательно, а органы ис-
полнительной власти должны жестко следить 
за выполнением указанных требований.

Приведу пример. Еще с советских вре-
мен оплата труда в ночное время должна 
была повышаться не менее чем на 20 %. 
Видимо, в надежде на то, что работодатели 
поймут важность этой проблемы, решение 

вопроса было передано на локальный уро-
вень. Многие работодатели повышали став-
ки на 1, 2, 3 % и утверждали, что все про-
исходило в рамках закона. В итоге 30 июня 
2006 г. федеральный законодатель был вы-
нужден вернуться к прежней модели регу-
лирования, отнеся данный вопрос к ком-
петенции Правительства РФ. Оно, в свою 
очередь, приняв постановление от 22 июля 
2008 г. № 554, вернулось к прежним норма-
тивам и обязало работодателей повышать 
оплату труда минимум на 20 % часовой та-
рифной ставки (оклада (должностного окла-
да), рассчитанного за час работы) за каждый 
час работы в ночное время.

Сам российский законодатель тоже за-
частую отдает предпочтение (иногда свое-
образно) решению экономических (чаще 
всего – просто финансовых) проблем, но не 
трудоправовых.

Так, в теории трудового права и с позиции 
МОТ (в соответствии с фундаментальными 
постулатами) под МРОТ понимается мини-
мальный размер оплаты неквалифицирован-
ного труда в нормальных условиях труда 
и в размере не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. Есте-
ственно, работник, занимающийся таким 
трудом, должен полностью отработать норму 
рабочего времени при выполнении простых 
работ в нормальных условиях труда. То есть, 
образно говоря, МРОТ ‒ это оплата труда 
дворника с метлой. Но как только дворник 
начинает управлять снегоуборочной маши-
ной, его труд становится квалифицирован-
ным. Именно такой подход и был изначально 
зафиксирован в ст. 129 ТК РФ.

При этом традиционно (и до принятия ТК 
РФ) в величину МРОТ не включались ком-
пенсационные, стимулирующие и социаль-
ные выплаты. Данное положение также было 
предусмотрено в первоначальной редакции 
ТК РФ (ч. 2 ст. 129). В 2007 г. в связи с при-
нятием Федерального закона от 20 апреля 
2007 г. № 54 ч. 2 ст. 129 ТК РФ утратила силу 
и, соответственно, важнейшая формулировка 
была без комментариев изъята из ТК РФ.

Исчезновение из ТК РФ легального опре-
деления МРОТ на практике быстро привело 
к тому, что МРОТ стал нередко применяться 
в качестве базовой части оплаты труда для 
огромного количества работников (включая 
квалифицированных), а предусмотренные 
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законодательством доплаты стали включать-
ся в МРОТ. До сих пор иногда вспоминаю, 
как ко мне пришли представители одной 
весьма уважаемой компании и спросили: 
«Можно ли сделать так, чтобы все работ-
ники, в том числе генеральный директор 
и топ-менеджеры, получали должностной 
оклад в размере МРОТ?». На мой недо-
уменный вопрос: «А не стыдно им будет 
рассказывать о своей зарплате?», последо-
вал ответ: «Нет проблем, все должно быть 
подчинено идее „оптимизации“ налогообло-
жения» (видимо, основную часть зарпла-
ты эти специалисты планировали получать 
«в конвертах»). Мы друг друга не поняли, 
и я, не увидев легального выхода, расстался 
с этими «клиентами».

Освободившись от легальной дефиниции, 
законодатель сразу перешел к определению 
порядка установления МРОТ (ст. 133 ТК 
РФ), а также размера минимальной заработ-
ной платы (МЗП) в субъекте РФ (ст. 133.1 ТК 
РФ). Следует отметить, что в то время госу-
дарство ни на шаг не приблизилось к повы-
шению МРОТ до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения (при-
нятие специального федерального закона 
было предусмотрено еще в 2001 г. в ст. 421 
ТК РФ, но долгие годы реализация данной 
конструкции оставалась «протоколом о наме-
рениях»).

При решении вопроса о включении или 
невключении в состав МРОТ «северных над-
бавок» дело доходило до абсурда. В стране, 
значительную часть территории которой со-
ставляют районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности, территории, 
которые надо развивать, эти надбавки тоже 
начали включать в МРОТ. Точнее, возникали 
проблемы не в начислении районных коэф-
фициентов на заработную плату работников 
северных территорий, но во включении или 
невключении этих доплат в размер оплаты 
труда тех работников, которые получают 
МРОТ. Если говорить о том же неквалифи-
цированном труде, то получалось, что убор-
щица в средней полосе России и уборщица, 
например, в Норильске получали одинако-
вую заработную плату.

И даже Верховный Суд РФ был непо-
следователен в решении этого вопроса. Так, 
в Обзоре законодательства и судебной прак-
тики за четвертый квартал 2009 г. он спра-

ведливо подчеркнул, что в МРОТ включают-
ся только размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) базовых окладов, 
базовых ставок заработной платы без учета 
компенсационных, стимулирующих выплат. 
А затем сам же (кажется, впервые в своей 
истории) отозвал собственное разъяснение 
(см.: Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда РФ за первый 
квартал 2010 г.). Столь кардинальное изме-
нение содержания и аргументации решений 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ 
не получило объяснения в принимаемых ею 
судебных актах или постановлении Плену-
ма Верховного Суда [Нуртдинова 2019: 26].

Правоприменителям следовало (и сле-
дует) учитывать нормы не только Особен-
ной части ТК (изменение которых привело 
к ущемлению прав работников, в том числе 
работающих в особых климатических рай-
онах), но и Общей части ТК, прежде всего 
нормы, закрепляющие принципы правово-
го регулирования отношений в сфере труда. 
К основным таким принципам относятся 
единство и дифференциация правового ре-
гулирования, а также равенство прав и воз-
можностей работников.

Включение в заработную плату доплат 
и надбавок, иных выплат, установленных 
системой оплаты труда, может лишь увели-
чивать ее размер, в частности в сравнении 
с МРОТ, а сложившаяся ситуация свиде-
тельствовала о несоблюдении (необеспе-
чении) главного принципа трудового пра-
ва – равенства прав и возможностей работ-
ников.

Принципиальным являлся также вопрос 
о включении или невключении районных 
коэффициентов и северных надбавок не 
только в федеральный МРОТ, но и в размер 
минимальной заработной платы, устанавли-
ваемой в субъектах РФ, поскольку природа 
МЗП практически идентична природе МРОТ 

Правоприменителям следует учитывать 
нормы не только Особенной части ТК, 

но и Общей части ТК, прежде всего нормы, 
закрепляющие принципы 

правового регулирования отношений 
в сфере труда



8

Российское право: образование, практика, наука. 2020. № 4

[Бережнов, Корсаненкова, Костян и др. 2017: 
42].

Несмотря на многочисленные выска-
зывания по этому поводу специалистов на 
разных форумах и в печати, правопримени-
тельная практика, как правило, игнорирова-
ла и здравый смысл, и принципы правового 
регулирования данных проблем. И только 
обращение к проблеме Конституционного 
Суда РФ расставило точки над «i» (Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 
7 декабря 2017 г. № 38-П, от 16 декабря 
2019 г. № 40-П).

Суд указал, что определение величины 
МРОТ должно основываться на характери-
стиках труда, свойственных любой трудовой 
деятельности, без учета особых условий ее 
осуществления. Это согласуется с социаль-
но-экономической природой МРОТ, которая 
предполагает обеспечение нормального вос-
производства рабочей силы при выполне-
нии простых неквалифицированных работ 
в нормальных условиях труда с нормальной 
интенсивностью и при соблюдении нормы 
рабочего времени. В состав МРОТ (а также 
минимальной заработной платы в субъекте 
РФ) не включаются районные коэффици-
енты и процентные надбавки, начисляемые 
в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Все более острым становится вопрос о 
том, какие отношения, связанные с примене-
нием труда, входят (или не входят) в предмет 
трудового права.

Следует напомнить, что трудовое право 
является достаточно «молодой» отраслью 
(по сравнению с гражданским правом, су-
ществующим многие столетия), так как воз-
никло оно только на волне буржуазно-демо-
кратических революций (XVII‒XVIII вв.). 
Эти революции формально превратили граж-
дан из объекта права в его субъект, однако 
большинство из них оказалось лишенны-
ми собственности ‒ в том объеме, который 
позволил бы им существовать за счет этой 
собственности. Оказалось, что у них нет 
практически ничего, кроме способности к 
труду, которую можно «продать», и многим 
пришлось начать это делать. Свое право на 
труд граждане могут реализовать в самых 
разных формах. Тем не менее большинство 

населения во всех странах составляют лица 
наемного труда [Трудовое право России 
2020: 20].

На рубеже XX–XXI вв. трудоспособное 
население могло реализовать свои способ-
ности к труду в основном в рамках трудо-
вых отношений. Последние предполагали 
наличие ряда гарантий для лиц наемного 
труда, и общество вынуждено было наблю-
дать за явными конфликтами интересов тех, 
кто предлагал работу, и тех, кто «продавал» 
свои способности к ее выполнению, и реаги-
ровать на эти процессы.

В то же время в науке обсуждался вопрос 
о том, насколько «широка» и / или узка сфе-
ра трудового права.

Если раньше эти вопросы рассматрива-
лись прежде всего в контексте разграни-
чения трудового и гражданского права, то 
в настоящее время круг проблем расши-
ряется с учетом постоянно появляющихся 
новых форм организации труда индивида. 
Так, в дополнение к гражданско-правовым 
договорам в сфере труда появились катего-
рии «платформенная занятость», «самозаня-
тые», что требует не только теоретического 
осмысления, но и выработки правовых ме-
ханизмов, позволяющих обеспечить гаран-
тии для большого количества людей, реали-
зующих свое право на труд в разнообразных 
и нетрадиционных формах.

Значительную помощь в вопросе раз-
граничения трудовых отношений и дру-
гих отношений, связанных с применением 
личного труда (прежде всего гражданско-
правовых), оказывает Рекомендация МОТ 
от 15 июня 2006 г. № 198 «О трудовом пра-
воотношении». Документ основывается на 
презумпции существования трудовых отно-
шений [Лютов 2016: 10].

В декабре 2013 г. в ТК РФ была введена 
ст. 19.1 «Трудовые отношения, возникающие 
на основании трудового договора в резуль-
тате признания отношений, связанных с ис-
пользованием личного труда и возникших 
на основании гражданско-правового дого-
вора, трудовыми отношениями». Она прак-
тически закрепила приоритет трудового до-
говора в регулировании отношений, возни-
кающих в связи с применением наемно-
го труда. Более того, в соответствии с ч. 3 
ст. 19.1 ТК РФ неустранимые сомнения 
при рассмотрении судом споров о призна-
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нии отношений, возникших на основании 
гражданско-правового договора, трудовыми 
отношениями толкуются в пользу наличия 
трудовых отношений.

Нельзя не заметить, что из трудового пра-
ва как отрасли права и законодательства вы-
деляются отношения, требующие специфиче-
ского регулирования. Начало было положено 
выделением в самостоятельную отрасль пра-
ва социального обеспечения. Происходит 
также формирование законодательства о за-
нятости.

Сегодня практически решен вопрос 
о выделении из сферы трудового права от-
ношений, связанных с прохождением госу-
дарственной службы. В 1995 г. был принят 
первый закон, определяющий отношения в 
этой сфере (Федеральный закон от 31 июля 
1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации»). 
Согласно его ст. 4 на государственных слу-
жащих распространяется действие зако-
нодательства РФ о труде с особенностями, 
предусмотренными настоящим законом. Но 
уже в 2003 г. на основании Федерального за-
кона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Феде-
рации», а затем – Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Фе-
дерации» государственные служащие были 
практически выведены из числа субъектов 
трудового права. В последнем Законе опреде-
лен предмет его регулирования (ст. 2); указа-
но, что гражданский служащий осуществляет 
профессиональную служебную деятельность 
в соответствии с актом о назначении на долж-
ность и со служебным контрактом (ст. 13); 
дано понятие служебного контракта, опреде-
лены его стороны (ст. 23). 

Несмотря на внешнюю схожесть механиз-
мов регулирования, содержания терминов, 
трудовой договор и служебный контракт по 
сути различаются. Лишь в ст. 73 Закона пре-
дусмотрено субсидиарное применение норм 
трудового законодательства к отношениям, 
связанным с государственной гражданской 
службой (в части, не урегулированной данным 
Законом). Можно дискутировать о том, пра-
вомерна ли постановка вопроса о наличии 
«самостоятельного служебного права» или 
о включении норм о государственной службе 
в предмет административного права, но ясно 

одно – эти отношения ушли из трудового пра-
ва.

В 2020 г. в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции (COVID-19) органам 
государственной власти на разных уровнях 
пришлось принимать срочные решения. Рас-
сматривая ситуацию с позиций «высокой 
теории» приходится признать, что не все 
подобные решения легитимны с точки зре-
ния иерархии нормативных правовых актов. 
Впоследствии это может вызвать проблемы 
при разрешении споров (в том числе в рам-
ках трудовых отношений). Принцип приори-
тета ТК РФ в системе этих актов выдержи-
вался не всегда (тем более что законодатель-
ство о чрезвычайном положении применять, 

видимо, не хотелось, и многие задачи при-
шлось решать в рамках режима повышен-
ной готовности). Скорее всего, общество 
поймет необходимость принятых мер, но 
никто не застрахован от повторения подоб-
ных событий.

В связи с этим представляется очень важ-
ным предложение С. Ю. Головиной внести 
в ТК РФ правило, устанавливающее осо-
бые нормотворческие полномочия органов 
исполнительной власти при угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной 
готовности на всей территории Российской 
Федерации либо в отдельном регионе [Голо-
вина 2020: 5].

Вернемся к проблеме применения общих 
положений трудового законодательства. Так, 
много вопросов вызвало соотношение за-
крепленного в ТК РФ термина «дистанци-
онная работа» (глава 49.1 ТК РФ «Особен-
ности регулирования труда дистанционных 
работников») и появившейся в 2020 г. кате-
гории «удаленная работа». Но зачем ждать 
внесения очередных изменений в ТК РФ, 
если можно опираться на норму его ст. 9? 
Она предусматривает, что в соответствии 
с трудовым законодательством регулиро-
вание трудовых отношений и иных непо-

Из трудового права как отрасли права 
и законодательства выделяются 

отношения, требующие 
специфического регулирования
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средственно связанных с ними отношений 
может осуществляться путем заключения, 
изменения, дополнения работниками и ра-
ботодателями коллективных договоров, со-
глашений, трудовых договоров (естествен-
но, если данные условия не будут ограни-
чивать права или снижать уровень гарантий 
по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права).

Если, например, и работодателю, и работ-
нику удобно, чтобы работник работал два 
дня в офисе и три дня вне офиса, то поче-
му они не могли об этом договориться? За-
чем для этого было «ждать» пандемии? То 
же касается локальных нормативных актов 
(ст. 8 ТК РФ). Есть еще немало интересных 
моментов, связанных с внедрением электрон-

ного документооборота [Куренной, Костян,  
Хныкин 2017: 10], с реализацией механиз-
ма социального партнерства (которое иногда 
приобретает весьма причудливые формы) 
[Куренной 2019: 47], с участием работников 
в управлении, с совершенствованием меха-
низма разрешения трудовых споров и др. 
Но эти проблемы требуют самостоятельного 
и более подробного анализа.

В заключение хочется выразить надеж-
ду на то, что люди, принимающие законы 
и иные нормативные правовые акты, разре-
шающие конфликты, будут прислушиваться 
к мнению специалистов и, по крайней мере, 
приглашать их к реальному диалогу (как это 
было, например, на первых этапах разработ-
ки ТК РФ), а не ограничиваться протоколь-
ной записью «Проект прошел общественное 
обсуждение» (в лучшем случае).
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Some Current Issues 
of Labor Relations Legal Regulation

The article examines the most important problems of labor relations from the point of view of the 
author.

First of all, attention is drawn to instability of legislation, in particular, introduction of numerous 
changes to the Labor Code of the Russian Federation. The subjects of legal relations are inclined to 
consider the Labor Code an «instruction», and the norms of the General Part often remain outside 
the law enforcement. Another problem is the absence of a norm regulating application of analogical 
reasoning in labor law. Another pressing issue is that Russian employers often ignore ethical princi-
ples, taking into account economic (primarily  nancial) interests to the detriment of the interests of 
employees.

The article analyzes the features of regulation in the Labor Code of the Russian Federation of 
the minimum wage, the difference between skilled and unskilled labor, the unwillingness of employ-
ers to include «northern allowances» in the wages of workers who receive the minimum wage. It is 
emphasized that the current situation testi es to non-observance of the principle of equal rights and 
opportunities for workers.

It is also studied which relations connected with the use of hired labor are included in the subject 
of the branch of labor law, taking into account the emergence of new forms of organization of the 
people’s work, especially against the backdrop of the coronavirus pandemic. The author believes that 
instead of introducing new changes to the Labor Code, it would be advisable to rely on the norm en-
shrined in it. According to the latter, regulation of labor relations should be carried out in a contract.

Keywords: hired labor, labor relations, legal regulation in the  eld of labor, principles of labor 
law, minimum wage, distance labor
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ТРУДОВОЕ ПРАВО И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В ГОСУДАРСТВАХ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: 
ОПЫТ БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА И РОССИИ*

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) повлияло практически на все 
сферы человеческой деятельности, но одной из самых уязвимых сфер оказались трудовые от-
ношения. Меры, предпринятые в целях предотвращения распространения инфекции, привели к 
приостановке деятельности многих организаций, что повлекло за собой рост безработицы и 
падение уровня жизни населения. Работодатели столкнулись с необходимостью «переформа-
тирования» трудовых отношений, организации трудовых процессов таким образом, чтобы 
обеспечить социальную изоляцию работников, в частности посредством перехода на удален-
ную работу, при том что в трудовом законодательстве такой способ организации труда не 
регламентирован. Перед государствами-членами ЕАЭС встала проблема усиления социальной 
поддержки граждан, пересмотра системы мер государственных пособий и выплат.

На основе метода компаративистики проведен анализ законодательных мер, предпри-
нимаемых в государствах-членах ЕАЭС для предотвращения распространения пандемии и 
смягчения ее последствий, выявлены проблемы правоприменения, обусловленные дефектами 
трудового и социального законодательства. Приводятся примеры адаптации трудового за-
конодательства и законодательства о социальном обеспечении к сложившимся в связи с пан-
демией отношениям. Авторы приходят к выводу, что COVID-19 сформировал общественный 
запрос на поиск новых правовых механизмов, способствующих усилению трудовой мобильно-
сти населения и в определенной мере трансформации современных трудовых отношений.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, самоизоляция, нерабочие дни, уда-
ленная и дистанционная работа, трудовое законодательство стран ЕАЭС, социальная по-
мощь

DOI: 10.34076/2410-2709-2020-4-13-33

1В условиях объявленной 11 марта 2020 г. 
Всемирной организацией здравоохране-
ния пандемии коронавирусной инфекции 

* Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 19-18-00517).

(COVID-19) большинство государств при-
няли меры по закрытию границ и ограниче-
нию возможности передвижения граждан по 
территории своих стран. При этом многие 
страны ввели карантин или даже объявили 
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чрезвычайное положение, либо так называ-
емый жесткий карантин, либо режим повы-
шенной готовности (Великобритания, Индия, 
Китай, Казахстан, Кыргызстан, большинство 
стран Европейского союза, Россия, США, 
Украина), некоторые государства (к примеру, 
Беларусь, Бразилия, Швеция) ограничились 
мягкими сдерживающими мерами, запрещая 
своим гражданам перемещаться по террито-
рии страны и не «закрывая» экономику. Го-
ворить о том, какая модель оказалась более 
эффективной, пока преждевременно. Тем не 
менее в странах ЕС (Литва, Латвия, Эсто-
ния) и ЕАЭС (Казахстан и Кыргызстан) ка-
рантинные меры позволили во многом сдер-
жать первую волну распространения корона-
вируса.

В законодательстве появились новые по-
нятия ‒ «самоизоляция», «социальная дис-
танция», «удаленная работа», которые в раз-
ных странах толкуются по-разному. 

В марте 2020 г. Международная органи-
зация труда опубликовала аналитическую 
записку, посвященную COVID-19 и труду, 
к концу мая вышло ее 4-е дополненное из-
дание1. Вслед за этим появился ряд руко-
водств и обзоров как МОТ, так и экспертов 
и правозащитников с рекомендациями о том, 
как следует действовать бизнесу в услови-
ях пандемии в целях сохранения рабочих 
мест, обеспечения охраны труда и уровня 
социальной защиты работников2. В Италии 
был оперативно опубликован на английском 
языке специальный выпуск журнала на тему 
«COVID-19 и трудовое право» с обзора-
ми мер, принимаемых в 80 странах [Italian 
Labour Law e-Journal 2020]. Представляет 
научный интерес сравнительный анализ за-
конодательных мер, нацеленных на преодо-
ление проблем в сфере труда и социального 
обеспечения, в государствах-членах ЕАЭС.

1 COVID-19 and the World of Work: Impact and 
Policy Responses: ILO Monitor 4th Edition. 27 May 2020 // 
URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgre-
ports/@dcomm/documents/briefi ngnote/wcms_745963.pdf

2 Дейкало Е., Гулак О. COVID-19, бизнес и пра-
ва человека: вызовы и стратегии поведения (анали-
тическая записка) // URL: https://belhelcom.org/sites/
default/files/covid-19_businesshuman_rights_5.0_0.
pdf; An Employers’ Guide on Managing Your Workplace 
During COVID-19. Geneva: International Labour Offi ce, 
2020 // URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/
wcms_740212.pdf.

Он позволит выработать рекомендации по 
синхронизации этих мер в целях совмест-
ного преодоления последствий пандемии 
коронавируса.

Республика Беларусь

1. Правовые основы самоизоляции граж-
дан, введенные в связи с пандемией COVID-19

Согласно ст. 23 Закона Республики Бела-
русь от 7 января 2012 г. № 340-З «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ограничительные мероприятия 
вводятся (отменяются) решением Совета 
министров Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных ор-
ганов. В соответствии с указанной нормой 
в целях предотвращения распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом, на 
территории Республики Беларусь была вве-
дена самоизоляция (постановление Совета 
министров Республики Беларусь от 8 апреля 
2020 г. № 208 «О введении ограничитель-
ного мероприятия» (далее – Постановление 
№ 208).

В п. 2 Постановления № 208 самоизоля-
ция определена как система мероприятий, 
обеспечивающих изоляцию (в домашних или 
иных условиях) лиц, прибывших из эпиде-
мически неблагополучных стран, либо лиц, 
которые имели или могли иметь контакты 
с лицами, имеющими инфекционные забо-
левания, и (или) лицами-носителями возбу-
дителей таких инфекционных заболеваний, 
и (или) лицами, находящимися в стадии вы-
здоровления после перенесенных инфекци-
онных заболеваний.

В силу п.  3 Постановления № 208 само-
изоляции подлежат граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства трех категорий:

1) им еющие инфекцию COVID-19;
2) от носящиеся к контактам:
первого уровня с лицами, имеющими ин-

фекцию COVID-19, ‒ в течение 14 календар-
ных дней с даты последнего контакта;

второго уровня с лицами, имеющими ин-
фекцию COVID-19, при наличии одного или 
нескольких респираторных симптомов ‒ 
на период наличия указанных симптомов.

Критерии отнесения граждан к лицам, 
имеющим указанные контакты первого 
и второго уровня, устанавливаются Мини-
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стерством здравоохранения. При этом факт 
наличия у гражданина контакта и его уро-
вень должны быть подтверждены должност-
ными лицами органов и учреждений, осу-
ществляющих государственный санитарный 
надзор, государственных органов, осущест-
вляющих управление деятельностью в об-
ласти санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения;

3) лица, прибывшие в Республику Бе-
ларусь из стран, в которых регистрируют-
ся случаи инфекции COVID-19, в течение 
14 календарных дней со дня прибытия в 
Республику Беларусь, т. е. лица, указанные 
в подп. 1.1 п. 1 постановления Совета ми-
нистров Республики Беларусь от 25 марта 
2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению 
завоза и распространения инфекции, вызван-
ной коронавирусом COVID-19».

Первым двум категориям гражданам, на 
которых распространяется государственное 
социальное страхование и за них, а также 
ими самими в предусмотренных законода-
тельством о государственном социальном 
страховании случаях уплачиваются обяза-
тельные страховые взносы в бюджет государ-
ственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь на 
социальное страхование, выдается листок 
нетрудоспособности на период пребыва-
ния в самоизоляции. Следовательно, в этот 
период граждане данных категорий подле-
жат обеспечению пособиями по временной 
нетрудоспособности. В случае нарушения 
гражданином требования о самоизоляции 
указанное пособие назначается в размере 
50 % от пособия, исчисленного в соответ-
ствии с законодательством.

Пункт п. 6 Постановления № 208 возла-
гает на граждан, находящихся в самоизоля-
ции, следующие обязанности:

1) не покидать места проживания (пребы-
вания), в том числе не посещать места рабо-
ты (учебы), объекты торговли и обществен-
ного питания, спортивные, выставочные и
 концертные залы, кинотеатры, вокзалы 
и другие места массового пребывания людей, 
за исключением случаев крайней необходи-
мости ‒  посещение ближайших продоволь-
ственного магазина или аптеки для приобре-
тения необходимых товаров,  вынос бытовых 
отходов в ближайшее место сбора отходов;

2) при выходе из жилого помещения в вы-
шеуказанных случаях крайней необходимо-
сти использовать маску, не допускать контак-
тов с другими лицами;

3) уведомить нанимателя о причине от-
сутствия на работе;

4) исключать пользование услугами, пред-
полагающими контакты с другими лицами, 
кроме случаев, когда такие услуги требуются 
для обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности;

5) в случае ухудшения состояния здоро-
вья (повышение температуры тела до 37 °C 
и выше, появление кашля, одышки) обратить-
ся в скорую медицинскую помощь по телефо-
ну 103 или отправив SMS, сообщив при этом 
о нахождении в самоизоляции.

Таким образом, понятие «самоизоляция» 
в законодательстве Республики Беларусь 
было легализовано постановлениями Пра-
вительства и Министерства здравоохране-
ния, в них четко определены три категории 
граждан, подлежащих самоизоляции, и ме-
ханизм ее соблюдения. 

2. Поддержка экономики Беларуси в ус-
ловиях распространения коронавирусной ин-
фекции за счет ограничения трудовых прав 
работников

Указ Президента Республики Беларусь от 
28 мая 2020 г. № 178 «О временных мерах 
государственной поддержки нанимателей 
и отдельных категорий граждан» был при-
нят в целях минимизации влияния мировой 
эпидемиологической ситуации на экономи-
ку Беларуси и для обеспечения социальной 
стабильности. Указ закрепляет возможность 
получения нанимателями субсидий для до-
платы до минимальной заработной платы 
(375 белорусских рублей на 30 мая 2020 г.) 
своим работникам в случае их вынужденной 
неполной занятости или объявления простоя 
в период с 1 мая по 31 июля 2020 г., а также 
уплаты взносов в государственный внебюд-
жетный фонд социальной защиты населения. 
Решение о предоставлении субсидий прини-
мается местным исполнительным и распо-
рядительным органом, а денежные средства 
перечисляет орган Фонда социальной защи-
ты населения. Этим же Указом предусмотре-
но продление по 31 августа 2020 г. периода 
предоставления государственной адресной 
поддержки в виде ежемесячного социального 
пособия гражданам, у которых в мае – июле 
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2020 г. истекает срок действия такого посо-
бия.

Отдельного внимания заслуживают не-
которые нормы Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 
«О поддержке экономики» (далее – Указ 
№ 143), касающиеся расширения прав на-
нимателей по одностороннему изменению 
трудовых отношений с работниками.

Согласно абз. 2 п. 14 Указа № 143 на-
нимателям предоставлено право изменять 
существенные условия труда работника, за 
исключением уменьшения размера оплаты 
труда, в связи с обоснованными причинами 
неблагоприятного воздействия эпидемиоло-
гической ситуации на деятельность нанима-
теля. При этом наниматель обязан предупре-
дить работника об изменении существенных 
условий труда письменно не позднее чем за 
один день. 

Следует заметить, что ранее уже пред-
принималась попытка сократить предусмо-
тренный ст. 32 Трудового кодекса Республи-
ки Беларусь месячный срок предупрежде-
ния. Подпункт 3.2 п. 3 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. 
№ 5 «Об усилении требований к руководя-
щим кадрам и работникам организаций» да-
вал руководителям организаций право изме-
нять существенные условия труда работника 
в связи с обоснованными производственны-
ми, организационными или экономически-
ми причинами, с предупреждением об этом 
письменно не позднее чем за семь календар-
ных дней. Однако Декретом Президента Ре-
спублики Беларусь от 9 апреля 2020 г. № 1 
«Об изменении декретов Президента Респу-
блики Беларусь» указанная норма о семи-
дневном сроке предупреждения, входящая 
в противоречие с ч. 3 ст. 32 ТК Беларуси, ко-
торая предусматривает срок предупреждения 
работников не позднее чем за один месяц, 
была признана утратившей силу. Тем не ме-

нее с 25 апреля 2020 г. белорусские нанима-
тели снова получили право изменять суще-
ственные условия труда, кроме уменьшения 
размера оплаты труда, с предупреждением 
работника за один день. 

Для сравнения: в России подобные пре-
дупреждения работодатель должен делать не 
позднее чем за два месяца (ст. 74 Трудового ко-
декса РФ), в Кыргызстане – не позднее чем за 
один месяц (ст. 71 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики), в Казахстане – не позднее 
чем за 15 календарных дней до соответствую-
щих изменений (ст. 46 Трудового кодекса Ре-
спублики Казахстан). В итоге вместо реаль-
ной поддержки в условиях возможных потерь 
в заработке белорусский работник оказался 
перед дилеммой: дать согласие со следую-
щего дня работать в существенно изменен-
ных условиях труда или быть уволенным за 
отказ от продолжения работы в связи с из-
менением существенных условий труда по 
п. 5 ст. 35 ТК Беларуси с выплатой выход-
ного пособия в размере не менее двухне-
дельного среднего заработка (ч. 5 ст. 48 ТК 
Беларуси). 

В абз. 2 п. 14 Указа № 143 появилась еще 
одна сомнительная норма, которая также 
ограничивает трудовые права работников: 
нанимателям предоставляется право про-
изводить временный перевод, в том числе 
в другое структурное подразделение, к дру-
гому нанимателю в связи с производствен-
ной необходимостью, вызванной неблаго-
приятным воздействием эпидемиологиче-
ской ситуации на деятельность нанимателя, 
а также для замещения отсутствующего ра-
ботника без согласия работника на срок до 
трех месяцев. 

Из толкования абз. 2 п. 14 Указа № 143 
можно заключить, что возможности вре-
менных переводов значительно расширены: 
если ранее срок подобного перевода без со-
гласия был ограничен одним месяцем, то 
теперь – тремя месяцами, при этом уста-
новленный в ч. 3 ст. 33 ТК Беларуси огра-
ничитель «в пределах календарного года 
(с 1 января по 31 декабря)» при переводе 
для замещения временно отсутствующего 
работника в Указе не использован. На наш 
взгляд, рассматриваемая норма сформули-
рована не совсем удачно и при буквальном 
грамматическом ее толковании может при-
водить правоприменителей к ошибочному 

Остается надеяться, что нормы, 
ограничивающие трудовые права работников 

и входящие в противоречие 
с фундаментальными Конвенциями МОТ, 

будут носить временный характер, и вскоре 
последует их отмена
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выводу о том, что временный перевод для 
замещения временно отсутствующего работ-
ника на срок до трех месяцев не обязательно 
должен быть связан с неблагоприятной эпи-
демической ситуацией и ее влиянием на де-
ятельность нанимателя. Остается надеяться, 
что нормы п. 14 Указа № 143, ограничиваю-
щие трудовые права работников и входящие 
в противоречие с фундаментальными Конвен-
циями МОТ № 29 «Относительно принуди-
тельного или обязательного труда» и № 105 
«Об упразднении принудительного труда», 
ратифицированными Республикой Беларусь, 
будут носить временный характер, и вскоре 
последует их отмена.

3. Оплата пособий по временной нетру-
доспособности

Единственной реальной формой мате-
риальной поддержки Белорусским государ-
ством населения в условиях эпидемии и 
мирового экономического кризиса можно 
считать расширение оснований для оплаты 
листков временной нетрудоспособности. 

В п. 15 Указа № 143 предписано обеспе-
чить выплату пособия по временной нетру-
доспособности лицам, которые фактически 
осуществляют уход за ребенком в возрасте до 
10 лет, посещающим учреждение дошколь-
ного или общего среднего образования, если 
этот ребенок относится к контактам перво-
го или второго уровня с лицами, имеющими 
инфекцию COVID-19, при наличии одного 
или нескольких респираторных симптомов. 
Данное пособие по уходу назначается в по-
рядке, установленном Советом министров 
Республики Беларусь для назначения посо-
бия по временной нетрудоспособности в слу-
чае ухода за больным ребенком в возрасте до 
14 лет.

4. Гарантии и компенсации при возвраще-
нии из заграничных командировок

Согласно постановлению Совета ми-
нистров Республики Беларусь от 3 апреля 
2020 г. № 194 «О служебных командиров-
ках за границу» при невозможности воз-
вращения в Республику Беларусь работни-
ка из служебной командировки из страны, 
в которой регистрируются случаи инфек-
ции, вызванной коронавирусом, срок слу-
жебной командировки продлевается до дня 
прибытия работника в Республику Бела-
русь включительно. За командированными 

работниками сохраняются место работы 
(службы) и должность служащего (профес-
сия), государственного служащего, а также 
им возмещаются расходы в соответствии 
с законодательством. Со дня продления 
служебной командировки до дня прибытия 
в Республику Беларусь включительно, а так-
же при невозможности выполнения работы 
по трудовому договору (выполнения долж-
ностных обязанностей) в период нахожде-
ния командированных работников после 
их возвращения из служебной командиров-
ки в самоизоляции (14 календарных дней) 
им сохраняется заработная плата в размере 
не ниже двух третей установленных им та-
рифной ставки (тарифного оклада), оклада, 
если иное не определено коллективным до-
говором, соглашением или иным локальным 
правовым актом организации.

Республика Казахстан

1. Правовые основы самоизоляции граж-
дан, введенные в Казахстане в связи с панде-
мией COVID-19

В Казахстане впервые в истории страны 
с 16 марта до 1 мая 2020 г. на всей ее тер-
ритории действовал режим чрезвычайно-
го положения (далее – ЧП). В соответствии 
с Указом Президента Республики Казахстан 
от 15 марта 2020 г. № 285 «О введении чрез-
вычайного положения в Республике Казах-
стан» была создана Государственная комис-
сия по обеспечению режима чрезвычайного 
положения при Президенте Республики Ка-
захстан (далее – Государственная комиссия), 
установлены такие меры и временные огра-
ничения, как карантин, приостановка дея-
тельности объектов с массовым скоплением 
людей, ограничения на въезд на территорию 
Республики Казахстан, а также на выезд с ее 
территории всеми видами транспорта.

Решением Государственной комиссии от 
27 марта 2020 г. с 30 марта по 5 апреля 2020 г. 
в Нур-Султане и Алматы приостановлена де-
ятельность всех предприятий и организаций 
вне зависимости от форм собственности, за 
исключением центральных государственных 
органов, акиматов, правоохранительных ор-
ганов, организаций здравоохранения, СМИ, 
продуктовых магазинов, аптек и организаций 
жизнеобеспечения. Аналогичный режим вве-
ден в Шымкенте с 4 апреля 2020 г.
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Кроме Государственной комиссии, в пе-
риод пандемии ограничительные меры при-
нимались Комитетом контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Министерства 
здравоохранения РК, Главным государствен-
ным санитарным врачом РК.

Согласно ст. 7-1 Кодекса РК от 18 сен-
тября 2009 г. № 193-IV «О здоровье народа 
и системе здравоохранения» к компетенции 
государственного органа в сфере санитарно-
эпидемического благополучия населения от-
несено, в частности, введение ограничитель-
ных мероприятий, в том числе карантина, с 
особыми условиями хозяйственной и (или) 
иной деятельности и жизни населения. Огра-
ничительные мероприятия, в том числе ка-
рантин, определены как меры, направленные 
на предотвращение распространения инфек-
ционных заболеваний и предусматривающие 
особый режим предпринимательской и (или) 
иной деятельности.

Порядок реализации ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина, и пере-
чень инфекционных заболеваний, при угрозе 
возникновения и распространения которых 
вводятся ограничительные мероприятия, 
в том числе карантин, устанавливаются го-
сударственным органом в сфере санитар-
но-эпидемиологического благополучия насе-
ления.

Впервые понятие изоляции на дому (до-
машний карантин) было введено постановле-
нием Главного государственного санитарно-
го врача РК от 16 марта 2020 г. № 25-ПГВр 
«О мерах по обеспечению безопасности 
населения Республики Казахстан в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Ка-
захстан „О введении чрезвычайного по-
ложения в РК“» (в настоящее время утратил 
силу в связи с принятием новых уточняющих 
постановлений). Для лиц, пребывающих из 
неблагополучных по коронавирусной инфек-
ции стран, было установлено три режима: ка-
рантин, изоляция на дому (домашний каран-
тин) и медицинское наблюдение. Первые два 
предполагают изоляцию граждан, а значит, 
невозможность продолжения работы (кроме 
дистанционной) в течение всего периода ка-
рантина.

Изоляции в различных формах (в каран-
тинном стационаре, на дому, в помещениях, 
определенных местными исполнительны-
ми органами) подлежат лица, прибывшие 

из неблагополучных по эпидемической 
ситуации стран, с момента последнего по-
сещения которых прошло менее 14 дней, за 
исключением правительственных делегаций, 
а также владельцев дипломатических паспор-
тов, пилотов авиакомпаний и членов локо-
мотивных бригад, лиц, связанных с перево-
зочной деятельностью на железнодорожном 
транспорте; лица, близко контактировавшие 
с больными или инфицированными коро-
навирусной инфекцией. Карантин длится 
14 дней с даты выезда из неблагополучной 
страны либо с момента последнего потенци-
ального контакта с лицом, у которого диагноз 
COVID-19 был подтвержден.

Правила изоляции на дому приписывают 
гражданам, находящимся на домашнем ка-
рантине, не выходить из дома и исключить 
посещение их посторонними лицами. За на-
рушение гражданином режима предусмотре-
на административная ответственность.

Впоследствии в официальных актах на-
ряду с понятием «домашний карантин» ис-
пользовался термин «самоизоляция на дому» 
(постановление Главного государственного 
санитарного врача РК от 1 апреля  2020 г. 
№ 30-ПГВр «О мерах по обеспечению безо-
пасности населения Республики Казахстан 
в соответствии с Указом Президента Респу-
блики Казахстан „О введении чрезвычайного 
положения в РК“».

Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РК от 1 мая 2020 г. 
№ 35-ПГВр «О мерах по обеспечению безо-
пасности населения Республики Казахстан 
в соответствии с Указом Президента Респу-
блики Казахстан „О введении чрезвычайного 
положения в РК“» утвержден порядок на-
значения вида карантина для лиц, имевших 
повышенный риск заражения COVID-19. 
В зависимости от степени риска эти лица 
подразделяются на близкие и потенциальные 
контакты и подлежат карантинизации.  Близ-
кие контакты при наличии условий изоляции 
изолируются на дому, а при отсутствии та-
ковых условий ‒ в помещениях, определен-
ных местными исполнительными органами. 
Все лица, прибывшие из-за рубежа, подле-
жат изоляции на двое суток в карантинном 
стационаре для проведения лабораторного 
обследования на наличие COVID-19. Лица 
с положительным результатом переводятся 
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в инфекционный стационар для лечения, 
лица с отрицательным результатом в течение 
12 суток изолируются на дому (домашний 
карантин) или в помещениях, определенных 
местными исполнительными органами.

Таким образом, постановлениями Главно-
го государственного санитарного врача РК 
было легализовано понятие «самоизоляция», 
которого до этого не было в законодательстве 
Республики Казахстан, а также установлены 
категории лиц, подлежащих изоляции на 
дому (домашнему карантину), и механизм ре-
ализации данного режима. 

2. Антикризисные меры в целях поддерж-
ки экономики Казахстана в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции

В Казахстане с момента введения режи-
ма ЧП одновременно с ограничительными 
мерами были приняты антикризисные меры 
поддержки наиболее пострадавших от каран-
тинных мер секторов экономики. Условно все 
меры можно подразделить на три группы: 
1) предоставление налоговых льгот; 2) предо-
ставление банковских льгот; 3) социальная 
поддержка.

Третья группа включает социальные вы-
платы гражданам и предоставление продук-
тово-бытовых наборов социально уязвимым 
категориям населения, к числу которых от-
носятся как субъекты предпринимательства, 
так и работники и граждане иных категорий.

Принято решение всем самозанятым 
и неоплачиваемым работникам малого и 
среднего бизнеса произвести социальные 
выплаты в размере одной минимальной 
заработной платы (приказ Министра тру-
да и социальной защиты населения РК от 
26 марта 2020 г. № 110 «Об утверждении 
Правил осуществления социальной выпла-
ты участникам системы обязательного со-
циального страхования и физическим лицам, 
получающим доходы по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых 
является выполнение работ (оказание услуг), 
за которых налоговыми агентами уплачены 
обязательные пенсионные взносы на пери-
од чрезвычайного положения». Социальная 
выплата по случаю потери дохода в связи с 
ограничениями деятельности на период дей-
ствия ЧП предоставляется:

1) индивидуальным предпринимателям 
и работникам субъектов малого и среднего 

предпринимательства, находящимся в отпу-
ске без сохранения заработной платы (кроме 
работников юридических лиц, акции и доли 
участия в уставном капитале которых прямо 
или косвенно принадлежат государству, бан-
ков второго уровня, организаций, осущест-
вляющих банковские операции отдельных 
видов);

2) работникам субъектов крупного пред-
принимательства, осуществляющим дея-
тельность в населенных пунктах, где введен 
карантин, находящимся в отпуске без со-
хранения заработной платы (кроме работни-
ков юридических лиц, акции и доли участия 
в уставном капитале которых прямо или кос-
венно принадлежат государству, банков вто-
рого уровня, организаций, осуществляющих 
банковские операции отдельных видов);

3) лицам, занимающимся частной прак-
тикой;

4) физическим лицам, являющимся пла-
тельщиками единого совокупного плате-
жа в соответствии со ст. 774 Кодекса РК 
«О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет»;

5) физическим лицам, получающим дохо-
ды по договорам гражданско-правового ха-
рактера, предметом которых выступает вы-
полнение работ (оказание услуг), за которых 
налоговыми агентами уплачены обязатель-
ные пенсионные взносы;

6) работникам некоммерческих юриди-
ческих лиц, находящимся в отпуске без со-
хранения заработной платы, кроме государ-
ственных.

Также бесплатными продуктово-бытовы-
ми наборами были обеспечены инвали-
ды, дети и официально зарегистрированные 
безработные (приказ министра труда и со-
циальной защиты населения РК от 25 марта 
2020 г. № 109 «О некоторых вопросах оказа-
ния государственных услуг в социально-тру-
довой сфере и обеспечения продуктово-быто-
вым набором некоторых категорий населения 
на период чрезвычайного положения»).

В Казахстане во время пандемии 
не принимались какие-либо законодательные 

меры, направленные на ограничение трудовых 
прав работников для поддержки экономики
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Необходимо отметить, что в Казахстане 
во время пандемии не принимались какие-
либо законодательные меры, направленные 
на ограничение трудовых прав работников 
для поддержки экономики, работодателям 
не были предоставлены дополнительные 
права и возможности по одностороннему из-
менению трудовых договоров с работниками. 
И, в отличие от России, на работодателя не 
была возложена обязанность выплаты зара-
ботной платы за дни, когда люди не работали 
в связи с карантином.

Законодательство Казахстана до снятия 
режима ЧП не содержало норм, позволяю-
щих ограничить или приостановить при-
менение или соблюдение правил трудового 
законодательства в период ЧП. Уже после 
снятия режима ЧП был принят Закон РК от 
16 мая 2020 г. № 330-VІ ЗРК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам чрезвычайного положения», на-
деляющий Президента РК в целях обеспе-
чения экономической безопасности страны 
в период введения ЧП и возникшей в связи 
с этим кризисной ситуации в социально-
экономической сфере полномочиями уста-
навливать особенности действия отдельных 
отраслей законодательства, в том числе тру-
дового законодательства и законодательства 
в сфере социальной защиты граждан. Данно-
ые полномочия до настоящего времени еще 
не были реализованы, но есть основания по-
лагать, что у Президента появятся реальные 
возможности корректировать трудовое зако-
нодательство с учетом складывающейся эпи-
демической обстановки.

3. Оплата пособий по временной нетру-
доспособности

Главное новшество коснулось порядка 
выдачи листов временной нетрудоспособно-
сти: согласно п. 11 постановления Главного 
государственного санитарного врача РК от 
16 марта 2020 г. № 25-ПГВр руководителям 
управлений здравоохранения было пред-
писано обеспечить оформление листов вре-
менной нетрудоспособности без посещения 
медицинских организаций для лиц, находя-
щихся в карантине на дому.

Другая новелла была введена в целях 
подтверждения основания для перевода ра-
ботников на дистанционную работу. Так, со-

гласно приказу Министра здравоохранения 
РК от 9 апреля 2020 г. № ҚР ДСМ-34/2020 
«О внесении изменения в приказ Министра 
здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 31 марта 2015 г. 
№ 183 „Об утверждении Правил проведения 
экспертизы временной нетрудоспособности, 
выдачи листа и справки о временной нетру-
доспособности“» лицо на период нахожде-
ния на домашнем или стационарном каран-
тине в связи с чрезвычайной ситуацией в 
области общественного здравоохранения 
по взаимному соглашению с работодателем 
может осуществлять дистанционную работу 
на основании справки, выданной по форме 
согласно приказу исполняющего обязанно-
сти министра здравоохранения РК от 21 де-
кабря 2010 г. № 907 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации ор-
ганизаций здравоохранения», в качестве до-
кумента, удостоверяющего его нахождение 
под медицинским наблюдением. Лист о вре-
менной нетрудоспособности в таком случае 
не выдается (соответственно не подлежит 
оплате).

Кыргызская Республика

1. Правовые основы режима чрезвычай-
ного положения и самоизоляции граждан, 
введенных в Кыргызской Республике в связи 
с пандемией COVID-19 

В связи с выявлением случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией в Кыргыз-
ской Республике и ее распространением 
21 марта 2020 г. был объявлен режим чрез-
вычайной ситуации, сменившийся затем 
введением 24 марта 2020 г. режима чрезвы-
чайного положения (Указы Президента КР 
от 24 марта 2020 г. УП № 55 «О введении 
чрезвычайного положения на территории 
города Бишкек Кыргызской Республики», 
УП № 56 «О введении чрезвычайного поло-
жения на территории города Ош, Ноокатско-
го и Кара-Суйского районов Ошской области 
Кыргызской Республики», УП № 57 «О вве-
дении чрезвычайного положения на тер-
ритории города Джалал-Абад и Сузакского 
района Джалал-Абадской области Кыргыз-
ской Республики» (далее – Указы Президен-
та № 55, № 56, № 57). В соответствии с п. 1 
ст. 3 Конституционного закона КР от 
24 октября 1998 г. № 135 «О чрезвычайном 
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положении» чрезвычайное положение в 
Кыргызской Республике вводится при воз-
никновении кризисных ситуаций, в частно-
сти биологического характера (эпидемии), 
устранение которых невозможно без приме-
нения чрезвычайных мер.

Для конкретизации правил о режиме 
чрезвычайного положения было принято 
постановление Правительства КР от 9 апре-
ля 2020 г. № 197 «Об утверждении Порядка 
введения и осуществления ограничительных / 
карантинных мер в области общественного 
здравоохранения в Кыргызской Республике» 
(далее – Постановление № 197). Оно пре-
дусмотрело ряд новых понятий: «изоляция», 
«обсервация», «ограничительные мероприя-
тия (карантин)», «самоизоляция», «чрезвы-
чайная эпидемическая ситуация». Так, со-
гласно п. 2 Постановления ограничительные 
мероприятия (карантин) – это система вре-
менных организационных, режимно-огра-
ничительных, административно-хозяйствен-
ных, санитарно-эпидемиологических меро-
приятий, направленных на предупреждение 
распространения инфекционных болезней, 
обеспечение локализации эпидемического 
очага с последующей ликвидацией и предус-
матривающих особый режим хозяйственной 
или иной деятельности, ограничение пере-
движения населения, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных.

Одновременно с введением чрезвычай-
ного положения было объявлено о введении 
комендантского часа и правил самоизоляции. 
В соответствии с п. 2 Постановления № 197 
самоизоляция – это воздержание лица от кон-
такта с другими, чтобы уменьшить риск ин-
фицирования.

Самоизоляция осуществляется по прибы-
тии физических лиц из неблагополучных по 
особо опасным инфекционным заболеваниям 
пунктов и стран, при этом физическое лицо 
дает службам общественного здравоохра-
нения обязательство о принятии мер по не-
вступлению в какие-либо контакты с третьи-
ми лицами на срок инкубационного периода 
инфекции.

Согласно Указам Президента № 55, 56, 
57 все организации и предприятия должны 
изменить график работы на время действия 
режима чрезвычайного положения и продол-
жать свою деятельность дистанционно, в том 
числе в онлайн-режиме. На период действия 

чрезвычайного положения работа обществен-
ного транспорта была остановлена. Запрет 
также распространялся на все передвижения 
на личном автотранспорте, за исключением 
случаев поездок от места жительства до ме-
ста работы и обратно при наличии справки с 
места работы в организациях, деятельность 
которых была разрешена в период чрезвы-
чайного положения (п. 1 приказа комендату-
ры города Бишкек от 30 марта 2020 г. № 15 
«О дополнительных мерах по обеспечению 
режима чрезвычайного положения»).

Был установлен запрет на передвижение 
людей на улицах без крайней необходимости, 
за исключением некоторых случаев, причем 
при выходе необходимо наличие маршрутно-
го листа.

В связи с осложнением эпидемической 
ситуации в мире в целях усиления противо-
эпидеческих и карантинных мероприятий 
Министерством здравоохранения Кыргыз-
стана был утвержден алгоритм действий для 
предупреждения ввоза и распространения 
COVID-19 через пункты пропуска государ-
ственной границы Кыргызской Республики 
(санитарно-карантинные пункты, времен-
ные медицинские пункты) (приложение 2 
к приказу министра здравоохранения Кыр-
гызской Республики от 17 марта 2020 г. 
№ 156 «О введении новой редакции приказа 
МЗКР №  52 от 31.01.2020 по исполнению 
распоряжения Правительства от 29 января 
№ 30, протокольного поручения № 1 от 29 ян-
варя 2020 г. заседания Республиканского шта-
ба по предупреждению завоза и недопуще-
нию дальнейшего распространения коронави-
русной инфекции на территорию Кыргызской 
Республики»).

В соответствии с указанным алгоритмом 
лица, прибывающие в Кыргызскую Респу-
блику из других стран, независимо от граж-
данства подразделяются на две категории: 
1) лица с клиническими проявлениями (тем-
пература выше 38 °С, кашель и т. д.), под-
лежащие госпитализации в стационаре; 
2) лица без клинических проявлений, в от-
ношении которых осуществляется меди-
цинское наблюдение в течение трех дней в 
условиях обсервации, где проводится осу-
ществляется эпидемиологический анализ; 
при отрицательном результате лицу выда-
ется соответствующая справка, и лицо от-
правляется на домашний карантин, ко-
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торый предполагает изоляцию на дому 
в течение 14 дней, ежедневное наблюдение 
медработниками первичной медико-санитар-
ной помощи (ПМСП) на дому, а также сдачу 
повторного анализа на 10–12-й день после 
прибытия.

Таким образом, новыми нормативными 
правовыми актами Правительства КР и Ми-
нистерства здравоохранения было легализо-
вано понятие «самоизоляция», однако недо-
статочно определенным остается правовое 
положение граждан, находящихся на до-
машнем карантине.

2. Действие норм о трудовом договоре 
и охране труда в условиях распространения 
коронавирусной инфекции

В связи с распространением короновирус-
ной инфекции и действием режима чрезвы-
чайного положения в Кыргызской Республи-
ке встал вопрос о необходимости перевода 
на дистанционную работу лиц, работающих 
по трудовому договору. Так, распоряжени-
ем Правительства КР от 27 апреля 2020 г. 
№ 147-р Министерству труда и социально-
го развития КР предписывалось в месячный 
срок внести проект нормативного правового 
акта о внесении изменений в Трудовой ко-
декс КР в части законодательного закрепле-
ния порядка дистанционной работы в период 
введения режима чрезвычайного положения 
на территории КР (п. 4). При этом сомни-
тельно, что поставленную Правительством 
задачу по подготовке норм о дистанцион-
ной работе удастся реализовать в указанный 
срок, если учесть особенности процедуры, 
закрепленной ст. 9 Закона КР от 25 июля 
2003 г. № 154 «О социальном партнерстве 
в области трудовых отношений в Кыргыз-
ской Республике».

Для сравнения отметим, что нормы о ре-
гулировании труда дистанционных работни-
ков закреплены Трудовыми кодексами Рос-
сии (гл. 49.1), Казахстана (ст. 138) и Беларуси 
(гл. 25-1). При этом, например, ТК России 
предусматривает взаимодействие дистанци-
онного работника или лица, поступающего 
на дистанционную работу, и работодателя 
путем обмена электронными документами, 
использование усиленных квалифицирован-
ных электронных подписей дистанцион-
ного работника или лица, поступающего на 
дистанционную работу, и работодателя 

в порядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами РФ. Каждая из сторон указанного об-
мена обязана направлять в форме электрон-
ного документа подтверждение получения 
электронного документа от другой стороны 
в срок, определенный трудовым договором 
о дистанционной работе (ч. 4 ст. 312.1 ТК 
РФ). Возможность использования электрон-
ного документа при внесении изменений в 
трудовой договор с дистанционным работни-
ком предусмотрена и в ч. 1 ст. 307-2 ТК Бе-
ларуси. В настоящее время данный порядок
с правовой точки зрения нельзя реализовать 
в Кыргызстане ввиду отсутствия норм об 
электронных подписях.

В соответствии с Указами № 55, 56, 57 за-
прещаются увольнения рабочих и служащих 
по собственному желанию, кроме случаев 
увольнения по уважительным причинам. 
Данное правило не вполне корректно (не 
в полном объеме) воспроизводит содержание 
п. 8 ст. 22 Конституционного закона КР от 
24 октября 1998 г. № 135 «О чрезвычайном 
положении», в котором устанавливается, что 
в условиях чрезвычайного положения в за-
висимости от конкретных обстоятельств 
органы государственной власти и управления 
КР могут применять чрезвычайные меры, 
включая запрещение увольнения рабочих 
и служащих по собственному желанию, кро-
ме случаев увольнения по уважительным 
причинам.

Представляется, что данная норма имеет 
защитный характер, поскольку исключает 
возможность увольнения работников по же-
ланию работодателей под видом увольнения 
по собственному желанию. Но поскольку за-
частую в подобных ситуациях речь идет об 
оптимизации затрат на персонал, то одним 
из возможных оснований прекращения тру-
дового договора по инициативе работодате-
ля становится сокращение численности или 
штата, на которое в условиях чрезвычайно-
го положения запрет не установлен. Указы 
Президента оставляют открытыми и другие 
вопросы о способах оптимизации расходов 
на заработную плату сотрудников в услови-
ях чрезвычайного положения, в частности 
о возможности введения простоя или пере-
вода работника на неполный рабочий день.

В целях снижения рисков в связи с со-
храняющейся угрозой распространения ко-
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В Кыргызской Республике оплата труда лиц, 
продолжающих работать на своих 

рабочих местах, и лиц, переведенных 
на дистанционную работу, 
была дифференцирована

ронавирусной инфекции на территории Кыр-
гызстана, а также в связи с поэтапным возоб-
новлением экономической деятельности по-
становлением Правительства КР от 11 мая 
2020 г. № 244 были утверждены Временные 
санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы «Санитарно-эпидемиологические 
требования по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19)».

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что вопросы санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения к моменту 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Кыргызстана оказались, по 
сути, вне правового регулирования ввиду от-
мены системы санитарных правил и норм, 
действовавших в Республике еще со времен 
СССР1. Отменены были также санитарные 
нормы и правила КР, принятые в 2000-х гг. 
И хотя эти стандарты были старые и нужда-
лись в изменении с учетом технического про-
гресса и экономических условий, они пред-
ставляли собой практическую основу при-
менения санитарных правил и норм в сфере 
охраны труда. Между тем Временные сани-
тарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы каких-либо новых норм не содержат.

Еще одна проблема связана с осущест-
влением контроля за соблюдением санитар-
ных правил и норм и недопущением рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
В Кыргызстане продолжают действовать 
установленные Законом КР от 25 мая 2007 г. 
№ 72 «О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства» и поста-
новлением Правительства КР от 17 декабря 
2018 г. № 586 «О введении временного за-
прета (моратория) на проведение проверок 
субъектов предпринимательства» ограниче-
ния и запреты на проведение проверок Го-
сударственной инспекцией труда и профсою-
зами, включая проверки в области охраны и 
гигиены труда. Все эти ограничения и запре-
ты явно не соответствуют требованиям при-
оритетной Конвенции МОТ № 81 об инспек-
ции труда в промышленности и торговле 
1947 г., ратифицированной Кыргызской Ре-
спубликой. Соответственно законодатель-
ство в этой части нуждается в корректировке.

1 В соответствии с п. 3 ст. 36 Закона Кыргызской 
Республики от 20 июля 2009 г. № 241 «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики» нормативные 
правовые акты СССР действовали только до 31 декабря 
2009 г.

3. Оплата труда в Кыргызской Республи-
ке в условиях распространения COVID-19

В нормативных правовых актах были 
конкретизированы вопросы регулирования 
оплаты труда в условиях распространения 
коронавирусной инфекции только работни-
ков двух категорий – государственных слу-
жащих и медицинских работников. 

Распоряжением Правительства от 27 ап-
реля 2020 г. № 147-р установлены следующие 
правила: 

государственным гражданским служащим 
и муниципальным служащим, а также работ-
никам государственных органов и органов 
местного самоуправления, работающим в пе-
риод чрезвычайной ситуации и чрезвычайно-
го положения в штатном режиме, заработная 
плата начисляется в полном объеме;

государственным гражданским служащим 
и муниципальным служащим, работающим 
в период чрезвычайной ситуации и чрезвы-
чайного положения в дистанционном режиме, 
выплачиваются должностной оклад, надбавки 
за классный чин и выслугу лет, ученую сте-
пень и работу в высокогорных и отдаленных 
местностях.

Таким образом, оплата труда лиц, продол-
жающих работать на своих рабочих местах, 
и лиц, переведенных на дистанционную ра-
боту, была дифференцирована. Размер дохо-
дов государственных и муниципальных слу-
жащих второй категории может снижаться за 
счет премий и иных видов доплат (матери-
альная помощь, льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг).

Постановлением Правительства КР от 
3 марта 2020 г. № 194 «Об утверждении По-
ложения о порядке расходования средств, 
поступающих на проведение мероприятий 
по предупреждению и борьбе с эпидемия-
ми» установлены дополнительные выплаты 
медицинским работникам, причем довольно 
оригинально определен их статус. Выпла-
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ты работникам системы здравоохранения 
и привлеченным лицам других служб и ве-
домств, задействованным в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, за период с 1 по 
22 марта 2020 г. из расчета 500 сомов за один 
день (примерно 465 руб.) являются безвоз-
мездными выплатами в виде компенсации 
в связи с обстоятельствами непреодолимой 
силы. Такое уточнение сделано не напрасно, 
поскольку эти выплаты, во-первых, не явля-
ются заработной платой и, во-вторых, под-
падают под налоговые льготы. Поскольку 
Правительство КР признало распростране-
ние коронавирусной инфекции обстоятель-
ством непреодолимой силы (постановление 
Правительства КР от 8 мая 2020 г. № 241 
«О мерах по реализации Закона Кыргызской 
Республики „О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Кыргызской 
Республики по вопросам стабилизации со-
циально-экономической ситуации в связи 
с обстоятельствами непреодолимой силы“»), 
то к указанным выплатам применяется пра-
вило п. 7 ст. 167 Налогового кодекса КР, 
в соответствии с которым суммы, получен-
ные безвозмездно в связи с обстоятельства-
ми непреодолимой силы, не облагаются по-
доходным налогом.

Работникам системы здравоохранения 
и персоналу других служб и ведомств, спе-
циально привлекаемым к работам по преду-
преждению эпидемий и борьбе с ними, поми-
мо основной заработной платы производятся 
компенсационные выплаты, размер которых 
установлен постановлением Правительства 
КР от 11 мая 2020 г. № 249 «О внесении из-
менений в постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 3 апреля 2020 г. 
№ 194 „Об утверждении Положения о по-
рядке расходования средств, поступающих на 
проведение мероприятий по предупреждению 
и борьбе с эпидемиями“». 

4. Порядок выплат пособий в Кыргызской 
Республике в период чрезвычайного положе-
ния в условиях распространения COVID-19

Распоряжением Правительства КР от 
10 апреля 2020 г. № 123-р в целях оказания 
социальной поддержки социально уязвимым 
слоям населения и обеспечения социальной 
стабильности в условиях чрезвычайной ситу-
ации / чрезвычайного положения, введенных 
в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, установлено, что до последнего 
числа месяца, следующего за месяцем отме-
ны режимов чрезвычайной ситуации / чрез-
вычайного положения, без истребования до-
кументов продлеваются сроки:

выплаты государственных пособий лицам, 
которым назначены государственные по-
собия в соответствии с Законом КР «О госу-
дарственных пособиях в Кыргызской Респуб-
лике»;

выплаты ежемесячных денежных ком-
пенсаций взамен льгот лицам, получающим 
такие компенсации в соответствии с поста-
новлением  Правительства КР от 22 декабря 
2009 г. № 795 «О выплате ежемесячных де-
нежных компенсаций взамен льгот»;

выплаты пенсий по инвалидности лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, 
получающим пенсии по инвалидности;

действия договоров на оказание услуг 
персональных ассистентов по уходу за ре-
бенком с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающимся в постоянном уходе 
и надзоре;

действия справок территориальных (меж-
районных) медико-социальных экспертных 
комиссий, устанавливающих инвалидность, 
а также очередного переосвидетельствова-
ния, с дальнейшим зачетом пропущенного 
срока без изменения группы инвалидности, 
установленной на день прекращения дей-
ствия справки;

действия добровольных патентов и страхо-
вых полисов по обязательному государствен-
ному страхованию персональных ассистентов 
по уходу за ребенком с ограниченными воз-
можностями здоровья, нуждающимся в по-
стоянном уходе и надзоре;

действия договоров о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в приемные семьи;

выплаты финансовых средств на содер-
жание приемных детей, а также заработной 
платы приемным родителям;

действия путевок в санаторно-курортные 
учреждения, выданных лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья;

выплаты пособий по безработице гражда-
нам, получающим пособие по безработице, 
без истребования сведений о поиске работы.

Таким образом, освободив граждан от не-
обходимости предоставления документов в 
целях получения установленных им соци-
альных выплат, Правительство предприняло 
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меры, направленные на поддержание соци-
ального дистанцирования и режима само-
изоляции.

Российская Федерация

1. Правовые основы самоизоляции граж-
дан в условиях распространения корнавирус-
ной инфекции 

Россия, в отличие от Казахстана и Кыр-
гызстана, не стала вводить режим чрезвы-
чайного положения, ограничившись тре-
бованием соблюдения гражданами режима 
самоизоляции, а также введением режи-
ма повышенной готовности. Надо отметить, 
что в Российской Федерации сложилась осо-
бая ситуация в силу огромной территории 
и разной плотности населения. Поскольку 
эпидемическая обстановка по-разному раз-
вивалась в отдельных регионах страны, 
ограничительные меры, направленные на 
предупреждение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), снача-
ла вводились на уровне главы государства, 
а затем полномочия по продлению действия 
ограничительных мер, направленных на обе-
спечение санитарно-эпидемического бла-
гополучия населения, перешли к высшим 
должностным лицам субъектов РФ. Именно 
они стали определять, какие предприятия 
и организации могут возобновить свою рабо-
ту и с какого времени.

Указами Президента РФ от 25 марта 
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 
2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» с 
30 марта по 30 апреля 2020 г. включительно 
были установлены нерабочие дни с сохра-
нением за работниками заработной платы. 
Указом Президента РФ от 28 апреля 2020 г. 
№ 294 «О продлении действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» установлены допол-
нительные нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы с 6 по 8 мая 
2020 г. Таким образом, нерабочие дни с уче-

том майских праздников и выходных дней, 
в том числе перенесенных с января на май, 
продолжались с 30 марта по 10 мая включи-
тельно. 

С 11 мая вопрос о продлении нерабочих 
дней стал прерогативой глав субъектов РФ.   
Указом Президента РФ от 11 мая 2020 г. 
№ 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» высшим 
должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов РФ предоставлено право 
приостанавливать (ограничивать, в том числе 
путем определения особенностей режима ра-
боты, численности работников) деятельность 
находящихся на соответствующей террито-
рии отдельных организаций независимо 
от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, а также индивидуальных 
предпринимателей с учетом методических 
рекомендаций Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, рекомендаций глав-
ных государственных санитарных врачей 
субъектов РФ. В случае принятия подобного 
решения за работниками таких организаций 
и лицами, работающими у индивидуальных 
предпринимателей, сохраняется заработная 
плата. 

Правовыми актами глав регионов режим 
повышенной готовности был повсемест-
но продлен на разные сроки с перспективой 
поэтапного выхода и отмены самоизоляции. 
Например, в Москве режим самоизоляции 
и пропускной режим были отменены толь-
ко с 9 июня, в Ставропольском крае – 
с 11 июня, в Чечне – с 22 июня, при этом не-
которые меры предосторожности продолжа-
ют действовать.

В связи с введением противоэпидемиче-
ских мер работодателям было предложено 
реализовать дополнительные мероприятия 
в области охраны труда и поддержания 
здоровья работающих граждан. Так, Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка в письме от 7 апреля 2020 г. № 02/6338-
2020-15 «О рекомендациях по профилакти-
ке коронавирусной инфекции (CОVID-19) 
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среди работников» рекомендовала работода-
телям осуществлять ряд организационных 
мероприятий по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции. В их 
числе – временное отстранение от работы 
или перевод на дистанционную форму рабо-
ты лиц из групп риска, к которым относятся 
лица старше 65 лет, а также имеющие хро-
нические заболевания, сниженный имму-
нитет, беременные, с обеспечением режима 
самоизоляции в период подъема и высокого 
уровня заболеваемости COVID-19. Заметим, 
что пока это были только рекомендации, 
а не обязанности, и зафиксированы они не 
в нормативном правовом акте, а лишь в 
письме. Следовательно, говорить об ответ-
ственности за неисполнение этих предписа-
ний не приходится.

Свою лепту в расширение объема обязан-
ностей работодателей внесли главы субъ-
ектов РФ. К примеру, указ мэра Москвы от 
5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении ре-
жима повышенной готовности» обязал всех 
работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории Москвы: 1) обеспечить 
измерение температуры тела работникам на 
рабочих местах с обязательным отстране-
нием от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой; 2) оказывать 
работникам содействие в обеспечении со-
блюдения режима самоизоляции на дому; 
3) при поступлении запроса Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфек-
цией в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфек-
ции помещений, где находился заболевший. 

Если с первым и третьим пунктом все по-
нятно, по крайней мере, возможность отстра-
нения от работы по требованию органов или 
должностных лиц, уполномоченных феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, предусмотрена ст. 76 
Трудового кодекса РФ, то вопрос о том, каким 
образом работодатель должен содействовать 
работнику в обеспечении режима самоизо-
ляции на дому, остается открытым. Один из 
таких способов – перевод на удаленную 
работу (работу на дому). Однако понятие 
удаленной работы в ТК РФ отсутству-

ет, его применяет Минтруд России, разъяс-
няя, что сотрудники, работающие удаленно, 
по согласованию с работодателем имеют 
право на продолжение работы в таком ре-
жиме в период действия Указов Президента 
с обязательным соблюдением требований 
Минздрава России и Роспотребнадзора по 
профилактике новой коронавирусной ин-
фекции. Проблему оформления изменения 
условий трудового договора (а переход на 
работу в удаленном режиме – это, как ми-
нимум, изменение условия о месте рабо-
ты, а возможно, и режима труда и отдыха, 
и размера оплаты труда) Минтруд предлагает 
решать путем обмена электронными образа-
ми документов с последующим их оформле-
нием в установленном порядке (информация 
Минтруда России от 27 марта 2020 г. «До-
полнение к Рекомендациям работникам и 
работодателям в связи с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. 
№ 206 „Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней“»).

Даже такой далеко не полный обзор пра-
вовых источников, регулирующих трудовые 
отношения в период пандемии коронавирус-
ной инфекции, позволяет судить о наруше-
нии иерархии нормативных правовых актов, 
выстроенной в ст. 5 ТК РФ, и их определен-
ной несогласованности. Вероятно, это объяс-
няется спешным характером формирования 
правовой базы в условиях стремительного 
распространения COVID-19 [подробнее см.: 
Головина 2020: 5–6].

2. Проблемы применения новелл, регули-
рующих трудовые отношения в период пан-
демии коронавирусной инфекции 

Первая проблема, с которой столкнулись 
работодатели в связи с принятием Указов 
Президента РФ о нерабочих днях, – отсут-
ствие в ТК РФ соответствующих терминов 
и правовых конструкций, которыми опери-
руют Указы Президента и иные правовые 
акты, принятые в связи с пандемией. 

Прежде всего это касается понятия «не-
рабочие дни». ТК РФ под нерабочими дня-
ми понимает время отдыха, а именно вы-
ходные дни и нерабочие праздничные дни. 
Причем, как правило, они употребляются 
в кодексе вместе, поскольку применительно 
к ним устанавливаются практически одина-
ковые правила (запрещение работы в нера-
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бочие выходные и праздничные дни, повы-
шенная оплата труда в эти дни и др.). Что 
касается нерабочих дней по Указам Прези-
дента, то их нельзя отнести ко времени от-
дыха, так как ст. 107 ТК РФ фиксирует за-
крытый перечень видов времени отдыха, да 
и само определение понятия «время отдыха» 
(ст. 106 ТК РФ) содержит важную характе-
ристику – работник может использовать это 
время по своему усмотрению. Нерабочие же 
дни предоставляются для обеспечения соци-
ального дистанцирования, работникам пред-
писано соблюдать требование изоляции на 
дому. Иными словами, нерабочие дни уста-
новлены для минимизации контактов между 
людьми, а не для отдыха.

Минтруд России в письме от 26 марта 
2020 г. № 14-4/10/П-2696 (Рекомендации 
работникам и работодателям в связи с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», 
одобренные по итогам заседания опера-
тивного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Феде-
рации) подтверждает, что нерабочие дни не 
относятся к выходным или нерабочим празд-
ничным дням, поэтому работникам организа-
ций, которые продолжают работать в период 
пандемии коронавируса, оплата производит-
ся в обычном, а не повышенном размере.

И тут возникает проблема, наводящая 
на мысль о том, что предложенное государ-
ством решение вопроса о заработной плате 
нарушает общеправовой принцип справед-
ливости и принцип запрещения дискрими-
нации в сфере труда (ст. 2 ТК РФ). С вве-
дением режима самоизоляции все работники 
вынужденно разделились на три группы: 
1) продолжающие работать в связи с тем, 
что на их работодателей не распространя-
ется действие Указов Президента о нера-
бочих днях; 2) переведенные на удаленную 
работу и продолжающие работать в домаш-
них условиях; 3) освобожденные от работы 
с сохранением заработной платы. У работни-
ков 1-й и 2-й групп возникает закономерная 
претензия: почему работающие и освобож-
денные от работы имеют одинаковое право 
на получение установленной системой опла-
ты труда заработной платы? Разве это спра-
ведливо? А. М. Куренной отмечает, что 

«большинство работников не имеют иных 
источников существования, кроме заработ-
ной платы, поэтому они крайне остро реаги-
руют на тему справедливости именно в этой 
сфере» [Куренной 2018: 6].

Сохранение за неработающими работни-
ками заработной платы вызвало недоумение 
и у работодателей, которые столкнулись 
с вопросом о том, в каком размере сохранять 
заработную плату. Дело в том, что ТК РФ не 
предусматривает такую правовую конструк-
цию, как «сохранение за работником зара-
ботной платы», а для оплаты дней, когда ра-
ботник по закону освобождается от работы, 

используется термин «средний заработок», 
порядок исчисления которого определен 
в ст. 139 ТК РФ. Совершенно очевидно, что 
«сохранение заработной платы» и «сохране-
ние среднего заработка» не являются сино-
нимами, поэтому остается неясным способ 
начисления заработной платы за объявленные 
нерабочие дни, поскольку ни в одном из Ука-
зов Президента РФ, посвященных нерабочим 
дням, не установлен механизм реализации 
требования сохранения заработной платы. 
Данная выплата (с учетом того, что понятие 
«заработная плата» определяется через ро-
довой признак «вознаграждение за труд») 
зарплатой в ее правовом смысле не является, 
поскольку с выполнением работы не связана. 
Представляется, что с учетом ее целевого на-
значения она больше походит на компенса-
цию утраченного заработка. Тем не менее при 
определении размера выплаты работодатель 
должен руководствоваться ч. 1 ст. 129 ТК РФ, 
определяющей содержание заработной части 
(ее составные части). Согласно этой норме 
в заработную плату кроме собственно возна-
граждения за труд входят компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 

Следовательно, «сохранение заработной 
платы» подразумевает выплату работни-
ку суммы, в которую должны быть вклю-

Нерабочие дни не относятся к выходным 
или нерабочим праздничным дням, поэтому 

работникам организаций, которые продолжают 
работать в период пандемии коронавируса, 

оплата производится в обычном, 
а не повышенном размере
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чены должностной оклад (тарифная став-
ка), компенсационные доплаты (за работу 
во вредных и опасных условиях труда, за 
совмещение профессий, должностей, за ра-
боту в ночное время и др.), стимулирующие 
выплаты (за профессиональное мастерство, 
за стаж работы, за высокую квалификацию, 
за выполнение особо важных работ и иные, 
установленные коллективными договорами, 
локальными нормативными актами об оплате 
труда и трудовыми договорами), одним сло-
вом, все выплаты, установленные действую-
щей у работодателя системой оплаты труда. 

Этот вывод подтверждает Минтруд России в 
письме от 26 марта 2020 г. № 14-4/10/П-2696: 
«Размер оплаты должен соответствовать тому, 
который работник получил бы, если бы отра-
ботал эти дни полностью (отработал норму 
рабочего времени при повременной оплате, 
выполнил норму труда при сдельной оплате). 
Порядок и условия осуществления стимули-
рующих выплат определяются локальными 
актами конкретного работодателя и коллек-
тивными договорами (при их наличии)».

Надо отметить, что Минтруд России взял 
на себя роль регулятора трудовых отноше-
ний, однако использовал при этом форму 
писем, которые, как известно, не носят нор-
мативного характера, а значит, и не имеют 
обязательной юридической силы.

Так, письмом Минтруда России от 23 ап-
реля 2020 г. № 14-2/10/П-3710 «О направле-
нии Рекомендаций по применению гибких 
форм занятости в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории РФ» работодателям 
рекомендовано применять гибкие режимы ра-
боты и в первую очередь различные формы 
работы на дому (удаленная, дистанционная, 
надомная работа). Предложено перевести на 
удаленную работу всех работников, для кото-
рых существуют такие технические возмож-
ности, но прежде всего – беременных жен-
щин, родителей с малолетними детьми (ро-

дителей (опекунов, попечителей, приемных 
родителей), воспитывающих детей в возрасте 
до четырнадцати лет или ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет), инвалидов, 
лиц в возрасте 65 лет и старше. Вопрос о пе-
реходе на удаленную работу должен решаться 
с учетом задач, которые возложены на работ-
ника, и возможности выполнять их удаленно. 
Работодателю необходимо оценить техниче-
ские возможности организации такой работы 
как со своей стороны, так и со стороны ра-
ботника.

Однако возникла проблема, связанная 
с отсутствием в ТК РФ норм, регламенти-
рующих такой способ организации труда, 
как «удаленная работа». Если понятие дис-
танционной работы и особенности право-
вого регулирования труда дистанционных 
работников получили закрепление в гла-
ве 49.1 ТК РФ, то понятие удаленной работы 
и порядок ее оформления в трудовом законо-
дательстве отсутствуют. Соответственно воз-
никает масса вопросов, в частности о режиме 
труда и отдыха, об обеспечении работников 
оборудованием и программно-техническими 
средствами, средствами защиты информа-
ции, о компенсации работнику расходов на 
связь, Интернет и т. д. Нормы о дистанци-
онном труде также нуждаются в пересмотре 
и дополнении. Исследователи многократно 
ставили вопрос о необходимости оптимиза-
ции правового регулирования дистанционно-
го труда. Так, предлагался «комбинирован-
ный» вариант – частично на стационарном 
рабочем месте, частично в дистанционном 
формате [Лютов 2018: 34; Коршунова 2020: 
120]. Пандемия подтолкнула законодателя 
к активному обсуждению данного вопроса. 
В период подготовки нами статьи в Государ-
ственной Думе уже рассматривался законо-
проект № 973264-7 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования дистанционной и 
удаленной работы»1.

И еще один штрих к вопросу о дальней-
ших перспективах корректировки трудового 
законодательства. Тенденция к «отходу» от 
канонов трудового законодательства может 
усилиться с передачей дополнительных пол-
номочий в сфере регламентации труда орга-
нам исполнительной власти. В июне это-

1 В ГД внесен законопроект об удаленной работе // 
URL: http://duma.gov.ru/news/48824/.

Тенденция к «отходу» от канонов трудового 
законодательства может усилиться 

с передачей дополнительных полномочий 
в сфере регламентации труда органам 

исполнительной власти
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го года Правительство РФ получило право 
в 2020 г. принимать решения, предусматри-
вающие установление особенностей право-
вого регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними 
отношений с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений (ст. 17 
Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 
№ 98-ФЗ (ред. от 8 июня 2020 г.) «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»). Нетрудно пред-
положить, что в случае ухудшения экономи-
ческой ситуации работодательское сообще-
ство будет настаивать на пересмотре и ми-
нимизации установленных ТК РФ трудовых 
гарантий. И здесь весьма важно сохранить 
баланс интересов работников, работодателей 
и государства.

3. Меры социальной поддержки в период 
пандемии коронавирусной инфекции

Существенной корректировке подверглось 
социальное законодательство, дополненное 
рядом новелл, направленных на поддержание 
граждан в условиях появления новых соци-
альных рисков [О видах социальных рисков 
см.: Истомина 2019].

Прежде всего изменения коснулись по-
рядка назначения и выплаты пособий по 
социальному страхованию. Федеральным 
законом от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ уста-
новлены особенности выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности. Если посо-
бие в расчете за полный календарный ме-
сяц окажется ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным 
законом, оно должно выплачиваться в разме-
ре МРОТ. В случае установления работнику 
неполного рабочего времени пособие будет 
исчисляться пропорционально продолжи-
тельности рабочего времени. Такой порядок 
будет действовать до 31 декабря 2020 г.

Постановлением Правительства РФ от 
18 марта 2020 г. № 294 утверждены Вре-
менные правила оформления листков не-
трудоспособности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности 
в случае карантина. Согласно им формиро-
вание электронного листка нетрудоспособ-
ности осуществляется без явки застрахован-

ного лица единовременно на 14 календарных 
дней на основании полученного заявления 
о выдаче электронного листка нетрудоспо-
собности и прилагающихся к нему докумен-
тов. Правила действуют до 1 июля 2020 г.

Особое внимание государство уделило ли-
цам старшей возрастной категории, которые, 
как известно, находятся в группе риска по ко-
ронавирусной инфекции. В случае карантина 
лицам 65 лет и страше оформляются листки 
нетрудоспособности, пособия назначаются 
и выплачиваются в соответствии с Времен-
ными правилами, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. 
№ 402. Действие документа распространяет-
ся на застрахованных лиц, соблюдающих ре-
жим самоизоляции по месту жительства либо 
месту пребывания, фактического нахождения, 
за исключением лиц, переведенных на ра-
боту в дистанционном режиме или находя-
щихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. 
Такие выплаты осуществляются поэтапно 
с 6 апреля, а их прекращение будет зависеть 
от окончания срока соблюдения режима са-
моизоляции, определенного решением выс-
шего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации о продлении срока действия 
ограничительных мер, направленных на обе-
спечение санитарно-эпидемического благопо-
лучия населения.

К новым видам социальных пособий 
следует отнести пособия на детей, установ-
ленные Указом Президента РФ от 7 апреля 
2020 г. № 249 (ред. от 11 мая 2020 г.) «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей»: 1) единовременную 
выплату в размере 10 тыс. руб. гражданам 
РФ, проживающим на территории РФ, на 
каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, 
имеющего гражданство РФ; 2) ежемесячные 
выплаты с апреля по июнь 2020 г. в разме-
ре 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрас-
те до трех лет, имеющего гражданство РФ. 
Причем указанные выплаты не учитываются 
в составе дохода семьи при предоставлении 
иных мер социальной поддержки. Указом 
Президента РФ от 23 июня 2020 г. № 412 
была предусмотрена повторная выплата по-
собий на детей в возрасте до 16 лет в размере 
10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Определенные изменения претерпели 
правила регистрации безработных граждан 
и размеры пособий по безработице. Но-
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вый (бесконтактный) порядок регистрации 
установлен постановлением Правительства 
РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 (ред. от 10 июня 
2020 г.) «Об утверждении Временных правил 
регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы и в качестве безработных, 
а также осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными» (действуют до 31 де-
кабря 2020 г.).

В период действия на территории субъ-
ектов РФ режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции граждане обраща-
ются в государственные учреждения службы 
занятости населения в целях поиска подходя-
щей работы в дистанционной форме. Заявле-
ние в электронной форме заполняется граж-
данином в личном кабинете общероссийской 
базы вакансий «Работа в России» либо в 
личном кабинете на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций). Центры занятости запрашивают 
у других государственных органов (Пенсион-
ного фонда РФ, органов ЗАГС, МВД и др.) 
в электронном виде сведения, необходимые 
для регистрации гражданина в качестве без-
работного и назначения пособия по безрабо-
тице. Уведомление граждан о регистрации 
в качестве безработных, о размере и сроках 
выплаты пособия по безработице также осу-
ществляется в электронной форме с исполь-
зованием информационно-аналитической си-
стемы либо Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг. 

С учетом обстановки, складывающейся 
на рынке труда, государство пересмотре-
ло размеры пособий по безработице. В по-
становлении Правительства РФ от 27 мар-
та 2020 г. № 346 (ред. от 10 июня 2020 г.) 
«О размерах минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице на 
2020 год» предусмотрен ряд специальных 
мер, направленных на поддержку граждан, 
потерявших работу в период коронавируса. 
Так, гражданам, уволенным и признанным 
в установленном порядке безработными 
с 1 марта 2020 г., за исключением граждан, 
уволенных за нарушение трудовой дис-
циплины или другие виновные действия, 
пособие по безработице в апреле – июне 
2020 г. устанавливается в максимальном 
размере 12 130 руб. Гражданам, уволенным 

и признанным в установленном порядке без-
работными с 1 марта 2020 г. и имеющим де-
тей в возрасте до 18 лет, размер пособия по 
безработице в апреле – июне 2020 г. увели-
чивается пропорционально количеству та-
ких детей из расчета 3 тыс. руб. за каждо-
го ребенка одному из родителей, приемных 
родителей, усыновителей, а также опекуну 
(попечителю). Гражданам, которым пособие 
по безработице назначено в размере мини-
мальной величины пособия по безработи-
це (1500 руб.), такое пособие за май – июль 
2020 г. устанавливается в размере 4500 руб. 
Безработным гражданам, имеющим детей 
в возрасте до 18 лет, размер пособия по без-
работице в июне – августе 2020 г. увеличива-
ется пропорционально количеству таких де-
тей из расчета 3 тыс. руб. за каждого ребенка 
одному из родителей, приемных родителей, 
усыновителей, а также опекуну (попечителю) 
и др.

Заключение

1. Пандемия коронавирусной инфекции, 
создавшая реальную угрозу жизни и здоро-
вью миллионов жителей планеты, включая 
граждан государств-членов ЕАЭС, потре-
бовала от государственных органов законо-
дательной и исполнительной власти боль-
шинства стран принятия чрезвычайных экс-
тренных мер. Некоторые из них рассчитаны 
на поддержку граждан в сложных экономи-
ческих условиях, а другие вынужденно при-
вели к ограничениям прав человека (свобо-
ды труда, свободы передвижения, права на 
неприкосновенность частной жизни и т. д.). 
Существенным образом отразилась ситуация 
и на трудовых отношениях: значительное 
количество людей осталось без работы, не-
которые сохранили трудовые отношения, но 
потеряли часть заработной платы, кто-то вы-
нужден был перейти на работу в удаленном 
режиме, а те, кто продолжили работу, полу-
чили ряд новых обязанностей в сфере охра-
ны труда. 

Для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции стали активно 
применяться не только новые формы орга-
низации труда, связанные с возможностями 
цифровых технологий (удаленная работа, 
электронный документооборот), но и давно 
известные трудовому законодательству пра-
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вовые конструкции – отстранение от рабо-
ты, использование гибких режимов работы, 
установление неполного рабочего времени, 
разделение рабочего дня на части, организа-
ция работы в несколько смен с целью мини-
мизации контактов работников. Тем не менее 
мы разделяем мнение о том, что в ситуации, 
когда обществу требуется кратковременная 
социальная изоляция, готового решения, 
подходящего для всех работодателей (невзи-
рая на их производственные особенности), 
трудовое законодательство пока не предлага-
ет [Черных 2020: 157].

2. В законодательстве сравниваемых стран 
появились новые понятия, некоторые из них 
получили легальное закрепление (например, 
понятие «самоизоляция» с определением 
категорий граждан, подлежащих самоизоля-
ции, понятие «домашний карантин» с уточ-
нением правил поведения в этот период). 
Другие правовые формулировки («нерабочие 
дни», «сохранение заработной платы», «уда-
ленная работа») так и остались без норматив-
ного толкования, что привело к неоднознач-
ному их пониманию и правоприменительным 
ошибкам. В России роль «толкователя» новых 
правил взяло на себя Министерство труда и 
социальной защиты посредством издания ме-
тодических рекомендаций и информации по 
типу «вопросы – ответы», что вряд ли можно 
считать оправданной практикой.

3. В связи с принятием государствами 
ЕАЭС нормативных правовых актов, направ-
ленных на предотвращение распространения 
COVID-19, коррекции подверглись сразу не-
сколько институтов трудового права: трудо-
вой договор, рабочее время, время отдыха, 
заработная плата, охрана труда. Изменения 
коснулись и права социального обеспечения: 
появились новые виды пособий, а размеры 
традиционных пособий увеличились, изме-
нился порядок выдачи листов нетрудоспо-
собности.

Однако некоторые правила, принятые в 
целях предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции и в связи с необхо-
димостью соблюдения «социальной дистан-
ции», вошли в противоречие с международ-
ными актами и принципами трудового права. 
Так, введенные Указом Президента Беларуси 
нормы, расширяющие права белорусских 
нанимателей по изменению существенных 
условий труда с предупреждением работни-

ков за один день и допускающие временные 
переводы работников без их согласия на срок 
до трех месяцев, противоречат ст. 41 Кон-
ституции Беларуси, ст. 32 и 33 ТК Беларуси, 
Конвенциям МОТ № 29 и 105 и подлежат от-
мене или признанию неконституционными. 

4. Набор и характер мер социальной под-
держки в странах ЕАЭС существенно раз-
личается, что объясняется не только финан-
совыми возможностями государств, но и вы-
бранной ими стратегией борьбы с пандемией. 
Чрезвычайный характер ситуации обусловил 
появление новых видов социальной помощи 
населению и трансформацию традиционных, 
уже известных праву социального обеспече-
ния. Многие из мер социальной поддержки 
граждан являются либо разовыми, либо вре-
менными, рассчитанными на период пре-
одоления объективно возникших трудностей. 
Возможно, эти меры будут меняться в зави-
симости от социальных и экономических по-
следствий пандемии. Появился прогрессив-
ный опыт дистанционного оформления посо-
бий и выплат, а также подтверждения иных 
прав на социальное обеспечение с помощью 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, средств мобильной связи.

5. К положительным последствиям ана-
лизируемой ситуации можно отнести то, 
что государства ЕАЭС осознали насущную 
необходимость модернизации трудового за-
конодательства в направлении развития дис-
танционной (удаленной) занятости, актив-
ного внедрения в практику работодателей 
электронного документооборота и ускорили 
разработку соответствующих законопроек-
тов. Можно сказать, что коронавирусная 
инфекция сформировала общественный за-
прос на поиск новых правовых механизмов, 
способствующих усилению трудовой мо-
бильности населения и в определенной ме-
ре – трансформации современных трудовых 
отношений.

Полагаем, что с учетом накопленного за 
первую половину 2020 г. правотворческого 
опыта в рамках ЕАЭС целесообразно при-
нять на уровне Высшего совета или Евразий-
ской экономической комиссии правовой акт, 
который на наднациональном уровне устано-
вит для государств-членов рекомендации по 
сдерживанию распространения COVID-19, 
беспрепятственному обмену медицинскими 
препаратами, оборудованием, средствами 
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индивидуальной защиты, тестами, в перспек-
тиве – вакцинами, а также обеспечит проведе-
ние согласованных мер по постепенному от-
крытию границ внутри ЕАЭС для свободного 
передвижения рабочей силы, капиталов, това-
ров, работ и услуг. В целях выработки единой 
политики в сфере труда в подобных чрезвы-

чайных ситуациях можно принять документ 
в форме рекомендаций (предусмотрены Ре-
гламентом работы Евразийской экономиче-
ской комиссии), который будет разработан 
с учетом лучших практик, сложившихся в 
странах ЕАЭС в период пандемии коронави-
русной инфекции.
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Labour Law and Social Security 
in the EAEU States During the COVID-19 Pandemic: 

Experience of Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia

The spread of the new coronavirus infection (COVID-19) has affected almost all areas 
of human activity, but one of the most vulnerable areas covers employment relations. Measures 
taken to prevent the spread of a dangerous infection entailed the suspension of many organizations, 
which caused negative consequences such as rising unemployment and falling living standards. 
Employers faced the need to «reformat» employment relations and organize labor processes 
in such a way as to ensure social isolation of employees, in particular, by transfer to remote 
work, despite the fact that this method of labor organization is not regulated in labor legislation. 
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The EAEU member states challenged the tasks of strengthening social support for citizens, revising 
the system of measures for state bene ts and payments.

Using the comparative method, the authors analyze speci c legislative measures taken in 
the EAEU member states in order to prevent the spread of the pandemic and mitigate its 
consequences, reveal the problems of law enforcement due to defects in labor and social 
legislation. The article provides examples of adaptation of labor and social security legislation 
to the relations arising within the pandemic.

The authors conclude that COVID-19 has formulated a public request for the search for new 
legal mechanisms to enhance the labor mobility of the population and, to a certain extent, the 
transformation of modern employment relations.

Keywords: coronavirus infection (COVID-19), self-isolation, non-working days, remote work 
and telework, labor legislation of the EAEU countries, social aid
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О САМОИДЕНТИЧНОСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Объективация отраслеобразования предполагает использование системного подхода 
и теории потребностей. Для обоснования наличия самостоятельной отрасли права как 
системного образования, относящегося к целостным системам, нужно рассматривать 
ее в нескольких аспектах: 

1) системно-компонентном, позволяющем выявить наличие всех необходимых компо-
нентов – системообразующих элементов отрасли, к которым следует относить предмет, 
метод, функции и принципы. Предмет и функции составляют ядро отрасли, выступая ос-
новными системообразующими элементами. Метод и принципы – вторичные элементы, 
производные от основных; 

2) системно-функциональном, который позволил сделать вывод о том, что именно функ-
ции, будучи обусловлены предметом отрасли, отражают внутренние потребности самой 
системы, определяя направления ее функционирования; 

3) системно-структурном, допускающем выявление внутренней организации систе-
мы. Наличие структуры предполагает устойчивость системы, что обеспечивается при-
сутствием в ней статических и динамических элементов. Функции, находясь в диалекти-
ческом единстве с предметом отрасли, относятся к статическим элементам, лежащие 
в их основе социально значимые потребности неизменны. Метод и принципы в зависимости 
от социально-экономических, политических и иных факторов могут трансформироваться; 

4) системно-интегративном. Благодаря наличию системообразующего фактора отрас-
ли – социально значимых потребностей ее субъектов – можно интегрировать все элементы 
системы, обеспечить их взаимодействие внутри структуры, а также функционирование 
системы в целом. 

Рассмотрение трудового права сквозь призму названных аспектов позволило сделать вы-
вод о сохранении самоидентичности отрасли. 

Ключевые слова: отрасль права, трудовое право, системообразующие элементы, пред-
мет, метод, принципы, функции, социально значимые потребности
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На фоне динамичных преобразований 
в социально-экономической сфере, происхо-
дящих в последние десятилетия, постоянные 
изменения действующего законодательства 
уже стали привычными. Одни общественные 
отношения исчезают, на смену им приходят 
новые, некоторые правоотношения претер-
певают существенную модификацию. По-
явление комплекса норм, направленных на 
правовое регулирование новых устойчиво 
складывающихся или интенсивно развиваю-
щихся общественных отношений, актуализи-
рует вопрос о возникновении новых отраслей 

права или сохранении самоидентичности уже 
выделившихся. 

Можно привести в пример колхозное 
право, которое ранее признавалось отраслью 
права, а сейчас рассматривается не иначе как 
подинститут аграрного права. Колхоз как раз-
новидность сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива в российской право-
вой системе сохранился, но не играет теперь 
ведущей роли. Более того, вопрос о том, явля-
ется ли аграрное право самостоятельной или 
комплексной отраслью права, остается дис-
куссионным [Гаврилов 2009].
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Основываясь на сформировавшемся в 
российской правовой науке доктринальном 
подходе, можно утверждать, что для обосо-
бления отрасли права необходимо наличие 
собственного предмета и метода правово-
го регулирования. Кроме того, на самосто-
ятельность отрасли права будут указывать 
наличие отраслевых принципов, специфиче-
ский субъектный состав, четкая структура, 
тенденция к кодификации законодательства. 
Многие из перечисленных признаков явля-
ются условными, позволяющими обосновать 
самостоятельность таких отраслей, как ме-
дицинское, образовательное или спортивное 
право. К примеру, достаточно условным в 
современной ситуации выглядит критерий 
четкой структуры, поскольку модификация 
правовых норм может привести к изменени-
ям в ней. 

Как справедливо отмечает Т. Н. Радько, 
сегодня можно говорить «о чрезмерной экс-
плуатации представителями юридической 
науки, в основном исследующими частные 
вопросы, понятия „отрасль права“. Они 
фактически размывают и обесценивают зна-
чение данной категории, обосновывая суще-
ствование все новых и новых отраслей пра-
ва, бесконечно умножая их число» [Радько 
2015: 12].

В этих условиях высказанный М. В. Мо-
лодцовым еще в прошлом веке тезис о том, 
что «современной наукой системность рас-
сматривается в качестве одного из фунда-
ментальных свойств объективного мира» 
[Молодцов 1985: 6], не утратил актуаль-
ности. При этом следует учитывать, что 
системы по своему типу могут быть разны-
ми – как суммативными, так и целостными. 

Элементы, составляющие суммативную 
систему, довольно автономны. Взаимодей-
ствие между ними недостаточно организо-
ванно, но вместе с тем свойство системно-
сти присутствует. Однако данная система не 
обладает необходимой гибкостью и жизне-
стойкостью при воздействии на нее внешних 
факторов.

В противоположность им целостные си-
стемы обладают интегративными свойства-
ми. «Целостность характеризуется новыми 
качествами и свойствами, не присущими 
отдельным частям (элементам), но возника-
ющими в результате их взаимодействия 
в определенной системной связи» [Блауберг 

1997: 98]. Ключевым свойством этой систе-
мы является наличие между ее элементами 
тесных связей, обеспечивающих интегра-
цию, позволяющую сформировать такое 
свойство системы, которого нет ни у одного 
ее элемента в отдельности. Представляется, 
что именно такая система наиболее устойчи-
ва и жизнеспособна.

Отрасль права как системное образование 
относится к целостным системам. Следова-
тельно, обоснование наличия самостоятель-
ной отрасли права с опорой на критерии, 
предъявляемые к целостным системам, по-
зволит исключить «бесконечные и ускорен-
ные попытки конструирования все новых и 
новых отраслей права» [Радько 2015: 13]. 
Иначе, как верно отмечает Т. Н. Радько, 
можно будет отраслью права назвать любую 
группу норм права. Однако «„заморажи-
вать“ число общепризнанных отраслей пра-
ва также нельзя, новые отрасли, безусловно, 
формируются», но здесь, по его мнению, 
необходим взвешенный подход [Там же]. 
С точки зрения М. В. Молодцова, подобный 
подход должен учитывать системно-компо-
нентный, системно-интегративный, систем-
но-структурный и системно-функциональ-
ный аспекты, позволяющие дать глубокое 
и всестороннее представление о системе 
[Молодцов 1985: 9].

В первую очередь необходимо рассмо-
треть отрасль права как системно-компо-
нентное образование, предполагающее по-
следовательное выявление и изучение ком-
понентов (элементов)1 данной системы, 
которые должны быть упорядочены по степе-
ни их значения для системы. «Это исследова-
ние субстанции системы» [Афанасьев 1981: 
21], ее первоосновы.

Как уже говорилось, научная доктрина в 
качестве фундамента отрасли права призна-
ет предмет и метод правового регулирования. 
Однако перечень элементов, необходимых 
для отраслеобразования, имеет тенденции 
к расширению. Так, по мнению Д. А. Кери-
мова, «отрасль права – это объективно сло-
жившаяся внутри единой системы права 
группа правовых институтов и норм, регу-

1 В рамках данной работы термины «компонент» 
и «элемент» используются как синонимы, несмотря 
на то что при углубленном анализе возможно выявле-
ние незначительных различий, не имеющих при этом 
большого значения для раскрытия темы по суще-
ству. 
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лирующих качественно однородные обще-
ственные отношения на основе определен-
ных принципов и специфических методов, 
в силу этого приобретающих относительную 
самостоятельность, устойчивость и автоном-
ность функционирования» [Керимов 2001: 
267]. Подобной позиции придерживается 
и Д. Е. Петров. Он указывает, что отрасль 
права представляет собой подсистему право-
вых норм, связанную едиными принципами 
и функциями, регулирующими определен-
ную широкую сферу однородных обществен-
ных отношений посредством использования 
специфических юридических способов и 
средств [Петров 2001: 48–74]. Следовательно, 
к системообразующим элементам отрасли не-
обходимо относить и отраслевые принципы, и 
функции.

Т. Н. Радько пишет, что для «выделения 
отрасли права в качестве самостоятельной 
наряду с предметом и методом необходим 
еще один признак, который помогает более 
четко и более конкретно определить отрасль 
права, – это наличие у отрасли права спе-
цифических функций» [Радько 2015: 14].

По мнению Ю. Р. Барышниковой, «по-
казателем самостоятельности отрасли права 
является наличие не только предмета и мето-
да правового регулирования общественных 
отношений, но и специфических отрасле-
вых принципов, объединяющих отдель-
ные нормы в систему отрасли, выражающих 
сущность норм данной отрасли, определя-
ющих положение субъектов права, их права 
и обязанности» [Барышникова 2015: 3].

Сказанное подтверждает тезис о том, что 
особенности той или иной отрасли права 
проявляются не только в предмете и мето-
де правового регулирования, но и в наличии 
специфических отраслевых принципов и 
функций. При этом они выступают основ-
ными компонентами – системообразующими 
элементами любой отрасли права. Указан-
ные элементы обладают относительной са-
мостоятельностью, поскольку одновременно 
являются системами более низкого уровня, 
и вместе с тем подчиняются определенной 
закономерности развития целого. Также сле-
дует заметить, что существование данных 
элементов вне целого – системы отрасли – 
невозможно без утраты их системных (систе-
мообразующих) качеств. Это позволяет отли-
чить целостную систему от суммативной, а 

значит и самостоятельную отрасль права от 
каких-либо иных образований.

М. В. Молодцов указывал на необходи-
мость «выявления вспомогательных критери-
ев внутри самой правовой материи, которые 
бы в совокупности с основным предметным 
критерием давали возможность создать „точ-
ную картину“ системы права» [Молодцов 
1985: 23]. К их числу он относил не только 
метод правового регулирования, но и прин-
ципы и функции. Однако он считал, что все 
критерии являются вспомогательными, буду-
чи производными от предмета.

Представляется, что тезис о том, что пред-
мет есть основной системообразующий эле-
мент любой отрасли, принимается без допол-
нительных доказательств. Вместе с тем рас-
смотрение предмета отдельно от отраслевых 
функций не дает возможности неоспоримо 
обосновать обособление какой-либо отрасли 
права. Как известно, под предметом право-
вого регулирования понимается качественно 
однородный вид общественных отношений, 
на которые воздействуют нормы определен-
ной отрасли права [Пиголкин, Головистикова, 
Дмитриев 2016: 304]. При этом «однород-
ность» – весьма оценочное и условное поня-
тие, позволяющее фактически любые группы 
отношений толковать как самостоятельные 
отрасли права. 

Полагаю, что в качестве основных си-
стемообразующих элементов следует рас-
сматривать предмет и функции отрасли. 
Функции органически связаны с предме-
том, поскольку предопределены им. Именно 
функции воспроизводят потребности, имма-
нентно присущие самой системе, обусловли-
вая направления ее функционирования. Та-
ким образом выражается их диалектическое 
единство, их основанность на социально 
значимых потребностях. К примеру, в трудо-
вом праве «функции выступают в качестве 
основных направлений правового регули-
рования общественных отношений в сфере 
применения наемного труда, направленных 
на удовлетворение социально значимых по-
требностей как общества, так и... основных 
субъектов – работника и работодателя, а так-
же потребностей работников, работодателей, 
действующих через своих представителей» 
[Иванчина 2019: 10].

Вместе с тем следует признать, что пред-
мет и функции, составляя в совокупности 
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Отдельные сравнительно независимые 
системообразующие элементы формируют 
целостное образование – отрасль права, 

что определяется их положением 
в структуре данной системы

ядро каждой отрасли права, не позволяют 
говорить о сформировавшейся отрасли. Это 
возможно только с учетом всех системообра-
зующих элементов, в том числе таких как 
метод и отраслевые принципы, интеграция 
которых обеспечивает устойчивость и функ-
циональность системы.

Тезис о том, что метод и принципы права 
как системообразующие элементы вторичны, 
не умаляет их значения для отраслеобразова-
ния, а указывает лишь на их производность 
от предмета и функций соответствующей от-
расли права. 

Базовое значение функций, как и предмета, 
для отраслеобразования обнаруживается при 
рассмотрении отрасли в системно-функцио-
нальном аспекте. «Содержанием системно-
функционального исследования системных 
объектов является анализ их функций и функ-
циональных зависимостей, имеющих место 
между компонентами системы, между компо-
нентами и системой в целом, между системой 
в целом и другой более широкой системой, 
компонентом которой она является» [Молод-
цов 1985: 14]. Именно в функциях отражают-
ся органические потребности самой системы, 
ибо они, выступая в качестве основных на-
правлений правового регулирования обще-
ственных отношений, ориентированных на 
удовлетворение социально значимых потреб-
ностей субъектов данных отношений, опре-
деляют характер функционирования всей 
системы. При этом реализация функций без 
учета других системообразующих элементов 
(метода и принципов), также имеющих функ-
циональное значение, невозможна.

Представляется, что однородные обще-
ственные отношения, на которые воздейству-
ют нормы права, можно назвать предметом 
какой-либо отрасли права, и, как следствие, 
основополагающим системообразующим 
элементом, только при условии существо-
вания отраслевых функций. Именно в этом 
случае обнаруживается взаимосвязь элемен-
тов будущей системы, поскольку «функции 
выступают как способ проявления активно-
сти системы и ее компонентов, как формы 
жизнедеятельности, способствующие сохра-
нению компонентов и системы» [Там же]. 

Для обоснования наличия самостоятель-
ной отрасли права важно и рассмотрение ее 
в системно-структурном аспекте, предпола-
гающее выявление внутренней организации 

системы. В соответствии с общей теорией 
систем в ее центре оказывается структу-
ра (качественная характеристика объекта), 
указывающая на то, что данный объект по 
своей сущности есть система. «Структура – 
это упорядоченность отношений, связываю-
щих элементы системы и обеспечивающих 
ее равновесие, способ организации системы, 
тип связей» [Сурмин 2003: 62]. И. Б. Калинин 
отмечает, что «описание внутреннего стро-
ения системы и „вклада“ ее компонентов в 
формирование целостных свойств системы 
есть не что иное, как анализ ее структуры» 
[Калинин 2008: 25]. Однако, как подчерки-
вал М. В. Молодцов, «такого представления 
о структуре недостаточно. Структура как 
внутренняя организация должна давать пред-
ставление не только о расположении ком-
понентов в данном системном целом, но и 
о способе их взаимосвязей, взаимодействия» 
[Молодцов 1985: 12].

Именно наличие структуры предполагает 
устойчивость системы, что обеспечивается 
присутствием в структуре отрасли права как 
статических, так и динамически развива-
ющихся элементов. Предмет совместно 
с отраслевыми функциями следует относить 
к основным системообразующим элемен-
том, по своей природе статическим, ибо 
они проявляются в диалектическом един-
стве. Метод правового регулирования – 
второстепенный системообразующий эле-
мент, динамически развивающийся. При-
емы и способы, посредством которых осу-
ществляется правовое регулирование, в том 
числе, трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, периодиче-
ски трансформируются под влиянием из-
менений, происходящих в социально-эко-
номической и политической сфере. Можно 
сделать аналогичный вывод об отраслевых 
принципах, которые также претерпевают 
определенные изменения, поскольку обу-
словлены объективно.
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Отдельные сравнительно независимые си-
стемообразующие элементы формируют це-
лостное образование – отрасль права, что 
определяется их положением в структуре 
данной системы. «Структура системного 
целого (например, системы отраслей права) 
объективна, сложна, но при этом относитель-
но устойчива» [Керимов 2001: 199]. Именно 
наличие всех системообразующих элементов 
выступает обязательным условием, позво-
ляющим системе функционировать, ибо без 
элементов не может быть структуры.

«Одна из важных проблем в определе-
нии системы – выяснение сущности сил, 
объединяющих множество в одну систему» 
[Сурмин 2003: 67]. Поэтому значимым для 
отраслеобразования является рассмотрение 
отрасли в системно-интегративном аспек-
те. Представляется, что благодаря ему мож-
но выявить фактор системности, обеспечи-
вающий качество системы, ее целостность 
и устойчивое функционирование и раз-
витие.

Полагаю, что говорить о возникнове-
нии самостоятельной отрасли права можно 
только в том случае, если присутствует си-
стемообразующий фактор, позволяющий ин-
тегрировать все элементы системы, обеспе-
чить их взаимодействие внутри структуры, а 
также функционирование системы в целом. 
В. В. Васильев отмечает, что «научно обосно-
ванный выбор системообразующего фактора 
свидетельствует об объективности системы 
права, ее внутренней обусловленности, до-
казывает детерминированность структурных 
элементов системы» [Васильев 2015: 100].

С. С. Алексеев указывал, что «системо-
образующими факторами могут быть назва-
ны все те силы, причины, обстоятельства, 
которые обусловливают структуру советско-
го права, приводят к формированию и раз-
витию ее подразделений» [Алексеев 1975: 
44]. На мой взгляд, в качестве такой силы 
могут выступать социально значимые по-
требности. Именно потребность в правовом 
регулировании устойчиво складывающихся 
общественных отношений служит «одной 
из причин появления в дальнейшем само-
стоятельного правового образования – отрас-
ли права» [Иванчина 2019: 9]. «Отрасль не 
„придумывается“, а рождается из социаль-
ных и практических потребностей» [Теория 
государства и права 1997: 350]. Тем не менее 

нельзя предсказать, лягут ли те или иные со-
циально значимые потребности в основу от-
расли права. Это будет зависеть, в том чис-
ле, от того, возможно ли их удовлетворение 
средствами иных, уже сформировавшихся 
отраслей.

Потребность объективна по своей приро-
де и является основной жизнедеятельности. 
Однако не любая потребность становится 
социально значимой, следовательно, про-
цесс ее удовлетворения требует правовой 
регламентации [Иванчина 2019: 9]. При этом 
под социально значимыми потребностями 
нужно понимать набор типичных потребно-
стей, которые необходимы для сохранения 
и развития человека и общества в целом и 
удовлетворение которых возможно только 
посредством вступления в общественные от-
ношения и правовой регламентации.

В трудовом праве системообразующим 
фактором выступают социально значимые 
потребности его субъектов, в первую оче-
редь работника и работодателя. Именно они 
обусловили появление отрасли и предопре-
делили содержание ее предмета, а также по-
зволяют сохранить ее самоидентичность в 
современных условиях, поскольку с момента 
зарождения трудового права и по настоящее 
время удовлетворение социально значимых 
потребностей субъектов этой отрасли воз-
можно только после вступления в названные 
общественные отношения.

Состав базовых (физиологических) по-
требностей человека (в жилье, еде, одежде) 
не меняется, их удовлетворение – одно из 
условий его выживания. Однако до опре-
деленного момента человек мог это делать 
самостоятельно (в условиях первобытнооб-
щинного строя), поэтому правовая регламен-
тация данного процесса была не нужна. По-
степенный прогресс человечества привел не 
только к изменению способа производства 
материальных благ, но и к появлению про-
изводственных отношений. Самостоятель-
ное удовлетворение базовых потребностей 
стало невозможным, возникла необходи-
мость вступать в общественные отношения, 
вследствие чего потребности стали социаль-
но значимыми. Во многом поэтому отноше-
ния, связанные с использованием чужого 
труда, получили правовую регламентацию. 
Кардинальным образом правовое опосре-
дование общественных отношений по при-
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менению труда поменялось при переходе 
к капитализму. 

В России общественные отношения, свя-
занные с применением несамостоятельного 
труда, начали активно складываться только 
после отмены крепостного права в 1861 г. 
и с появлением свободной рабочей силы. 
Следует согласиться с А. М. Лушниковым и 
М. В. Лушниковой в том, что «возникновение 
трудового права неразрывно связано с обосо-
блением труда как особого объекта правового 
регулирования, несмотря на то что отдельные 
проблемы правового регулирования отноше-
ний между работником и работодателем до-
статочно отчетливо проявились уже в первой 
половине XIX века» [Лушников, Лушникова 
2010: 11]. В нашей стране трудовое право как 
самостоятельная отрасль права имеет весьма 
короткую историю, начинающуюся с октября 
1917 г.

Социально значимые потребности как 
системообразующий фактор отрасли транс-
лируются во всех ее системообразующих 
элементах. Это позволяет установить не 
только их взаимосвязь, но и взаимозависи-
мость. Так, содержательное наполнение по-
нятия «трудовое отношение» (ст. 15 ТК РФ) 
составили социально значимые потребности 
его сторон. При этом именно трудовое от-
ношение лежит в основе предмета отрасли. 
В свою очередь реализация функций трудо-
вого права направлена на удовлетворение 
данных потребностей. Последние находят 
проявление и в методе трудового права. Оче-
видно, что в основе трудового права лежат 
частные интересы (а значит, социально зна-
чимые потребности) работника и работода-
теля, но диспозитивность как характеристика 
метода правового регулирования, присущая 
частным отраслям права, не является преоб-
ладающей. Более того, широкое применение 
императивного регулирования не позволяет 
относить обозначенную отрасль права к пу-
блично-правовым либо указывать на ее сме-
шанный характер.

«Использование императивных методов 
декларирует их публичную значимость, но 
не публичное содержание и сущность» [Ва-
сильев 2015: 111]. Значительное присутствие 
императивного регулирования продиктовано 
социально значимыми потребностями субъ-
ектов трудового права, их правовым положе-
нием, в первую очередь работника.  

При этом приемы и способы правово-
го регулирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений, 
а также соотношение диспозитивного и им-
перативного регулирования в этой сфере 
могут изменяться. Трансформация подходов 
к правовому регулированию может быть об-
условлена изменениями в экономической, по-
литической, социальной ситуации в стране, 
а они, в свою очередь, порождаются различ-
ными факторами, к примеру распростране-
нием новой коронавирусной инфекции. 
В каждой конкретной ситуации предпочтение 
отдается тем приемам и способам, примене-
ние которых позволит с максимальной эффек-
тивностью реализовывать соответствующие 
функции трудового права.

Ретроспективный анализ трудового права 
дает возможность сделать вывод о том, что 
общественные отношения, составляющие 
ядро предмета отрасли, а также функции, на-
правленные на реализацию социально зна-
чимых потребностей, лежащих в основании 
предмета, остались неизменными (статичны-
ми). Одновременно способы правового регу-
лирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений подвергались 
изменениям в силу преобразований, проис-
ходящих в социально-экономической и по-
литической сфере нашего государства. Это 
подтверждает динамичность и некоторую 
вторичность метода как системообразующего 
элемента по отношению к предмету отрасли.

Принципы права призваны обеспечи-
вать единство и целостность всех норм от-
расли, пронизывая ее. Система отраслевых 
принципов транслирует вовне специфику 
отрасли – ее социальное назначение. Кроме 
того, в принципах находят отражение право-
вое положение субъектов трудового права, 
а также их социально значимые потребно-
сти. Они выступают в роли незыблемой ос-
новы формирования, развития и существова-
ния любой отрасли права. 

Традиционно работодатель признается бо-
лее сильной стороной трудового отношения 
не только экономически, но и властно. Соот-
ветственно работнику как слабой стороне для 
удовлетворения своих социально значимых 
потребностей нужны установленные в импе-
ративном порядке гарантии, цель которых – 
восполнение неравенства сторон. Многие из 
принципов трудового права, закрепленных 
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в ст. 2 ТК РФ, направлены на восполнение 
(посредством норм действующего трудового 
законодательства) фактического и экономи-
ческого неравенства работника и работода-
теля. 

Именно необходимость удовлетворения 
социально значимых потребностей работни-
ка и работодателя, в том числе с учетом ука-
занного неравенства, стала отправной точкой 
в формировании самостоятельной отрасли. 
При этом, как было отмечено выше, его вос-
полнение чаще всего возможно посредством 
императивного регулирования, что и предо-
пределило специфику отраслевого метода. 
Вместе с тем хотя принципы, как и метод, 
относятся к второстепенным системообразу-
ющим элементам, они отчасти первичны по 
отношению к методу, поскольку формальное 
закрепление принципов, не предполагающее 
дальнейшей их реализации посредством при-
влечения соответствующих приемов и спосо-
бов, породило бы их фикцию. 

В то же время эффективная реализация 
функций зависит от закрепленных отрасле-
вых принципов, ведь на них ориентируются 
в своей деятельности субъекты нормотворче-
ства. Кроме того, именно принципы при не-
обходимости служат мерилом определения 
границ и объема подлежащих удовлетворе-
нию социально значимых потребностей. 

Набор приемов и способов регулирова-
ния общественных отношений, входящих в 
предмет трудового права, формируется как 
на основе предмета отрасли, так и с учетом 
ее функций и принципов. Это позволяет не 
только отразить индивидуальность метода 

трудового права, но и обеспечить максималь-
но эффективное удовлетворение социально 
значимых потребностей его субъектов.

Представляется, что говорить о самосто-
ятельной отрасли права, в том числе трудо-
вого, можно при условии оформления всех 
системообразующих элементов, интеграция 
которых позволяет сформировать устойчивые 
связи между ними. Основополагающая цель 
отрасли права – удовлетворение социально 
значимых потребностей ее субъектов.Со вре-
мени образования отрасли трудового права 
и по настоящий момент социально значи-
мые потребности ее субъектов не могут быть 
удовлетворены посредством норм иных от-
раслей права в полном объеме. Это позволяет 
утверждать о сохранении трудовым правом 
самоидентичности в правовой системе. 

Думается, что, если процесс изучения от-
раслеобразования будет не только основы-
ваться на системном подходе, но и учитывать 
теорию потребностей, а также накопленные 
различными социальными науками знания, 
это позволит получить более объективные 
ответы на многие вопросы. Не следует за-
бывать, что право – социальное явление, ко-
торое не может рассматриваться в отрыве 
от потребностей общества и его индивидов, 
в противном случае его регулятивная роль 
может стать малоэффективной. Проведенное 
исследование дает основание говорить о фун-
даментальной важности социально значимых 
потребностей для отраслеобразования, что 
позволит остановить бесконечный процесс 
выделения новых отраслей права, сделав его 
более объективированным. 
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Self-Identity of Labor Law in the Russian Legal System

In order to objectify forming of the branches of law it is necessary to use a systematic approach 
and theory of needs. To justify the existence of a branch of law as a system we should consider it 
in several aspects:

1) a system-component aspect, allowing to identify all necessary components – system-forming 
elements of the branch of the law, which should include its subject, method, functions and principles. 
The subject and functions constitute the core of the branch – the main system-forming elements. 
Method and principles are secondary;

2) a system-functional aspect, allowing to conclude that the functions, determined by the subject 
of the branch, that re ect the needs of the system itself, determining the directions of its functioning;

3) a system-structural aspect, allowing to identify the internal organization of the system. 
The structure implies stability of the system, ensured by the presence of static and dynamic elements 
in it. The functions are in dialectical unity with the subject of the branch and represent the static ele-
ments; the signi cant needs underlying them remain unchanged. The method and principles, depend-
ing on socio-economic, political and other factors, can be transformed;

4) a system-integrative aspect. A system-forming factor in the branch (i. e. the socially signi cant 
needs of its participants) ensures integration of all the elements of the system, their interaction within 
the structure, as well as the functioning of the system as a whole.

Consideration of labor law within these aspects shows that its identity is preserved.

Keywords: branch of law, labor law, backbone elements, subject, method, principles, functions, 
socially signi cant needs
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Неформальные (скрытые) трудовые отно-
шения разнообразны по проявлениям. Они 
могут иметь форму полностью теневой за-
нятости, не связанной с заключением како-
го-либо договора, принимают вид подлож-
ного гражданско-правового договора, могут 
предполагать лишь частичное несоблюдение 
законодательства – например, при незакон-
ном привлечении к ненормированной или 
сверхурочной работе, выплате части зара-
ботной платы вне бухгалтерского учета. Во 
всех подобных случаях мало говорить лишь 
о нарушении законодательства. Особенно-
стью неформализованного труда является 
систематичность, влекущая возникновение 
новой модели социальных отношений. Часто 
факультативным признаком выступает отсут-
ствие пострадавшей стороны: работник всту-
пает в сделку хоть и под давлением экономи-
ческих потребностей, но по своей воле. Так 
же добровольно он в течение длительного 
времени отказывается от защиты прав, даже 
если осведомлен об их нарушении. Прекари-
зация положения работника прямо связана с 
правовой индифферентностью или правовым 
нигилизмом. 

Необходимость искоренения неформаль-
ных трудовых отношений несомненна. Од-
нако правоведы обсуждают эту проблему-
прежде всего в современном контексте, что 
не вполне верно. Обращение к трудам спе-
циалистов дореволюционного периода, к 
документам советской эпохи позволяет го-
ворить об исторически устойчивом бытова-
нии скрытых форм занятости. Наибольший 
масштаб злоупотребления такого рода име-
ли в Российской империи, что отмечается 
в трудах даже лояльных властям И. И. Ян-
жула [Янжул 1907], В. П. Литвинова-Фалин-
ского [Литвинов-Фалинский 1904], М. И. Ту-
ган-Барановского [Туган-Барановский 1922]. 
Неофициальный наем находил проявления 
и в советском социальном укладе, где прини-
мал своеобразные формы. 

Устойчивость феномена неформальных 
трудовых отношений требует признать, что 
они закономерность, а не аномалия или де-
виация в развитии трудовых отношений. Яв-
ление может быть нежелательно и деструк-
тивно с точки зрения интересов государства, 
однако остается имплицитным элементом 

Н. В. Демидов
Томский государственный университет

(Томск)
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общественной жизни. А в условиях отчужде-
ния человека от государства неизбежно рас-
ширение практики нелегального труда, кото-
рый удобен из-за устранения процедурных и 
налоговых обременений.

Отечественное трудовое право прошло не-
сколько периодов развития – пореформенный 
дореволюционный, советский, современный 
российский. На каждом из них вырабатыва-
лись своеобразные подходы к отраслевым 
предмету, методу, принципам, системе, источ-
никам. При этом даже в меняющемся исто-
рическом контексте можно обнаружить за-
кономерности, свойственные всем периодам 
развития отрасли. Одна из них – конкуренция 
между нормативными правовыми актами и 
неюридическими регуляторами. 

Можно говорить о существовании не-
формальной системы трудовых отношений, 
равноправной с нормативно урегулирован-
ным трудом. Ее масштаб менялся на разных 
этапах истории страны и в силу разных фак-
торов, но присутствие в экономике, на рын-
ке труда и в массовом сознании оставалось 
неизбывным, а роль значительной. По этой 
причине необходимо осознавать, что борь-
ба с теневой занятостью необходима, но ее 
полное искоренение вряд ли возможно. Ан-
тропологические факторы обусловливают 
стабильность неофициальных практик во 
всех сферах жизни – будь то семейные отно-
шения, гражданско-правовые или трудовые. 
Так появляются сожительство без регистра-
ции брака, купля-продажа транспортного 
средства по доверенности, систематический 
труд по договору подряда. Проблему нельзя 
полностью преодолеть и с учетом того, что 
для борьбы с неформальным трудом приме-
няются административные меры контроль-
но-надзорного и карательного характера, их 
эффективность крайне ограниченна. Они 
функциональны лишь при наличии инстру-
ментов тотального контроля и при абсолют-
ной эффективности аппарата надзора. Сегод-
ня, как и в Российской империи, инспекция 

труда не обеспечена кадрами, финансами и 
не организована надлежащим образом, мож-
но было ожидать достижения результатов 
планомерно ужесточаемых санкций.

Зарождение неформальных трудовых 
практик в истории России связано с возник-
новением фабричного заводского права в 
XIX и начале XX в. В экономике происходил 
переход от аграрного хозяйства к индустри-
альному. Одновременно объективировались 
социальные регуляторы, правила организации 
труда унифицировались и получали централи-
зованное нормативное закрепление. Ускоре-
ние технического прогресса, усложнение со-
циальных связей, статистический рост числа 
рабочих, развитие массового правосознания 
диктовали отказ от моральных императивов 
в пользу позитивного права. Одновременно 
с закреплением норм писаного фабричного 
права возник исторический конфликт между 
позитивным правом и традиционными до-
индустриальными, неписаными средствами 
регулирования трудовых отношений. На каж-
дом новом этапе централизованного регули-
рования указанных отношений этот конфликт 
усиливался. 

Доминирование неюридических регулято-
ров на дореволюционном рынке неформаль-
ного труда обусловливалось крестьянским 
происхождением большей части промышлен-
ных рабочих Российской империи [Хохлов 
2010: 35]. В условиях тесных крестьянско-
общинных связей отпадала необходимость в 
иных инструментах регламентации трудовых 
отношений, кроме обычая. По утверждению 
М. И. Зарудного, «само понятие „закон“ кре-
стьяне использовали в понимании „обычай“» 
[Зарудный 1874: 94]. Непубличную занятость 
стимулировал фактор корпоративности, в 
силу которого рабочие отдельных видов про-
изводств, горнорудной сферы, транспорта, 
рыбной ловли, судостроения, иных сегментов 
хозяйства предпочитали применять собствен-
ные традиционные внутрикорпоративные 
установления. Действовал и экономико-ре-
гиональный фактор: более развитые регионы 
быстрее имплементировали позитивное пра-
во в повседневную практику.

В советский период сфера скрытого труда 
существенно сократилась, но не исчезла пол-
ностью. Она приобрела формы нелегальных 
подпольных производств, найма для частных 
целей (строительство), направление работни-

Зарождение неформальных трудовых 
практик в истории России связано 

с возникновением фабричного 
заводского права в XIX и начале XX в. 
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ков организаций для выполнения неофици-
альной работы в целях нелегального обога-
щения. Частично неформальный характер но-
сило уклонение работодателей от соблюдения 
законодательства во имя интересов производ-
ства. Таковы, например, отказы администра-
ций заводов, фабрик, органов и учреждений 
от привлечения работников к дисциплинар-
ной ответственности, вызванные нехваткой и 
текучкой кадров.

В России 1990–2010-х гг. неформальная 
занятость вновь приобрела значительные 
масштабы. Так, в 2012 г. без оформления 
трудового договора работало около 12 млн 
человек [Козина 2012: 21], в 2014 г. (по офи-
циальной статистике) – 16 млн, т. е. 20 % 
всего трудоспособного населения1, в 2018 г. – 
14,6 млн2, в 2019 г. рост продолжился3; 
нетрудно предположить его и в условиях 
кризиса 2020 г.

Назовем несколько основных причин 
устойчивости неформальной (скрытой) за-
нятости.

1. Низкая правовая культура населения 
России. Речь идет о правовой неграмотно-
сти работника в сочетании с правовым ниги-
лизмом работодателя, в результате которых 
становится невозможной реализация норм 
трудового права. Данный феномен про-
слеживается с момента становления норм 
о несамостоятельном труде в XIX в. Низкая 
правовая культура выражается в поступках 
работника и работодателя, их представлениях 
о должном, о правовых гарантиях и способах 
защиты нарушенных прав.

2. Удобство несоблюдения норм трудово-
го права. Соблюдая или обходя требования 
закона, работодатель так или иначе добива-
ется хозяйственных целей. Однако соблюде-
ние правовых норм потребует существенно 
бóльших организационных, временных, фи-
нансовых затрат. Это во многом обусловлено 
нерациональностью некоторых норм трудо-
вого права, избыточностью предоставляемых 
работникам гарантий, зарегулированностью 

1 Каждый пятый россиянин получает зарплату 
«в конверте» // Трудовое право. 2014. № 4. С. 117.

2 Итоги выборочного обследования рабочей силы. 
2018 // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_
1140097038766.

3 Росстат сообщил о росте неформальной занятости 
в России // URL: https://www.rbc.ru/economics/05/09/201
9/5d6e74fb9a794709eeba4f8c.

отдельных отношений. Таковы, например, 
доставшиеся от законодателя 1930-х гг. огра-
ничения по рабочему времени и оплате труда 
совместителя. Аналогичным стихийным по-
рядком работодатель преодолевает малообъ-
яснимые решения судов, обязывающие его 
к премированию на основании ст. 129 Трудо-
вого кодекса РФ. Реализация норм трудового 
права подпадает под общую закономерность: 
юридические нормы нарушаются до тех пор, 
пока их нарушение обходится дешевле, чем 
претерпевание мер ответственности. Уклоне-
ние от оформления трудового договора при-
носит гарантированные финансовые и орга-
низационные выгоды, тогда как ответствен-
ность имеет вероятностный характер.

3. Экономические интересы работодателя. 
Предприниматель во все времена стремится 
минимизировать расходы, в том числе соци-
ально-трудовые издержки. Между тем обре-
менения, налагаемые в связи с официальным 
наймом работника, чрезвычайно велики. До-
статочно учесть лишь прямые взносы в соци-
альные фонды объемом в 30 % зарплатного 
фонда, а также крайне спорную эффектив-
ность их дальнейшего расходования. Россий-
ское государство фактически возлагает на 
работодателя собственные функции в обла-
сти социальных гарантий. В таких условиях 
массовое институционализированное уклоне-
ние работодателей от оформления трудовых 
договоров предсказуемо.

4. Экономический базис государства. Дан-
ный фактор объясняет генезис неформальной 
занятости с точки зрения марксистской тео-
рии. В советском хозяйственном укладе была 
минимизирована возможность применения 
нелегальных форм найма, ограничивалась и 
возможность публичного обогащения. Се-
годня при отсутствии монопольного государ-
ственного работодателя, дезорганизованном 
профсоюзном движении, большом коли-
честве частных работодателей, выраженной 
слабости государственного надзора скрытая 
занятость вновь становится неизбежной.

5. Конвергенция трудового права и граж-
данского права. С распадом СССР в 1991 г. 
прекратилась искусственная экспансия от-
расли трудового права в сферы действия 
иных отраслей. Нивелировалось жесткое 
разграничение трудового и гражданского 
права. Тенденция, продолжавшаяся в тече-
ние семидесяти четырех лет, была стихийно 
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отвергнута работодателем, а затем легально 
прекращена законодателем. Усиление част-
ноправовых начал в рыночной организации 
труда диктуется объективными закономер-
ностями хозяйства. В этих условиях нефор-
мальная занятость гибридного трудо-циви-
листического толка вполне закономерна.

6. Слабая институциональная обеспечен-
ность защиты нарушенных трудовых прав. 
Суд, государственная инспекция труда, ко-
миссии по трудовым спорам, прокуратура на 
деле фактически недоступны для работника. 
Их системная организация, правила обраще-
ния, процедуры, документооборот требуют 
владения специальными юридическими по-
знаниями и навыками, существенных денеж-
ных расходов на представителя. При этом 
трата времени и денег отнюдь не гарантирует 
справедливого, по мнению работника, исхо-
да. В стране с 71,2 млн работающего населе-
ния1 органы и организации защиты трудовых 
прав фактически отчуждены от работников. 
Отечественный работник равно в XIX и в 
XXI в. плохо представляет себе устройство 

1 Занятость и безработица в Российской Федера-
ции в январе 2019 г. // URL: http://www.gks.ru/bgd/free/
B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/34.htm. 

судебной власти или контрольно-надзорных 
органов, правила обращения в суд, процес-
суальные нормы, правила доказывания, свои 
возможности в процессе. 

Причины такого отчуждения во многом 
субъективны – это правовая неграмотность 
населения, стереотипность мышления, недо-
верие к государству, опасения последствий 
со стороны работодателя. Имеются и объ-
ективные причины. В частности, правила 
гражданско-правового искового производ-
ства, рассчитанные на равных контрагентов, 
плохо сообразуются с неравенством работ-
ника и работодателя, отсутствием доступа к 
документам у первого, возможностями зло-
употреблений со стороны второго. 

Действительно эффективная организация 
институтов защиты трудовых прав предпо-
лагает максимальную ясность, доступность, 
интуитивную логичность действий. Возло-
жение на работника бремени доказывания 
при отстраненности юрисдикционного орга-
на, пассивность контрольно-надзорных ор-
ганов неизбежно снижают эффективность 
системы защиты нарушенных трудовых 
прав, стимулируют дальнейшие злоупотре-
бления работодателя. 
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Informal Labor Relations as a Regularity 
of the Employment Development in Russia

The manifestations of informal labor relations in the Russian Empire, the USSR and the Russian 
Federation are compared. The author formulates the reasons for the historically stable nature 
of informal labor at all stages of the development of wage labor. Among the main reasons the following 
were named: the actual rapprochement between the branches of civil and labor law, legal illiteracy of 
the population, the prevalence of the bene ts of non-compliance with the law over losses in the case 
of applying legal liability measures, employers’ desire to optimize production activities, the speci cs 
of the capitalist market structure, the weakness of institutions protecting labor rights. 

The author states, that it is impossible to eradicate the informal labor relations completely. 
The phenomenon can be undesirable and destructive from the point of view of the interests of the 
state. However, this does not negate its nature as an implicit element of the country’s social life. 
In conditions of alienation of a person from the state, the expansion of illegal labor is inevitable.

Keywords: history of labor law, informal labor relations, hidden employment, implementation 
of labor law, violation of labor law, anthropology of labor law
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:
ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА

При изучении проблем социального страхования особое внимание автор обращает на 
взаимодействие права и экономики в историческом контексте и с учетом данных социоло-
гии, политологии, социальной психологии и др. Рассмотрены виды социального страхования 
в соответствии с германской моделью: страхование от несчастных случаев на производ-
стве, страхование на случай болезни, пенсионное страхование, медицинское страхование, 
страхование от безработицы. Сделан вывод о том, что социальное страхование нужда-
ется в комплексных междисциплинарных исследованиях, тем более что в прошлом такие 
исследования были общим правилом, а в настоящее время они только возрождаются. Одно-
сторонний экономический подход к социальному страхованию чреват неблагоприятными 
социальными последствиями, но игнорирование экономического обоснования социально-
страховой системы делает ее нереалистичной, не позволяет использовать соответствую-
щий механизм правового регулирования. 

Рассмотрены воззрения на социальное страхование таких видных экономистов, как 
Л. Мизес, Ф. А. Хайек, Х. Уэрта де Сото. На взгляд автора, проверку временем прошла го-
сударственная система обязательного социального страхования, при которой отчисления 
осуществляют преимущественно работодатели, но с участием работников и государства, 
а размер выплат дифференцирован и зависит от размера заработка, величины страховых 
платежей, страхового стажа, характера труда. Такая система может дополняться вну-
трифирменным и личным страхованием. Отстаивается позиция о перераспределительной 
сущности социального страхования и его соответствии принципам справедливости, равен-
ства, свободы и гуманизма.

Ключевые слова: социальное страхование, социальное обеспечение, междисциплинарный 
подход, взаимодействие права и экономики, демографические аспекты социального страхо-
вания
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Социальное обеспечение в целом и со-
циальное страхование в частности наиболее 
глубоко встроены в систему общественных 
отношений. Размышлять о нем вне пред-
ставления об общественных ориентирах 
и идеалах, социальном желаемом и экономи-
ческом действительном невозможно. Это 
требует междисциплинарного подхода к 
изучению проблем социального страхования. 
В сложном междисциплинарном переплете-
нии с философией, историей, социологией, 
политологией, социальной психологией осо-
бое место занимает взаимодействие права 
и экономики. 

Особенно актуально для социального 
страхования взаимодействие с экономикой 

в силу того, что оно невозможно без акту-
арных расчетов, разложения, суммирова-
ния и переложения страховых платежей, 
их администрирования. От экономических 
возможностей работодателей и государ-
ства зависят размер страховых платежей, 
минимальный уровень социальных пенсий 
и пособий и др. Забегая вперед, отметим, 
что среди первых специалистов по про-
блемам социального страхования, наряду 
с юристами, были экономисты. Взаимо-
действие и в дальнейшем упрощалось по-
тому, что профессионально экономикой до 
начала ХХ в. занимались преимуществен-
но юристы по образованию, начиная с 
А. Смита. В силу этого особой необходи-
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мости в применении междисциплинарного 
подхода не было. 

Разрыв между экономикой и правом на-
чал расширяться в 1920-е гг., увеличился 
в 1950-е гг. [Блаут 2015], превратившись поч-
ти в пропасть к концу 1970-х гг. В настоящее 
время различия в подходах связаны прежде 
всего с тем, что для юристов высшими цен-
ностями являются справедливость, свобода, 
равенство, гуманизм, законность и демокра-
тизм, а для многих экономистов – эффектив-
ность, доходность, рациональность, целесо-
образность, детерминизм и математизация. 
В связи с этим их диалог о социальном стра-
ховании зачастую напоминал общение сле-
пого с глухим: юристы акцентировались на 
социальной справедливости и повышении 
отчислений работодателей в страховые фон-
ды, а экономисты – на повышении отдачи 
от инвестиций, общем экономическом росте 
и т. п.

Более того, до недавнего времени среди 
мейнстримовских экономистов-неоклассиков 
был популярным (у некоторых остался и 
сейчас) «экономический империализм». Со-
гласно этому научному направлению челове-
ческое поведение во всех сферах обществен-
ной жизни подчиняется незыблемым законам 
экономики, и они должны быть положены 
в основу изучения предмета любой гумани-
тарной науки. Типичный пример – позиция 
американского юриста и федерального су-
дьи Р. А. Познера, полагающего, что амери-
канский федеральный закон о пенсиях ведет 
к уменьшению вложений в специфический 
для фирмы человеческий капитал, а работни-
ка лишает стимулов к добросовестному труду 
[Познер 2004: 459–462].

Дело дошло до многочисленных рассуж-
дений в духе «экономики права», «экономи-
ки социального обеспечения», «экономики 
социального страхования», а затем и «эконо-
мики всего на свете». Да и экономика в пред-
ставлении экономистов и других гуманитари-
ев порой выглядит различно. Так, для многих 
мейнстримовских экономистов главными ста-
ли математические модели, графики, схемы, 
уравнения и др. Поэтому многие ответы на 
важные вопросы, например о том, как уве-
личить размер пенсий или пособий, даются 
только с матиматических позиций.

Между тем экономисты далеко не всегда 
могут разобраться со своей традиционной 

проблематикой, возможно, излишне увлека-
ясь разъяснением другим жизненной важно-
сти экономического подхода. Свидетельство 
тому – экономический кризис 2008 г., кото-
рый то ли кончился в 2012 г., то ли медлен-
но перерастает в новый. В связи с этим стоит 
согласиться с корейским экономистом и кем-
бриджским профессором Х. Д. Чангом в том, 
что 95 % экономической теории – это лишь 
здравый смысл, которому придали сложный 
вид с помощью специальной терминологии 
и математики. От себя добавим, что слож-
ность и математизация зачатую излишни 
и скрывают либо отсутствие содержания, 
либо очередную банальность. Кроме того, 
«экономическая теория страдает манией ве-
личия – разве способна наука, которая не 
в состоянии разобраться даже в собственной 
сфере применения, заявлять, что она объясня-
ет все или почти все?» [Чанг 2018: 8, 15].

Особо стоит отметить, что в дореволю-
ционный период даже прикладные исследо-
вания содержали до одной трети материала, 
посвященного истории проблемы. При этом 
междисциплинарность была практически 
общим правилом, о чем свидетельствуют 
работы первых специалистов в сфере со-
циального страхования. В советский период 
данная традиция была почти утрачена, но 
сейчас постепенно возрождается. В связи 
с этим возрастает значимость анализа право-
вых и экономических проблем социального 
страхования с учетом социологического, по-
литологического, иных аспектов, в контексте 
эволюции отдельных видов страхования.

По нашим подсчетам, российские ученые 
в дореволюционный период подготовили 
около 50 крупных публикаций о социальном 
страховании в России и за рубежом [Быков 
1909; Кеппен 1900; Никольский 1895; Суви-
ров 1907; Чистяков 1912; и др.]. При этом 
более 20 книг (монографий, учебников, по-
собий, комментариев) и ряд больших статей 
были специально посвящены системе гер-
манского социального страхования, которая 
исторически была внедрена первой [Быков 
1905; Гаген 1904; Герценштейн 1905; Голь-
денвейзер 1890; Игнатов 1911; Литвинов-
Фалинский 1903; и др.]. Примечательно, что 
подобные по масштабу и глубине работы, 
в которых анализируется зарубежный опыт, 
в настоящее время крайне редки. В боль-
шинстве таких исследований рассмотрены 
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проблемы права и экономики, даются объ-
емные статистические выкладки с последу-
ющим социологическим анализом.

Комплексный подход к данной проблема-
тике позволил уже к началу ХХ в. заняться 
выделением моделей социального страхо-
вания. Так, И. И. Чистяков выделил два 
исторических типа (модели) социального 
страхования: германский, в рамках которого 
внесение вкладов и управление страховыми 
средствами осуществляют работники и ра-
ботодатели при участии государства (модель 
обязательного государственного социального 
страхования), и англо-романский, имеющий 
добровольное начало и основанный на преи-
мущественном участии работников в форми-
ровании страховых фондов [Чистяков 1912: 
6]. В дальнейшем эта модель стала имено-
ваться английской и предоставлять застра-
хованному лицу незначительные страховые 
выплаты за счет перераспределения законно 
установленных налогов и сборов. Данная 
классификация, с некоторыми изменениями, 
сохранила значение и в настоящее время, с 
добавлением советской модели всеобщего 
социального страхования, во многом лишен-
ного страховых начал [Лушникова, Лушни-
ков 2009: 107–192].

Напомним, что Германии принадлежит 
первенство в создании самобытной модели 
социального страхования, сформировавшей-
ся в последней четверти ХIХ в. Она включа-
ла обеспечение по болезни, при несчастных 
случаях на производстве (по трудовому уве-
чью), по инвалидности и старости. Взносы 
в больничные кассы и страховые фонды де-
лали и работодатели, и работники при допла-
те со стороны государства в некоторых слу-
чаях. 

В. П. Литвинов-Фалинский так описал 
факторы, способствовавшие введению обяза-
тельного социального страхования в Герма-
нии: «Небольшая сравнительно территория, 
густое население, высокая степень культуры 
и развития общественной самодеятельно-
сти, издавна существующий корпоративный 
строй предпринимателей и рабочих, разви-
тие частной инициативы и существовавшие 
уже многочисленные различного рода уч-
реждения по обеспечению рабочих» [Литви-
нов-Фалинский 1903: 210]. При этом участие 
государства в социальном страховании было 
двояким: 1) государство легализовало дан-

ную систему и стало осуществлять функции 
контроля. Это касается не только принятия 
комплекса социально-страховых законов, 
но и администрирования социальных плате-
жей, контроля за страховыми кассами и др.; 
2) за счет государственных средств (припла-
ты из казны) формировалась часть страховых 
фондов, что можно считать созданием стиму-
лов для перехода на систему государственно-
го социального страхования.

При обсуждении вопроса об этой при-
плате в Германском Рейхстаге главным аргу-
ментом в ее пользу было то, что она станет 
для рабочих вознаграждением за участие 
в обязательном страховании. Кроме того, 
с ее помощью государство намеревалось 
уменьшить опасность распространения со-
циалистических идей. Германские парламен-
тарии здесь учитывали как экономическую 
и социальную, так и политическую сторону 
проблемы. Часть либеральных депутатов 
и «прогрессисты» обвинили за это О. Бисмар-
ка и его сторонников даже не в социализме, 
а в коммунизме. Канцлер ответил так: «Если 
это и коммунизм, а не социализм, как наста-
ивает предыдущий оратор, мне все равно. 
Я называю это практическим христианством, 
воплощенным в законодательстве» [Палмер 
1997: 375]. 

Большинство российских исследователей 
активную роль государства в системе обя-
зательного социального страхования оцени-
вали положительно именно с точки зрения 
сочетания социальных последствий и эко-
номической эффективности [Гольденвейзер 
1890: 163–165; Герценштейн 1905: 44–46]. 
В целом германский опыт стал примером для  
других стран. Вслед за Германией на рубеже 
XIX–ХХ вв. обязательное страхование рабо-
чих (с участием государства) от последствий 
несчастных случаев, по старости и инвалид-
ности начали вводить в Австрии, Норвегии. 
В Англии в 1911 г., во Франции в 1928 г., 
в США в 1935 г. были приняты законы, ре-
гулирующие почти все виды обязательного 
социального страхования. Российские со-
циально-страховые законы 1912 г. во многом 
опирались на германский опыт [Лушникова 
2012].

Критика обязательного государственно-
го социального страхования с периода его 
утверждения не отличалась разнообразием 
и высказывалась преимущественно эконо-
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мистами. Чаще всего обращалось внимание 
на то, что налоги и иные платежи в итоге 
перекладываются на работников и ведут 
к сокращению заработной платы, не давая 
им самим накопить средства на чрезвычай-
ные обстоятельства, что они носят принуди-
тельный и безадресный характер в отличие 
от добровольной и адресной помощи детей 
родителям, что работодатели и работники 
могут сами организовать систему страхова-
ния, что частное страхование экономически 
более эффективно и др. 

Одним из наиболее последовательных 
обличителей пороков государственного со-
циального страхования был австрийский 
экономист Л. Мизес, «оттачивавший» свои 
критические аргументы с начала 20-х гг. [Ми-
зес 2000]. Он утверждал, что экономическая 
система с активным участием государства 
(кейнсианство) и политический патернализм 
отучили работников заботиться о себе и де-
лать сбережения, вследствие чего и утверди-
лась система государственного социального 
страхования. Между тем господство в эко-
номической политике кейнсианства связано 
с «прекрасной эпохой» 1950–1973 гг., тогда 
как система государственного страхования 
стала складываться уже в конце ХIХ в., когда 
Дж. М. Кейнс еще получал среднее образо-
вание, а утвердилась в странах Запада в ос-
новном к середине 1930-х гг. К сожалению, 
накопить даже минимальный объем средств в 
то время большинство работников не могло.

Введенная в Германии система социаль-
ного страхования продолжала эволюциони-
ровать. Основные тенденции ее развития на 
рубеже XIX–ХХ вв. отметил Н. А. Вигдор-
чик: постепенное расширение круга страху-
емых (последними в их число включались 
сельскохозяйственные рабочие, домашняя 
прислуга и рабочие домашней промышлен-
ности); расширение функций социального 
страхования (увеличение количества страху-
емых случаев, рост выдаваемых пособий, уве-
личение срока их выплаты, распространение 
страхования на членов семей застрахован-
ных); демократизация института социального 
страхования [Вигдорчик 1919: 44–48].

Если российский исследователь относил-
ся к этим тенденциям позитивно, то иного 
мнения придерживался Ф. А. Хайек, ученик 
Л. Мизеса, видный экономист, политолог, 
философ права. Его позиция более тонкая 

и выверенная, хотя и неоднозначная. С уче-
том того что Ф. А. Хайек в настоящее время 
обоснованно признается одной из наиболее 
ярких фигур австрийской экономической 
школы, его воззрения на социальное страхо-
вание достойны особого внимания. Начнем 
с того, что он считал не подлежащей сомне-
нию в индустриальном обществе необходи-
мость социального обеспечения и социаль-
ного страхования «хотя бы в интересах тех, 
кому требуется защита от актов отчаяния, 
совершаемых людьми, которые впали в нуж-
ду». Он считал нормальным и обязательное 
государственное социальное страхование, 
так как не все люди могут проявить пре-
дусмотрительность и скопить средства на 
страховой случай, в связи с чем людей надо 
заставить застраховаться от типичных пре-
вратностей судьбы (старости, безработицы, 
несчастного случая и др.). Поскольку госу-
дарство способно наиболее быстро создать 
соответствующие страховые институты, этот 
путь может быть приемлем и для самых по-
следовательных защитников свободы [Хайек 
2018: 369–370]. 

Плюсы государственного социального 
страхования Ф. А. Хайек видел и в том, что 
оно рассчитано на «потребности» застрахо-
ванного лица в зависимости от сложившихся 
обстоятельств, тогда как при частном страхо-
вании в любом случае застрахованное лицо 
не получит больше, чем причитается по до-
говору. Можно сказать, что в данном случае 
своеобразно трактуемые принципы безвоз-
мездности и безэквивалентности частично 
признавались обоснованными. Исследователь 
при этом выступал против того, чтобы соци-
альное страхование монополизировалось го-
сударством в силу его большей эффективно-
сти и административной целесообразности. 
Отчасти соглашаясь с этими аргументами, 
Ф. А. Хайек узрел здесь государственную мо-
нополию, которая со временем делается не-
эффективной. Постановку во главу угла вме-
шательства государства в перераспределение 
доходов от одних групп населения к другим 
он считал абсолютным злом; именование это-
го перераспределения «социальным страхо-
ванием» с 1930-х гг. объявлялось едва ли не 
рекламным трюком государства.

Ф. А. Хайек предлагал на будущее огра-
ничить социальное страхование помощью 
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нуждающимся, так как государственное пе-
рераспределение создает «серьезную про-
блему для демократии», направляя денеж-
ные потоки помимо желания части граждан. 
Добавим, что, руководствуясь такой логикой, 
можно и размер зарплаты поставить в за-
висимость от степени нуждаемости работ-
ника, и размер выплачиваемых акционерам 
дивидендов. Подход к социальному страхо-
ванию (в отличие от социальной помощи) 
как к «подачке на бедность» из бюджета (что 
и проповедовал австрийский ученый) – не-
конструктивный путь. Очевидно, что размер 
страхового возмещения должен коррелиро-
вать с размером страховых взносов, которые, 
в свою очередь, зависят от заработной пла-
ты работника, вредности и тяжести труда, 
страхового стажа и др. Игнорирование это-
го факта приводит к смешению социального 
страхования и государственной социальной 
помощи как своеобразного акта государ-
ственной благотворительности. 

Ученого смущало то, что часть средств 
из карманов более благополучных людей пе-
рейдет в карманы менее благополучных лю-
дей, хотя в этом и заключаются социальная 
солидарность и социальная справедливость. 
Его явно не удовлетворяло, что большие 
средства окажутся в руках государственных 
и контролируемых государством внебюд-
жетных фондов без доброй воли плательщи-
ков, тогда как они могли бы быть инвестиро-
ваны в рыночную экономику и улучшить по-
ложение всех, включая застрахованных лиц, 
за счет роста экономики. 

Примечательно, что он признавал особую 
роль медицинского страхования, которое 
вполне может стать государственным и обя-
зательным. Однако оно выдается за поли-
тическую меру, способную создать препят-
ствия для частного страхования. Беспокои-
ло Ф. А. Хайека и то, что медициной будет 
распоряжаться государство, это приведет к 
тому, что трудоспособный человек, которо-
го можно быстро вернуть к активной жизни, 
не получит медицинской помощи, ожидая 
в больнице очереди за теми, кто «уже ни-
когда не сможет вносить вклад в удовлет-
ворение нужд других» [Хайек 2018: 387]. 
Отметим, что на момент написания цитиру-
емой книги (1960 г.) австрийскому ученому 
было уже за 70 лет, и он вряд ли отказался 
бы от медицинской помощи в пользу того, 

кто «сможет вносить вклад в удовлетворение 
нужд других». Впрочем, профессорская зар-
плата позволяла ему пользоваться услугами 
частной медицины, чего ни в то время, ни 
сейчас не могут себе позволить очень многие 
граждане. В качестве своеобразного выво-
да он писал: «Разумеется, даже обеспечение 
одинакового минимума для всех нуждающих-
ся, кто не может обеспечить себя сам, требу-
ет некоторого перераспределения доходов. 
Но существует разница между обеспечением 
минимума для всех, кто не может содержать 
себя в условиях нормального функциониро-
вания рынка, и перераспределением, наце-
ленным на „справедливое“ вознаграждение 
занятых во всех более или менее важных 
профессиях, то есть между перераспределе-
нием, при котором большинство зарабатыва-
ющих на жизнь делится с теми, кто не может 
справиться с этой задачей, и перераспреде-
лением, при котором большинство отнимает 
у меньшинства, которое богаче» [Хайек 2018: 
390–391]. 

Замечание в принципе верное, но непо-
нятно, против кого оно направлено. В лю-
бом случае, не против классической госу-
дарственной системы обязательного стра-
хования, которая была связана именно с 
перераспределением среди многих. Между 
тем и перераспределительная функция со-
циального страхования вполне согласуется 
с его страховой природой. Отчасти опасения 
Ф. А. Хайека были обоснованы ограничени-
ем широкого использования негосударствен-
ных и внутрифирменных систем социального 
страхования, потенциальной неэффективно-
стью и бюрократизацией государственных 
страховых институтов, возможным ростом 
иждивенчества. Однако в главном, на наш 
взгляд, австрийский мыслитель «перегнул 
палку», отрицая социальную и солидарную 
сущность социального страхования. Суж-
дения ученого будут более понятны, если 
учесть, что он принципиально не употреблял 
слов «общество» или «социальный» [Хайек 
1992: 189], понятие «справедливость» – толь-
ко в кавычках, а социальную справедливость 
связывал с усилением роли государства 
и стремлением отнять все у богатых и раз-
делить между бедными. Трактовка своеобраз-
ная, тем более что проблема справедливости 
остается одной из ключевых в отечествен-
ном социальном обеспечении, особенно 
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в отношении пенсионной системы [Лагут-
кин, Грудцына, Оболенский 2016]. Однако 
последователи Ф. А. Хайека в части крити-
ки обязательной государственной системы 
социального страхования существенно пре-
взошли учителя, о чем будет сказано далее. 

Рассмотрим отдельные виды социально-
го страхования в соответствии с германской 
моделью.

Страхование от несчастных случаев на 
производстве. В докапиталистическую эпо-
ху вопрос о страховании от несчастных слу-
чаев на работе остро не стоял. Более того, 
эти несчастные случаи чаще всего происхо-
дили по вине мастера, бригадира либо само-
го работника. До начала XIX в. проблемы, 
связанные с несчастными случаями на про-
изводстве, разрешались на общих граждан-
ско-правовых основаниях, единых для воз-
мещения любых убытков. Только с появле-
нием массового машинного производства и, 
как следствие, промышленного травматизма 
ситуация резко обострилась.

В рамках гражданского права постепенно 
выработалось понятие профессионального 
риска, присущего тому или иному произ-
водству. Нанимая работника, работодатель 
уже самим фактом начала работы подвергал 
его определенному риску. Отсюда вытека-
ла необходимость законодательного закре-
пления ответственности предпринимателей 
за несчастные случаи с рабочими. Россий-
ский юрист и финансист, один из пионеров 
отечественной науки социального страхова-
ния В. Г. Яроцкий выразил эту идею через 
указание на взаимодействие социального обе-
спечения рабочих и специальной ответствен-
ности предпринимателей [Яроцкий 1895: 
III–IV]. В Германии был принят Закон от 
7 июня 1871 г. об ответственности работода-
телей за несчастные случаи с работниками. 
В 1887 г. аналогичный закон принят в Ав-
стрии, в 1894 г. – в Норвегии, в 1895 г. – 
в Финляндии. В. М. Догадов отмечал, что 
это означало признание принципа профес-
сионального риска, при наступлении которо-
го работодатель обязан возместить работнику 
ущерб независимо от своей вины [Догадов 
1959: 172–174]. По мнению З. Р. Теттенборн, 
законы об ответственности предпринимате-
лей за вред здоровью работника имели два 
достоинства: они давали толчок к усилению 
мер по охране труда и развивали идеи соци-

ального страхования [Теттенборн 1926: 
21–23].

Опыт Германии в данной сфере детально 
исследовался российскими учеными еще в 
дореволюционный период [Литвинов-Фа-
линский 1903: 43–64; Сувиров 1905: 47–79]. 
По общему мнению, к принятию Закона о 
страховании от несчастных случаев на про-
изводстве в 1884 г. правительство подтол-
кнуло осознание очевидных недостатков За-
кона 1871 г. о возмещении вреда здоровью 
работников, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве. Необязательность 
страхования в этом случае стала причиной 
того, что мелких работодателей даже не-
сколько одновременных несчастных случа-
ев могли привести к банкротству. В сферах 
деятельности, связанных с техногенными 
рисками (химическая и военная промышлен-
ность, металлургия и др.) такая угроза «на-
висала» уже и над крупными предприятиями 
из-за возможности появления одновременно 
большого числа потерпевших. Работникам 
в подобных ситуациях угрожала необеспе-
ченность по инвалидности, а семьям погиб-
ших – по случаю потери кормильца.

Закон 1884 г. ввел обязательное страхо-
вание несчастных случаев на производстве. 
Это расширило круг потерпевших, имевших 
право на обеспечение, и увеличило устойчи-
вость страхования. Отчисления работодате-
лей были обязательными платежами нало-
гового характера. Размер взноса санкциони-
ровался публичной властью, а обязанность 
его внесения вытекала из Закона. Страховые 
организации функционировали под адми-
нистративным контролем, который распро-
странялся на формирование и использова-
ние страховых фондов, управлялись самими 
работодателями и были прямо заинтере-
сованы в уменьшении уровня травматизма 
и количества несчастных случаев [Игнатов 
1911: 7]. Государство брало на себя обязан-
ность осуществления выплат потерпевшим 
при недостаточности средств у страховой 
организации. Это уже были государствен-
ные гарантии социально-обеспечительных 
выплат.

Следовательно, Закон 1884 г. предпола-
гал уже не ответственность работодателя за 
несчастные случаи, а оказание помощи по-
терпевшим на началах социального страхо-
вания. Частный элемент присутствовал 
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только во внешней форме, уступив веду-
щее место публичному началу. Размер воз-
мещения определялся законом или органом 
публичной власти на основе закона. Был 
установлен приоритет прав работника как 
слабейшей стороны, что способствовало до-
стижению фактического равенства. Эф-
фективность германской системы обуслов-
ливалась, в том числе, ее жесткостью и при-
нудительностью. Отметим, что Закон 1884 г. 
неоднократно дополнялся, в 1911 г. в его 
развитие были приняты Правила страхова-
ния, уточненные уже в 1963 г. и обновлен-
ные в 1997 г. 

Понятие профессионального риска в 
Германии исторически трактовалось до-
статочно широко, выходя за пределы ри-
ска промышленных рабочих. Уже в 1884 г. 
их численность составляла 14 млн чел., 
а страхованием было охвачено 16,7 млн чел., 
включая служащих, работников сельского 
хозяйства и др. Эта тенденция сохранилась:  
в начале XXI в. число застрахованных уве-
личилось до 54 млн чел., причем 30 млн – 
наемные работники, а 16 млн – учащиеся 
школ, средних и высших учебных заведений 
и даже дети, посещающие детские сады. 

Страхование на случай болезни. Пер-
вое факультативно-обязательное страхова-
ние на случай болезни было введено Прус-
ским промышленным уставом еще в 1845 г. 
Законом 1849 г. открытие касс на случай 
болезни было вменено в обязанности орга-
нам местного самоуправления, которые мог-
ли не только делать обязательным участие 
в этих кассах работников данной местно-
сти, но и облагать взносами работодателей, 
максимально – в размере половины взноса 
рабочих. В среднем пособие было равно по-
ловине заработка, а если предоставлялась 
и медицинская помощь, то ее стоимость вы-
читалась из пособия. Примечательно, что 
немецкие профсоюзы, получившие простор 
для своей деятельности по Промышленному 
уставу 1869 г., осуществляли добровольное 
страхование преимущественно на случай бо-
лезни. Аналогичной деятельностью занима-
лись «свободные вспомогательные кассы». 
С целью оживления их работы Закон 1876 г. 
дал им права юридического лица, а участие 
рабочего в такой кассе освобождало его от 
взноса в местную кассу. Они получили ста-
тус свободных зарегистрированных касс 

и сохранились после введения обязательно-
го социального страхования.

Страхование на случай болезни в част-
ных кассах было относительной редкостью. 
В целом в Германии переход от доброволь-
ного страхования к обязательному стал 
следствием естественной эволюции этого 
института. Более того, система больничных 
касс сложилась в рамках добровольного 
страхования и почти без изменения перешла 
в структуру обязательного страхования. Со-
хранились пропорции взносов в больничную 
кассу: две трети средств вносят работники 
и одну треть – работодатели. Закон 1876 г. 
определял размер пособия по болезни не 
менее, чем в половину заработка, а макси-
мальную продолжительность его выдачи – 
в 13 недель. Он также ввел «выжидатель-
ный период», когда в первые два дня болез-
ни пособие не выплачивалось. Размер похо-
ронного пособия равнялся десятикратному 
недельному заработку.

Все эти положения почти без изменений 
перешли в Закон о страховании рабочих 
на случай болезни от 15 июня 1883 г. По 
сути, он систематизировал уже существую-
щие правовые нормы, внес единообразие в 
функции страховых касс и несколько рас-
ширил их, а главное – сделал такое страхо-
вание обязательным. Первоначально Закон 
охватывал около 40 % наемных работников, 
не распространяясь на торговых служащих, 
ремесленников и др. Постепенно в круг 
страхуемых были включены все наемные 
работники, в том числе домашняя прислу-
га и рабочие домашних промыслов [Литви-
нов-Фалинский 1903: 27–42; Сувиров 1905: 
24–46]. Перед Первой мировой войной стра-
хование на случай болезни охватывало око-
ло 20 млн чел. при 14 млн наемных работ-
ников. Эта система пережила две мировые 
войны, так как заложенные Законом 1883 г. 
основания оказались настолько прочными, 
что с изменениями дожили до наших дней.

Пенсионное страхование. Оно носит, 
если можно так выразиться, наиболее не-
страховой характер и находится на границе 
с обязательным публичным общественным 
призрением. Это связано с гарантирован-
ностью минимальных пенсий по старости, 
инвалидности и в случае потери кормиль-
ца независимо от предшествующей тру-
довой деятельности и размера внесенных 
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страховых платежей. Данная черта придает 
пенсионному страхованию оттенок помо-
щи нуждающимся, поскольку выплата пен-
сий осуществляется из текущих доходов на 
основе принципа солидарности поколений 
(отметим, что во всех промышленно разви-
тых странах для пожилых граждан введен 
институт гарантированных социальных пен-
сий, позволяющий получать минимальный 
доход по твердой ставке за счет налоговых 
поступлений). Страховая природа пенсий 
очевидна вследствие наличия коллективной 
ответственности за индивидуальный риск 
и его предварительного учета. Застрахован-
ный или член его семьи (при потере кор-
мильца) так же, как правило, уплачивает 
определенный взнос. Неслучайно в Герма-
нии третьим по счету страховым законом 
в 1889 г. был Закон о страховании по инва-
лидности и старости. Исторически выплаты 
членам семьи погибшего на производстве ре-
гламентировались законами о страховании от 
несчастных случаев на производстве, а оказа-
ние семье медицинской помощи – законами 
о страховании по болезни.

Германский Закон 1889 г. предусматривал 
выплату пенсии по инвалидности в случае, 
если наступившая постоянная неспособ-
ность к труду привела к потере возможности 
зарабатывать две трети заработка по специ-
альности. Пенсии по старости назначались 
при достижении 70-летнего возраста неза-
висимо от состояния трудоспособности, а 
в 1916 г. этот возраст был снижен до 65 лет. 
Для получения права на пенсию нужно было 
платить страховые взносы в течение пяти лет 
при пенсионировании по инвалидности и 
30 лет – по старости. Страховые взносы 
в равных долях были возложены на работни-
ков и работодателей. При этом размер пенсий 
был небольшим [Быков 1905: 11; Литвинов-
Фалинский 1903: 65–75]. 

По британскому Закону о страховании по 
инвалидности 1911 г. пенсии выплачивались 
за счет средств работодателя и государства 
в размере до 10 % среднего заработка, т. е. 
в два раза меньше, чем пособие по времен-
ной нетрудоспособности. Пенсия по старо-
сти в этой стране согласно Закону 1908 г. 
назначалась с 70 лет. Таким образом, имел 
место приоритет германской модели. 

Отметим, что этот вид социального стра-
хования наиболее уязвим с учетом демогра-

фической ситуации. Достаточно обратиться 
к информации об ожидаемой продолжитель-
ности жизни населения. Для лиц, рожденных 
в 1900 г., это было примерно 50 лет, при-
чем до 65 лет доживали в среднем не более 
10 %. Соответственно при относительно не-
больших отчислениях многие (далеко не все) 
пенсионеры, выходящие на пенсию в 50–
60-гг. ХХ в., могли надеяться на замещение 
до двух третей среднего заработка. Для рож-
денных в начале 50-х гг. все кардинально из-
менилось. А по самым скромным оценкам, 
из числа рожденных после 2000 г. более по-
ловины, вероятно, доживут до 77 лет. Кроме 
того, если в США в 1950 г. на одного пенси-
онера по возрасту приходилось 17 работаю-
щих, то в 1970 г. – три, в ближайшее время 
соотношение может составить один к двум, а 
в перспективе сравняться. К середине ХХI в. 
в экономически развитых странах число пен-
сионеров по возрасту может превысить число 
работающих. В этой ситуации многие эконо-
мисты уповают только на увеличение пен-
сионного возраста, так как рост пенсионных 
отчислений обеспечит текущие потребности, 
но не повлияет на пенсии будущих пенсионе-
ров. Частные пенсионные фонды тоже не яв-
ляются панацеей, поскольку пенсии для лиц, 
не имеющих сбережений, все равно будут 
формироваться из бюджета.

Тем не менее многие экономисты пред-
лагают делать ставку на частное пенсионное 
страхование, хотя обеспечение высокой до-
ходности пенсионных вложений без суще-
ственного риска все более проблематично. 
Достоин внимания и вывод о том, что ко-
эффициент замещения при государственном 
пенсионном страховании обычно бывает 
ниже 50 %, и чем выше средний заработок 
работника, тем данный коэффициент ниже. 
В итоге это означает перераспределение 
средств от пенсионеров с более высокими 
доходами в пользу пенсионеров с более низ-
кими доходами, что нормально в рамках эко-
номически и социально оправданной диффе-
ренциации. Между тем дело идет к тому, что 
государственная пенсионная система будет 
обеспечивать всем минимальную пенсию 
с небольшим уровнем дифференциации. От-
сутствие средств для инвестирования и трата 
всех полученных платежей делают такую си-
стему уязвимой. С учетом снижения уровня 
рождаемости, которая в развитых странах не 
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покрывает даже естественную убыль, ситуа-
ция становится близкой к тупиковой [Котли-
кофф, Бенс 2005]. Варианты выхода из нее 
могут быть разными. 

Нобелевский лауреат по экономике за 
1990 г. У. Шарп видит выход в комбинации 
ряда позиций: личные накопления граждан 
при желании выйти на пенсию ранее 70 лет, 
частное пенсионное страхование, участие 
в пенсионных программах, поддерживаемых 
работодателем, в сочетании с обязательным 
государственным страхованием [Шарп 2017]. 

Представляется, что в данном случае 
предлагается отход от принципов социаль-
ного страхования, тем более что У. Шарп 
является специалистом по инвестиционным 
портфелям, а не по социальному страхова-
нию. Более перспективным кажется решение 
проблемы несоответствия пенсионной систе-
мы демографической структуре населения 
посредством эффективного использования 
трудового потенциала старших поколений, 
гармонизации трудового и социально-обе-
спечительного законодательства [Иванова 
2018; Спьеция 2003]. К тому же в россий-
ской правовой системе гражданско-правовая 
форма негосударственного пенсионного обе-
спечения противоречит его социально-обе-
спечительному содержанию [Ковалевская, 
Ковалевский 2015], что требует обращения 
к теории и практике заключения социально-
обеспечительных договоров, конструкция ко-
торых до сих пор является предметом дис-
куссий [Тарусина, Лушников, Лушникова 
2017: 422–475].

Стоит отметить, что демографические 
изменения бросают серьезный вызов систе-
ме социального страхования. До недавнего 
времени модель семьи почти повсеместно 
предполагала достаточно ранний офици-
альный брак и раннее рождение детей. Ро-
дители к 40 годам завершали воспитание 
несовершеннолетних детей и могли осу-
ществлять уход за нуждающимися в нем 
родителями, которые примерно в это время 
выходили на пенсию. В конце ХХ в. модель 
семьи предполагает позднее вступление 
в брак, существенно более позднее рожде-
ние детей. При этом воспитание детей все 
чаще совпадает с необходимостью заботить-
ся о членах семьи старшего возраста. 

В подобной ситуации более плодотвор-
ным представляется структурное выделение 

гериатрического страхования, связанного 
с общим старением населения. Одна из его 
очевидных составляющих – страхование 
ухода за пожилыми людьми, которое уже 
в начале XXI в. было введено в ФРГ, Япо-
нии и Канаде. Отсутствие такого страхова-
ния ставит все большее количество работни-
ков перед сложным выбором: осуществлять 
уход за родителями и другими старшими 
и нуждающимися в уходе членами семьи 
с одновременной потерей работы (жить на 
компенсационные выплаты, размер которых 
до недавнего времени составлял 1200 руб. 
в месяц, невозможно) или помещать нужда-
ющихся в уходе лиц в социальное учрежде-
ние, сеть которых, включая платные, в Рос-
сии не развита.

Поэтому достойно внимания предложе-
ние объединить страховые риски, связанные 
с возрастом, в единую систему (пенсионное 
страхование старости, инвалидности и поте-
ри кормильца; страхование досрочной утра-
ты профессиональной трудоспособности 
(профессиональные пенсии); медицинское 
страхование тяжелых и хронических заболе-
ваний в старшем возрасте, страхование по 
уходу). Отчисления при этом должны делать 
как работодатели, так и работники при уча-
стии государства [Роик 2016: 236–261]. 

Медицинская помощь и медицинское 
страхование. В Германии, как и в ряде дру-
гих стран, страхование на случай болезни не 
было отделено от медицинского страхования, 
а соответствующий Закон 1883 г. уже был 
рассмотрен выше. Выплаты в период вре-
менной нетрудоспособности дополнялись 
оказанием медицинской помощи работни-
кам, а также членам их семей. К концу ХХ в. 
сложилась стройная модель страховой ме-
дицины. Страховые взносы в рамках такой 
модели распределялись между работниками 
и работодателями поровну либо взносы рабо-
тодателей являлись несколько бóльшими. Го-
сударство частично субсидировало страховые 
фонды, но его доля невелика. При этом само-
стоятельно оплачивается определенная часть 
медицинских услуг.

Страхование от безработицы. Этот вид 
социального страхования традиционно недо-
оценивался экономистами, считавшими без-
работицу неизбежной спутницей рыночной 
экономики. Можно спорить о ее плодотвор-
ности и стимулирующей роли, но риск на-
ступления негативных последствий оче-
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виден любому непредвзятому исследовате-
лю. Между тем долгое время считалось, что 
тяжесть этого риска должен нести только 
работник с опорой на собственные нако-
пления, помощь семьи, общины, на добро-
вольную взаимопомощь различных обществ 
и профсоюзов (обеспечивающую только фи-
зическое выживание до нахождения нового 
места работы). Помощь безработным ока-
зывали также общественные организации 
и органы общественного призрения.

Отдельные попытки ввести подобное 
страхование предпринимались с конца XIX в. 
в Германии, Франции и других государствах 
(учреждение касс безработных с отчислени-
ями со стороны как рабочих, так и работода-
телей, пособия безработным за счет средств 
государства, муниципалитетов и т. п.) [Гаген 
1904: 8]. Но это были, скорее, попытки фа-
культативно-обязательного страхования [Су-
виров 1905: 17]. В целом до Первой мировой 
войны обязательное страхование от безрабо-
тицы было введено только в Англии в 1911 г., 
причем в несовершенной форме.

Своеобразно ситуация развивалась в Гер-
мании, где только Имперским постановле-
нием об обеспечении безработных от 13 но-
ября 1918 г. вводилось его паритетное фи-
нансирование из государственных средств и 
средств областей и общин. В. Каскель указал 
на отличия такого обеспечения от страхова-
ния от безработицы и призрения бедных. Во-
первых, Имперское постановление касалось 
всех безработных независимо от степени их 
нуждаемости и предшествующего периода 
работы. Во-вторых, страховые взносы не де-
лались ни работниками, ни работодателями. 
В-третьих, размер предоставляемых услуг не 
соотносился с размером предыдущих взно-
сов, не определялся принадлежностью к про-
фессии, а соотносился только с потребностя-
ми в обеспечении. В-четвертых, безработные 
имели правопритязание на пособие, т. е. речь 
шла не о милости, а о публичной обязанно-
сти [Каскель 1925: 155–158].

Сравним современные воззрения на мо-
дель социального страхования в трактовке 
Х. Уэрта де Сото – одного из лидеров ав-
стрийской экономической школы, после-
дователя Ф. А. Хайека. Он характеризует 
кризис государственной системы социаль-
ного страхования как технический кризис 
экономической и актуарной природы и как 

этический кризис. Первый аспект связан 
с увеличением числа пенсионеров и умень-
шением числа работающих. Государствен-
ное социальное страхование исследователь 
называет «институциональной агрессией 
государства против граждан» [Уэрта де 
Сото 2011: 129–149]. Кроме того, такая си-
стема способствует росту напряженности 
и конфликтов между поколениями, ибо 
«ограничивает возможности человеческого 
и профессионального развития людей стар-
шего поколения». Все возражения высказаны 
в духе либертарианства: люди сами знают, 
что им нужно, никакой государственной опе-
ки, никакой «социальной справедливости» 
(она лишена смысла и несовместима с прин-
ципами свободного общества). Государство 
надо «демонтировать» (однако для Х. Уэрта 
де Сото эта задача все-таки на перспективу). 
С его точки зрения, идеальная модель соци-
ального страхования сводится к сочетанию 
следующих источников: 

1) социальная помощь, которую люди, 
а также государство (на местном уровне) 
оказывают исключительно тем, кто по раз-
ным причинам неспособен обеспечить себя 
самостоятельно. Здесь ученый следует за 
своим австрийским предшественником, ста-
вя размер выплат в зависимость от степени 
нуждаемости; 

2) пенсии, выплачиваемые по частным 
пенсионным планам (индивидуальным и кол-
лективным). Их основа – актуарные расчеты 
и страхование жизни. Частные фонды долж-
ны выплачивать пожизненную пенсию, а так-
же предоставлять выплаты в случае смерти 
или болезни работника; 

3) личные сбережения, накопленные че-
ловеком в течение жизни. Особо прельщает 
Х. Уэрта де Сото формирование страховых 
фондов (а не оплата «с колес»), которые мож-
но инвестировать в экономику, а рост эконо-
мики увеличит доходы фондов. 

В целом обеспечение экономического ро-
ста – главное преимущество этой системы. 
Однако он намного «агрессивнее настроен» 
как к системе государственного социально-
го страхования, так и к государству в целом. 
К тому же германская система социального 
страхования давно дополнена негосудар-
ственным страхованием. Английской си-
стеме это было присуще изначально. Аме-
риканские негосударственные пенсионные 
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фонды являются крупнейшими американ-
скими инвесторами. В общем либертари-
анская (по сути, анархо-капиталистическая) 
модель совпадает с идеей исчезновения го-
сударства. При этом экономисты справедли-
во упрекают многих специалистов в сфере 
права социального обеспечения в том, что 
их практические предложения не являют-
ся экономически обоснованными. Впрочем, 
совместными усилиями юристов и эконо-
мистов этот разрыв начинает восполняться, 
причем все большее внимание обращается 
именно на междисциплинарные аспекты 
проблем социального страхования и соци-
ального обеспечения [Захаров 2013; Истоми-
на, Федорова 2018; Роик 2019].

Можно сделать ряд выводов.
Социальное страхование нуждается в ком-

плексных междисциплинарных исследовани-
ях. При этом в прошлом такие исследования 
были общим правилом, а в настоящее время 
они только возрождаются.

Проверку временем прошла государствен-
ная система обязательного социального стра-
хования, при которой отчисления осущест-

вляют преимущественно работодатели, но 
с участием работников и государства, а раз-
мер выплат дифференцирован и зависит от 
размера заработка, величины страховых пла-
тежей, страхового стажа, характера труда. Та-
кая система может дополняться внутрифир-
менным и личным страхованием.

Социальное страхование связано с про-
блемой перераспределения, однако оно дол-
жно осуществляться в рамках законно уста-
новленной дифференциации и отвечать кри-
териям социальной справедливости. Край-
ностью будет как выравнивание страховых 
выплат по минимуму, так и игнорирование 
социальной солидарности через разрыв ми-
нимальных и максимальных выплат.

Экономический и социальный критерий 
должны учитываться при формировании си-
стем социального страхования, однако в лю-
бом случае социальная его сущность остается 
неизменной: перераспределение последствий 
страхового случая с индивидом на круг за-
страхованных лиц. В связи с этим принципы 
справедливости, равенства, свободы и гума-
низма должны быть ведущими.
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Social Security Issues: 
An Interdisciplinary Approach

While discussing the interdisciplinary approach to the study of social insurance problems the 
author pays particular attention to the interaction of law and economy in a historical context and 
takes into account the data of sociology, political science, social psychology, etc. The types of social 
insurance are considered in accordance with the German model: industrial accident insurance, health 
insurance, pension insurance, medical insurance, unemployment insurance. It is concluded that social 
insurance needs comprehensive interdisciplinary research, especially since in the past, such research 
was a general rule, but at present it is only being revived. The author states that a one-sided economic 
approach to social insurance is fraught with adverse social consequences. At the same time, ignoring 
the economic justi cation of the social insurance system makes it unrealistic and does not allow the 
use of the corresponding mechanism of legal regulation. The article considers the views on social 
insurance of such prominent economists as L. Mises, F. A. Hayek, H. Huerta de Soto. 

In the author’s opinion, the state system of compulsory social insurance passed the test of time, 
under which deductions are made mainly by emploers, but with the participation of workers and 
the state, and the size of payments is differentiated and depends on the size of earnings, the size of 
insurance payments, insurance experience, the nature of labor. Such a system can be supplemented 
by internal and personal insurance. The position on the redistributive nature of social insurance and 
its compliance with the principles of justice, equality, freedom and humanism is defended.

Keywords: social insurance, social security, interdisciplinary approach, interaction of law and 
economy, demographic aspects of social insurance
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Современное общество признало себя 
«обществом риска». Данный тезис не вызы-
вает удивления, поскольку в настоящее время 
практически невозможно гарантировать пол-
ную безопасность ни индивидам, ни всему 
обществу. Даже сценарные прогнозы, форми-
руемые специалистами, не могут полностью 
обеспечить предсказуемость происходящего. 
В основе рисков – ситуация неопределенно-
сти, дихотомия действительности и возмож-
ности [Силласте 2016: 8].

Несмотря на то что те или иные опасно-
сти, непредсказуемые и неблагоприятные си-
туации грозили обществу всегда, в последние 
годы трансформировались подходы челове-
чества к ним – от восприятия их как неиз-
бежности (с которой следует смириться) до 
активного взаимодействия с риском (стрем-
ления предотвратить, спрогнозировать, про-

считать, в необходимом случае – защитить-
ся). Поэтому неслучаен научный интерес 
к проблематике рисков, которые могут воз-
никнуть в процессе взаимодействия челове-
ка, группы людей, общества в целом с приро-
дой, экономикой, техносферой и даже между 
собой. Этот интерес усиливается тем, что со-
временное общество становится свидетелем 
появления обстоятельств, которые с полной 
уверенностью можно называть рисками.

Именно поэтому «риск» – термин, кото-
рый сегодня содержится в активном словаре 
большинства областей знания, в том числе 
права как объективированного формализо-
ванного регулятора общественной жизни. 

Частота использования термина «риск» 
в нормативных правовых актах в полной 
мере отражает обозначенную тенденцию. 
В Прогнозе долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Феде-
рации до 2030 г. обращается внимание на 
риски в различных сферах общественной 
жизни – инновационные риски, транзит-
ные риски, риски проектов, риски темпов 
развития и т. д. Неоднократно упоминают-
ся факторы риска в Национальном проекте 
«Демография». Федеральным законом от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федера-
ции» предусмотрена такая деятельность, как 
прогнозирование, под которым понимается 
деятельность участников стратегического 
планирования по разработке научно обосно-
ванных представлений о рисках социально-
экономического развития. Стратегический 
прогноз согласно указанному Закону должен 
содержать, в том числе, оценку рисков соци-
ально-экономического развития и угроз на-
циональной безопасности Российской Феде-
рации, а также оптимальный сценарий прео-
доления таких рисков и угроз без потерь для 
решения задач, поставленных в этой сфере.

Риски постоянно являются объекта-
ми исследования в юридической науке. 
Ю. А. Тихомиров обращает внимание на мно-
жественность рисков во всех сферах обще-
ственных отношений и на необходимость 
их исследования в рамках всех отраслей пра-
ва. К примеру, оценка рисков в сфере тру-
дового права требует анализа действия по-
ложений Трудового кодекса РФ, Закона РФ 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации», иных 
законов в сфере образования, миграционного 
и пенсионного законодательства. Чрезвы-
чайно опасными ученый называет риски не-
полной или непрофессиональной занятости, 
разрыва между системой получения образо-
вания и системой трудоустройства [Тихоми-
ров 2019: 33].

В. В. Киреев, много лет исследующий кон-
ституционно-правовые риски, предложил вы-
делить такую науку, как конституционно-пра-
вовая рискология, исходя из своего видения 
ее как знания, аккумулирующего представле-
ния о рисках (об их сущности, особенностях 
их возникновения, оценки, средствах мини-
мизации) в самых разных сферах. По сло-
вам ученого, она может стать инструментом 
познания, способствующим эффективному 
осуществлению власти. Теорию этой науки 
В. В. Киреев рассматривает как сложноор-

ганизованный комплекс знаний, основанный 
на философии риска (в авторской термино-
логии – своего рода рискософии), учение 
о рисках, охватывающее концептуальные под-
ходы к принятию решений, влекущих право-
вые, а также политические, экономические, 
духовные и иные социальные последствия 
[Киреев 2013]. О выделении юридической 
рискологии, ее самостоятельности пишет и 
В. М. Баранов [Баранов 2019: 13].

Одна из разновидностей риска – соци-
альный риск – изначально была «встроена» 
в научное знание о правовом регулировании 
социального обеспечения, которое непосред-
ственно связано с защитой от негативных 
последствий социального риска. Выделение 
самой отрасли в определенное время было 
обусловлено необходимостью посредством 
права гарантировать защиту граждан от об-
стоятельств, с большей или меньшей степе-
нью вероятности возникающих в их жизни 
и всегда приводящих к неблагоприятным, 
временами необратимым, изменениям. По-
добные обстоятельства могут варьироваться 
с точки зрения тяжести их последствий, мо-
гут быть более или менее многочисленными, 
однако результат их проявления един – ин-
дивид не в состоянии преодолеть их само-
стоятельно, ему нужна поддержка извне, и 
не всегда ее можно получить от ближайшего 
окружения. 

Понимание необходимости изучения со-
циальных рисков, правового воздействия на 
них обозначилось в науке давно. Об этой ка-
тегории ученые писали еще в конце XIX в. 
К примеру, В. В. Святловский подчеркивал 
необходимость серьезной борьбы с социаль-
ными бедствиями – несчастными случаями, 
старостью, болезнями, нуждой и голодом 
вследствие безработицы [Святловский 1895: 
19]. А. С. Гольденвейзер писал, что «госу-
дарство обязано печься о пропитании и со-
держании тех граждан, которые сами не мо-
гут его себе доставить и не могут получить 
его от других лиц», отделяя это от нужды 
тех лиц, которые по своим силам и способ-
ностям могут сами себя обеспечить (послед-
ним, по словам ученого, должна быть предо-
ставлена работа) [Гольденвейзер 1890: 7].

Н. А. Вигдорчик одним из первых пря-
мо назвал обозначенные обстоятельства со-
циальными рисками и не отказался от этого 
термина даже после смены политического 
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строя в нашей стране, несмотря на отрица-
ние иных исследователей [Вигдорчик 1917: 
13]. В СССР отношение специалистов к ка-
тегории социального риска было негатив-
ным, что, к примеру, подчеркивалось в тру-
дах В. С. Андреева [Андреев 2013: 36–37], 
однако в 1990-х гг. она получила новое на-
учное осмысление.

В настоящее время большинство рос-
сийских и зарубежных специалистов в этой 
сфере характеризуют социальный риск как 
одно из основополагающих понятий права 
социального обеспечения и активно исполь-
зуют его в научных трудах. К примеру, о не-
обходимости защиты граждан от социальных 
рисков в условиях четвертой промышленной 
революции пишут Э. Г. Тучкова [Тучкова 
2019: 48], ее ученики [Колодяжная 2018], 
зарубежные правоведы Ж.-Ж. Дюпейру 
[Dupeyroux 2005], А.-С. Жакмен [Jacquemyn 
2017] и др.

Перечень социальных рисков, признан-
ных государствами к настоящему момен-
ту, достаточно обширен. Безусловно, он не 
унифицирован, поскольку защита от рисков 
в системе социального обеспечения зави-
сит от многих факторов – уровня развития 
экономики, стандартов жизни, чувствитель-
ности общества к неблагоприятным измене-
ниям, принятых моральных, семейных цен-
ностей, уровня общественной солидарности 
и т. д. Однако везде жизнь не стоит на ме-
сте, возникают новые обстоятельства, вы-
зывающие затруднения в жизни индивидов. 
Как следствие встает вопрос о признании 
или непризнании их в качестве новых со-
циальных рисков, обусловливающих, в том 
числе, право на социальное обеспечение.

Решению этого вопроса может способ-
ствовать подход к рассмотрению социально-
ого риска как сложного феномена, который 
развивается в динамике. Развитие его  вклю-
чает несколько этапов, каждый из которых 
имеет самостоятельное значение и в опре-
деленной степени влияет на правовое регу-
лирование социального обеспечения. Хотя 
данный риск в рассматриваемом контексте 
и принадлежит к указанной отрасли пра-
ва, для его комплексного анализа требуется 
взаимодействие различных наук с целью 
выявления того, что следует признать как 
социальный риск, формализовав в законо-
дательстве, как спрогнозировать и осуще-

ствить защиту от него и какие финансовые 
ресурсы выделить на эти цели. Иными сло-
вами, «концептуальные и прикладные реше-
ния облекаются в правовые формы на основе 
идентификации и предварительного анализа 
рисков» [Крючков, Романовская 2019: 216].

Первым этапом является возникнове-
ние внешнего обстоятельства либо обстоя-
тельств (техногенных, биологических, со-
циальных), которые вызывают к жизни ди-
намику социального риска, – его факторов. 
В философии этот этап получил название 
«до-риска» [Афанасьев 2004: 65]. Факторы 
риска в первую очередь позволяют опреде-
лить характер последующих этапов. К при-
меру, возможные эпидемии могут означать 
развитие социальных рисков нездоровья. 
В связи с этим основная цель профилак-
тических прививок согласно Федераль-
ному закону от 17 сентября 1998 г. № 157 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» – это формирование у человека 
невосприимчивости к опасным инфекци-
онным заболеваниям. Однако специалисты 
в сфере медицины отмечают, что, к примеру, 
в пожилом или старческом возрасте гражда-
нам, с одной стороны, прививки особенно 
необходимы, с другой – возможно снижение 
иммунного ответа их организма вследствие 
старения иммунной системы и ее неадек-
ватной реакции на прививку [Ткачева, Пере-
верзев, Рунихина и др. 2018: 156]. Таким 
образом, не только эпидемия, но и привив-
ка сама по себе может стать фактором раз-
вития социального риска, выражающегося 
в поствакцинальном осложнении и неблаго-
приятных последствиях.

Кроме того, фактор социального риска 
зачастую определяет и особенности ком-
пенсации риска средствами права социаль-
ного обеспечения. Так, при возникновении 
поствакцинальных осложнений граждане 
имеют право на получение государственных 
единовременных пособий, ежемесячных де-
нежных компенсаций. Родителю, ухаживаю-
щему за ребенком, заболевшим в результате 
поствакцинального осложнения, пособие по 
временной нетрудоспособности назначается 
за весь период такого ухода – и при амбу-
латорном лечении, и в связи с пребыванием 
в стационаре, тогда как при обычном забо-
левании ребенка этот период зачастую огра-
ничен.
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Второй этап в динамике социального 
риска – это то событие (непосредственно 
ухудшение состояния здоровья, потребность 
в постороннем уходе, утрата работы и за-
работка др.), которое закреплено в нормах 
права как основание социального обеспече-
ния. Инвалидность дает право на обращение 
за пенсией, социальными услугами, еже-
месячной денежной выплатой и т. д. Свое 
значение имеет и фактор риска. Так, если 
в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» страховая пенсия по инвалидности 
устанавливается вне зависимости от причи-
ны инвалидности, то Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ» 

закреплено, что указанная пенсия может 
быть назначена лишь гражданам отдельных 
категорий, а ее размер в некоторых случаях 
прямо зависит от причины инвалидности. 
Таким образом, фактор и причина риска ста-
новятся взаимосвязанными юридическими 
фактами, предопределяющими виды и объ-
ем компенсации социального риска.

Но не столько внешние обстоятельства 
и непосредственные причины указанного 
риска значимы для людей, сколько его по-
следствия – всегда негативные. Они выра-
жаются в невозможности обеспечивать свои 
основные, жизненно важные потребности. 
Их реализация представляет собой третий 
этап развития социального риска, а их ком-
пенсация – цель правового регулирования 
социального обеспечения.

Общий перечень жизненно важных по-
требностей закреплен в международных ак-
тах о правах человека. Всеобщей Деклара-
цией прав человека и гражданина, принятой 
10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН, предусмотрено право каждого челове-
ка «на такой жизненный уровень, включая 
пищу, одежду, жилище, медицинский уход 
и необходимое социальное обслуживание, 
который необходим для поддержания здо-

ровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдов-
ства, наступления старости или иного слу-
чая утраты средств к существованию по не 
зависящим от него обстоятельствам». Кон-
кретизация данного перечня осуществля-
ется в национальном законодательстве. Во 
многих государствах, в том числе в России, 
этот перечень достаточно объемен и форма-
лизован уже давно, поэтому обозначенный 
этап развития социального риска можно 
считать весьма стабильным. Формы и виды 
компенсации в системе социального обе-
спечения тоже определены – чаще всего это 
выплаты, позволяющие лицу удовлетворять 
обозначенные потребности самостоятельно. 
Насущные потребности каждого человека, 
особенно детей, пожилых людей, инвали-
дов, в общении, уходе и заботе (в меньшей 
степени сводимые к деньгам) в некоторой 
степени также компенсируются отечествен-
ной системой социального обеспечения. 

В то же время причины и факторы со-
циальных рисков более изменчивы, будучи 
обусловлены развитием общественных от-
ношений, изменениями в экономике, в про-
водимой государством политике. Таким об-
разом, вопрос о новых социальных рисках 
в первую очередь заключается в идентифи-
кации этих этапов его динамики, и уже по-
том – в определении того, каким образом 
следует защищать граждан. Здесь и прояв-
ляется значимость взаимодействия различ-
ных наук в исследовании социальных ри-
сков. Формализация риска в действующем 
законодательстве, выстраивание защиты от 
него осуществляются с учетом достижений 
многих областей знания.

Социология как наука, изучающая жизнь 
общества и государства в их взаимодей-
ствии, помогает получить ответ на вопрос 
о том, с какими случаями, обстоятельства-
ми человек объективно не способен спра-
виться самостоятельно либо с помощью 
самых близких людей и нуждается в санк-
ционированной государством поддержке. 
Инструментарий социологии позволяет вы-
явить как ожидания населения от проводи-
мой государством политики, так и степень 
удовлетворенности принимаемыми мерами 
и соответственно позволяет корректировать 
правовое регулирование при необходимо-

Фактор и причина риска становятся 
взаимосвязанными юридическими фактами, 

предопределяющими виды и объем 
компенсации социального риска
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сти. Психология дает возможность изучить 
решения людей относительно рисков, вы-
явить ценности, утратить которые люди бо-
ятся больше всего, субъективное восприятие 
риска. В социологии, кстати, также наблюда-
ется рост популярности исследований риска 
с точки зрения того, как индивиды, интерпре-
тируя окружающее их сквозь призму своего 
миропонимания, воспринимают риск [Zinn 
2006: 21]. С позиции политологии оценива-
ются приемлемость признания новых соци-
альных рисков, перспективность санкциони-
рования социальной политики, направленной 
на защиту от них. 

Право формализует новые социальные 
риски. В нормах права отражается принятие 
риска государством, выстраивается защита 
от этого риска. Необходимо учитывать, что 
данный процесс не является единообразным. 
В разных странах и регионах восприятие со-
циальных рисков может отличаться: одни 
могут быть приняты, другие – нет, могут 
возникать особые, локализованные во вре-
мени и пространстве обстоятельства. Ведет-
ся активная дискуссия об изменении параме-
тров социальных рисков, в первую очередь 
о параметрах системы социального обеспе-
чения как наиболее значимой, но и наиболее 
затратной для общества составляющей за-
щиты от них. 

Одним из основных факторов, прово-
цирующих социальные риски, признаются 
изменения на рынке труда. К примеру, Дж. 
Боноли указывает на деиндустриализацию 
(процесс снижения активности в промыш-
ленном секторе), которая оказывает серьезное 
влияние на занятость рабочих (такие рабочие 
места традиционно занимали мужчины) в тех 
государствах, где тяжелая промышленность 
традиционно была достаточно развита. В со-
временных условиях, с развитием сектора 
услуг, работникам сложно найти новое при-
менение своим знаниям и навыкам. Дж. Бо-
ноли подчеркивает, что в подобной ситуации 
ключевой проблемой становится сама без-
работица – «социальный риск, практически 
неслыханный в период „Славного тридцати-
летия“». Правда, в этом аспекте социальный 
риск незанятости не слишком критичен для 
общества, поскольку многие такие рабочие 
относятся к старшим возрастным группам 
и постепенно выходят на пенсию [Bonoli 
2007: 498]. Однако застойная безработица, 

крайне низкий уровень оплаты труда работ-
ников отдельных категорий, недостаточная 
квалификация или ее полное отсутствие, ме-
шающие получить работу, продвигаться по 
карьерной лестнице, становятся все более ак-
туальными [Pollak 2011: 68].

Изменения на рынке труда влияют на со-
отношение труда и семейных обязанностей. 
Во-первых, нестабильность занятости и ис-
точников дохода в случае, когда только один 
из супругов осуществляет трудовую деятель-
ность, все чаще вынуждает второго супруга 
(чаще женщину) выходить на работу. Таким 
образом, послевоенное устройство общества 
в условиях постоянного роста экономики, с 
опорой на стабильные семьи и четкое раз-
деление труда между мужчинами и женщи-
нами, ранее позволявшее семьям обеспе-
чивать безбедное существование, более не 
эффективно [Там же: 496]. Во-вторых, все 
чаще семьи становятся неполными вслед-
ствие усиления индивидуализации, высокого 
уровня разводов, принципиального нежела-
ния заводить семью. Дж. Боноли указывает, 
что нестабильность семьи не является соци-
альным риском в полном смысле этого сло-
ва, но имеет неблагоприятные последствия 
с точки зрения обеспечения средств к суще-
ствованию, а в крайнем случае – их отсут-
ствия, если единственный родитель ребенка 
не работает совсем [Там же: 500].

 Специалисты выражают озабоченность и 
изменением роли родителей в воспитании де-
тей. Нестабильная занятость приводит к сме-
щению акцентов в сочетании заботы о детях 
и семье и трудовой деятельности [Bothfeld, 
Rouault 2015: 63–64]. Семьи оказываются 
перед необходимостью обеспечения ухода за 
маленькими детьми и их воспитания. Такая 
деятельность развита не во всех европейских 
странах. Политологи отмечают возника-
ющую проблему обеспечения баланса инте-
ресов граждан и поддержания стабильности 
бюджетных расходов. С одной стороны, если 
родителям придется оплачивать уход за ре-
бенком и его воспитание в раннем возрасте, 
это ограничит доступ малообеспеченных се-
мей к таким услугам, а впоследствии может 
перерасти в образовательное неравенство. 
С другой стороны, если законодательно га-
рантировать подобные услуги всем, возни-
кает проблема финансового обеспечения со-
ответствующих обязательств. Это приведет 
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к снижению качества ухода за маленькими 
детьми, поскольку затраты в расчете на од-
ного ребенка придется снижать, и решением 
вопроса может стать, в том числе, установ-
ление более низких стандартов квалифика-
ции воспитателей в рамках расхода на пер-
сонал [Там же: 65].

Сказанное подтверждает значение эко-
номического обоснования защиты от со-
циального риска, в том числе определения  
его количественных и качественных харак-
теристик, степени вероятности реализации. 
На реальность исполнения принимаемых 
государством обязательств в этой сфере об-
ращает внимание М. Ю. Федорова. Это ка-
чество предполагает наличие у государства 
необходимых ресурсов – и материальных, 
и финансовых [Федорова 2014: 112]. Оцен-
ка социальных рисков – задача экономики, 
в первую очередь актуарных расчетов. Пра-
вовое опосредование защиты от социальных 
рисков относится к сфере действия финансо-
вого права.

Проблема сочетания трудовой деятель-
ности и семейных обязанностей включает 
и трудности осуществления ухода за пожи-
лыми родственниками. Особенность соци-
альной зависимости как социального риска, 
вытекающего из семейных обязанностей, за-
ключается в том, что его компенсация тради-
ционно относится не к системе социального 
обеспечения, а к институту семьи. Уважение 
к старшим и забота о них, солидарность по-
колений еще недавно позволяли не говорить 
об этом риске как о проблеме [Rubel 2010: 
2]. Поиск ее решения активно ведется во 
многих странах.

В то же время, как отмечают ученые, 
каковы бы ни были причины и факторы 
новых социальных рисков, главное в раз-
вернувшихся дискуссиях и исследованиях – 
не допускать крайностей. Французский эко-
номист Р. Кастель подчеркивает, что подход 
к определению упомянутых рисков должен 
быть взвешенным. Необходимо объективно 
оценивать складывающуюся ситуацию, вы-
страивать иерархию рисков и устанавливать 
средства воздействия на них [Castel 2004]. 
Его поддерживает К. Поллак, указывая, что 
в отсутствие четких и доступных для ис-
пользования критериев отнесения той или 
иной ситуации к социальному риску можно 
и мобильность рынка труда, и чрезмерную 

задолженность, и даже развод признавать 
социальными рисками [Pollak 2011: 72].

Именно с таких позиций юридическая 
наука должна воспринимать риск – как ком-
плексный антрополого-нормативный фено-
мен. Ученые отмечают, что для права значи-
мы и фактическое, и нормативно-правовое 
основания риска. Фактическое, объектив-
ное основание риска приобретает качество 
юридически значимого лишь в момент его 
юридической формализации, т. е. если сам 
факт становится нормативным [Павлов, Са-
венок: 277]. На этапе правового опосредова-
ния формализуются способы воздействия на 
социальный риск. Необходимо осуществить 
выбор правовых средств, используемых 
для этого, определить их отраслевую при-
надлежность. В законодательстве должен 
быть установлен такой механизм правово-
го регулирования, в результате применения 
которого риск может быть предупрежден 
(оптимальный вариант), а также в макси-
мально возможной мере устранены его не-
благоприятные последствия, если они воз-
никли. Если эти последствия не будут ком-
пенсированы, социальное и материальное 
положение человека ухудшится, что окажет 
негативное влияние на его социальное бла-
гополучие, благополучие его семьи, коллек-
тива, иных социальных групп и общества 
в целом. Цель защиты от социального риска 
в принципе не будет достигнута [Истомина, 
Федорова 2018: 103].

Безусловно, защита от социальных ри-
сков их формализацией в праве социального 
обеспечения не ограничивается. Хотя эта ка-
тегория получает закрепление в нормах ука-
занной отрасли права, правовое регулирова-
ние социального обеспечения не затрагива-
ет ни внешние обстоятельства, ни (за крайне 
редким исключением) причины социальных 
рисков. 

К примеру, правовое воздействие на эко-
логические бедствия (сами по себе согласно  
Федеральному закону от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
являющиеся результатом экологических ри-
сков – неблагоприятных последствий для 
природной среды, вызванных негативным 
воздействием хозяйственной и иной дея-
тельности, чрезвычайными ситуациями при-
родного и техногенного характера) требует 
«вмешательства» иных отраслей права – эко-
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логического, административного, уголовно-
го при необходимости.

Таким образом анализ риска и воздей-
ствие на него охватываются значительным 
числом социальных наук. Каждая наука, об-
ладая своим инструментарием, позволяет 
провести исследование с определенной точ-
ки зрения, каждая отрасль права – реали-

зовать свой этап правового регулирования 
защиты от социального риска. Поэтому мож-
но сделать вывод о том, что указанные риски, 
зафиксированные в нормах права социально-
го обеспечения, в какой-то степени входят 
в сферу действия и административного пра-
ва, и финансового права, и иных отраслей 
права.
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Protection from New Social Risks: Issues of Interdisciplinary Research

Increased attention to risks in all areas leads to the fact that this category becomes a permanent 
object of scienti c research. Social risk is one of the fundamental categories of social security law, 
which is recognized by almost all specialists in this  eld. The article analyzes the interaction of 
various social sciences in determining new social risks. The author proceeds from an understanding 
of a social risk as a phenomenon developing in dynamics. The  rst two stages of a social risk – 
its factors and causes – stem from the changes in economic, political, social life, development of 
technologies and their impact on people. The third stage – adverse effects of a social risk – is more 
stable. Discussions around the recognition of new social risks and protection against them are 
actively conducted in science, and their list may vary in different countries and regions. In many 
countries, the issue of protection against social risks caused by the transformation of the labor market 
is currently being discussed (job instability, which leads to a shift in emphasis in the combination 
of labor – family responsibilities, development of new activities that present new requirements for the 
quali cations of workers). 

The article substantiates the conclusion that the recognition of new social risks, protection 
against them, including by means of social security law, is preceded by the work of specialists 
in the  eld of sociology, economics, psychology, political science, as well as jurisprudence. Based 
on a comprehensive interdisciplinary scienti c interaction, a new social risk should be identi ed 
and investigated properly.

Keywords: causes and factors of social risks, new social risks, social security law, labor and 
family responsibilities, social dependence
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В НАУКЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В современной общественно-политической практике термин «социальные обязатель-
ства» применяется для обозначения обязанности государства и иных субъектов (например, 
работодателей) по предоставлению гражданам социального обеспечения (мер социальной 
поддержки, социальных гарантий и т. п.). Данный термин используется в законодательстве 
и актах социального партнерства, встречается в решениях Конституционного Суда РФ. 
В связи с этим необходимо уточнить содержание понятия «социальные обязательства» 
и унифицировать его применение в разных правовых источниках целью совершенствования 
понятийного аппарата российской юридической науки и социального законодательства. Вы-
явление правовой природы и содержания социальных обязательств может способствовать 
усилению юридических гарантий социальной защиты.

Применяя для этого совокупность методов научного познания (анализ и синтез, си-
стемный, формально-юридический и др.), автор формулирует основные признаки социаль-
ных обязательств в их соотношении с гражданско-правовыми и публично-правовыми обя-
зательствами. Правовая природа социального обязательства определяется в корреляции 
с принятием социального риска. Оно осуществляется путем признания и формального за-
крепления в законе или договоре обязанности компенсировать неблагоприятные последствия 
реализации социального риска посредством предоставления социального обеспечения. В ста-
тье предлагается классификация социальных обязательств в зависимости от статуса обя-
занного субъекта, оснований возникновения, объекта.

Подчеркивается значительный вклад Конституционного Суда РФ в становление концеп-
ции социальных обязательств. В его практике выработана система критериев допусти-
мости изменения и прекращения социальных обязательств государства. Данные критерии 
носят универсальный характер и могут быть применены к различным видам социального 
обеспечения. В процессе реформирования системы социальных льгот они получили законода-
тельное закрепление, а в дальнейшем были воспроизведены в законодательстве о социальной 
защите граждан, проживающих в Крыму и Севастополе.

Понимание социальных обязательств во взаимосвязи с категорией социального риска мо-
жет рассматриваться как перспективное направление научных исследований в праве соци-
ального обеспечения. В контексте правовых позиций Конституционного Суда РФ такой под-
ход может способствовать совершенствованию социального законодательства и практики 
его применения.

Ключевые слова: социальные обязательства, социальные риски, социальное обеспечение, 
стороны социальных обязательств, классификация социальных обязательств, Конституци-
онный Суд Российской Федерации
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Термин «социальные обязательства» по-
лучил широкое распространение в современ-
ной российской общественно-политической 
практике. Обращаясь 15 января 2020 г. с По-

сланием к Федеральному Собранию, Пре-
зидент Российской Федерации подчеркнул 
необходимость выполнения социальных обя-
зательств государства перед людьми и пред-
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ложил закрепить в Конституции Российской 
Федерации наиболее принципиальные пара-
метры социального обеспечения, в частно-
сти гарантии достойного пенсионного обе-
спечения, включая регулярную индексацию 
пенсий. В Послании четко указаны стороны 
социальных обязательств – государство и 
граждане, а также их целевая направлен-
ность, связанная с предоставлением гражда-
нам социального обеспечения, финансируе-
мого за счет публичных ресурсов. 

Таким образом, на самом высоком по-
литическом уровне подтверждены привер-
женность государства своим социальным 
обязательствам и готовность упрочить их 
конституционный характер. Это может сви-
детельствовать о переходе Российской Феде-
рации к новому этапу развития социальных 
обязательств, что, в свою очередь, предпола-
гает анализ накопленного опыта их законода-
тельного оформления и практики реализации, 
а также обобщение сформулированных в на-
уке точек зрения относительно их природы.

Характеризуя законодательное оформле-
ние социальных обязательств, необходимо 
констатировать умеренность использования 
одноименного термина в нормативных пра-
вовых актах. Первое и пока единственное в 
федеральном законодательстве определение 
социальных обязательств содержится в Феде-
ральном законе от 20 июня 1998 г. № 81-ФЗ 
«О государственном регулировании в области 
добычи и использования угля, об особенно-
стях социальной защиты работников органи-
заций угольной промышленности». Несмотря 
на его общую критическую оценку, которая 
вполне обоснованно была дана О. С. Курчен-
ко [Курченко 2007: 130], следует признать, 
что в нем, по крайней мере, четко зафиксиро-
ваны стороны социальных обязательств, регу-
лируемых названным законом. 

Управомоченной стороной в таком соци-
альном обязательстве выступают работники, 
высвобожденные (в терминологии Кодекса 
законов о труде Российской Федерации, со-
гласно ст. 40.2 которого под высвобождени-
ем работников понималось их увольнение 
в связи с ликвидацией организации, сокра-
щением численности или штата) из органи-
заций угольной промышленности в период 
реструктуризации отрасли, пенсионеры и 
инвалиды, работавшие в этих организациях, 
а также члены семей погибших или умерших 

работников организаций и подразделений во-
енизированных аварийно-спасательных час-
тей. Обязанной стороной являются госу-
дарство и (или) организации угольной про-
мышленности. Кроме того, в анализируемом 
определении назван (хотя и в самом общем 
виде) предмет обязательства – обеспечение 
социальных гарантий, предусмотренных ука-
занным Федеральным законом, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации. Следовательно, конкретизация 
предмета указанных обязательств возможна 
при систематическом толковании соответ-
ствующих нормативных положений.

Наряду с названным Федеральным за-
коном упоминание о социальных обязатель-
ствах появилось в Положении о единой го-
сударственной информационной системе 
социального обеспечения (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 14 февраля 
2017 г. № 181). Создание данной системы 
предусмотрено Федеральным законом от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи». Посредством ин-
формационной системы обеспечивается, 
в том числе, возможность прогнозирова-
ния расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в части выполнения 
социальных обязательств Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований.

В приведенной формулировке обращает 
на себя внимание указание на обязанную 
сторону социальных обязательств, которая 
может быть представлена всеми уровнями 
публичной власти – федеральным, регио-
нальным и муниципальным. Это приобрело 
особую актуальность после реформирова-
ния с 1 января 2005 г. системы социальных 
льгот путем их так называемой монетиза-
ции, т. е. преобразования некоторых из них 
в ежемесячную денежную выплату с одно-
временным перераспределением социаль-
ных обязательств между названными уров-
нями публичной власти. 

Данный процесс сопровождался активи-
зацией регионального законотворчества в 
сфере социальной защиты. В каждом субъек-
те Российской Федерации были приняты за-
коны, регулирующие социальную поддержку 
граждан льготных категорий, ранее установ-
ленных федеральным законодательством 
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(ветеранов труда, тружеников тыла, жертв 
политических репрессий и др.). В некото-
рых регионах (в частности, Белгородской, 
Омской, Ленинградской, Волгоградской об-
ластях, Санкт-Петербурге) были приняты 
кодифицированные законы с разной струк-
турой и содержанием [Литвинова 2019].

Одним из них стал Социальный кодекс 
Ярославской области (закон Ярославской об-
ласти от 19 декабря 2008 г. № 65-з). Наибо-
лее значимая его особенность в сравнении с 
другими аналогичными законами субъектов 
Российской Федерации заключается, на наш 
взгляд, в использовании в нем термина «со-
циальные обязательства». Кодекс закрепляет 
понятие социальных обязательств как рас-
ходных обязательств Ярославской области, 
установленных в целях предоставления со-
циальной поддержки, социального обслу-
живания и оказания социальной помощи 
населению Ярославской области либо для 
обеспечения их предоставления. Социаль-
ное обеспечение определено как предостав-
ление социальной поддержки, социального 
обслуживания и оказание социальной по-
мощи в соответствии с социальным законо-
дательством. Сформулированы также дефи-
ниции социальной поддержки, социального 
обслуживания и социальной помощи (ст. 5). 
Тем самым для целей регионального право-
вого регулирования была установлена си-
стема терминов, отражающая взаимосвязь 
социальных обязательств и социального 
обеспечения, включающего в качестве со-
ставных частей (элементов, форм) социаль-
ную поддержку, социальное обслуживание 
и социальную помощь.

Эта взаимосвязь, в свою очередь, мо-
жет быть выведена из определения соци-
альных правоотношений как связанных 
с реализацией полномочий Ярославской об-
ласти в сфере предоставления социальной 
поддержки, социального обслуживания и 
оказания социальной помощи населению 
(ст. 1), а также из установления социальных 
обязательств Социальным кодексом, иными 
законами Ярославской области, регулирую-
щими социальные правоотношения, либо в 
определенном ими порядке (ст. 13). Таким 
образом, по смыслу приведенных положе-
ний Социального кодекса Ярославской об-
ласти социальные обязательства устанавли-
ваются названным кодексом или иным зако-

ном как обязанность региональных органов 
государственной власти финансировать со-
циальное обеспечение граждан в тех фор-
мах, которые предусмотрены областным за-
конодательством.

Формами участия органов государствен-
ной власти в социальных правоотношени-
ях ст. 16 в первую очередь называет при-
нятие законов и иных нормативных право-
вых актов в соответствии с полномочиями, 
предоставленными им федеральным зако-
нодательством и законодательством Ярос-
лавской области, а также обеспечение фи-
нансирования социальных обязательств в 
соответствии с законом об областном бюд-
жете. При таком подходе социальные обя-
зательства отграничиваются от социальных 
правоотношений, в которые облекается со-
циальное обеспечение, и выступают своего 
рода экономико-правовым средством реа-
лизации социального обеспечения.

Неслучайно поэтому Социальный кодекс 
Ярославской области содержит специаль-
ную главу, посвященную финансированию 
социальных обязательств. По общему пра-
вилу, оно осуществляется за счет средств 
областного бюджета в полном объеме. Но 
для социальных обязательств отдельных 
видов предусмотрены особенности финан-
сирования за счет средств областного бюд-
жета. Например, если такие обязательства 
установлены в целях реализации полномо-
чий Российской Федерации по вопросам 
совместного ведения, не переданных Ярос-
лавской области в соответствующем по-
рядке, то возможность их финансирования 
за счет средств областного бюджета, пре-
дусмотренных для этих целей законом об 
областном бюджете (за исключением фи-
нансовых средств, передаваемых из феде-
рального бюджета областному бюджету на 
осуществление целевых расходов), должна 
быть закреплена федеральными законами. 
Кроме того, в случаях и порядке, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, возможно дополнительное фи-
нансирование социальных обязательств за 
счет средств федерального бюджета и мест-
ных бюджетов.

В этой части Социальный кодекс Ярос-
лавской области применяется во взаимо-
связи с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, который, в свою оче-
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редь, устанавливает ряд важных для иссле-
дуемой темы дефиниций, имеющих в своей 
структуре термин «обязательство». Это по-
нятия «публичные обязательства», «публич-
ные нормативные обязательства», «расходные 
обязательства», «бюджетные обязательства». 
Каждое из них отражает конкретное правовое 
средство, применяемое для целей финансово-
го обеспечения из бюджетов соответствую-
щих уровней. 

Так, под расходными обязательствами по-
нимаются обусловленные законом, иным нор-
мативным правовым актом, договором или 
соглашением обязанности публично-правово-
го образования (Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального 
образования) или действующего от его име-
ни казенного учреждения предоставить фи-
зическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию, субъекту 
международного права средства из соответ-
ствующего бюджета. 

Бюджетные обязательства представляют 
собой расходные обязательства, подлежащие 
исполнению в соответствующем финансо-
вом году. 

Публичные обязательства – это расходные 
обязательства публично-правового образо-
вания перед физическим или юридическим 
лицом, иным публично-правовым образова-
нием, подлежащие исполнению в установ-
ленном соответствующим законом, иным 
нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный указанным за-
коном, актом порядок его определения (рас-
чета, индексации). Отдельной их разновид-
ностью выступают публичные нормативные 
обязательства, которые публично-правовые 
образования несут перед физическими лица-
ми и которые подлежат исполнению в денеж-
ной форме, для чего определяются их размер 
или порядок его индексации (ст. 6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации).

Е. Ю. Грачева подчеркивает, что «исполь-
зование категории „обязательство“ в сфере 
финансов дает возможность гражданам по-
требовать исполнения публичной властью 
своих общесоциальных функций». Расход-
ные обязательства выступают разновидно-
стью финансовых обязательств государства, 
которые, в свою очередь, подтверждают воз-
ложение на государство обществом соответ-

ствующих обязанностей [Грачева 2016: 11, 
12, 16].

В числе таких обязанностей и вытекаю-
щие из ст. 7 и 39 Конституции Российской 
Федерации обязанности по предоставлению 
гражданам социального обеспечения и га-
рантий социальной защиты. Так, согласно 
ч. 2 ст. 74.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации расходные обязательства на 
социальное обеспечение населения могут 
возникать в результате принятия публич-
ных нормативных обязательств, бюджетные 
ассигнования на исполнение которых пре-
дусматриваются отдельно по каждому виду 
таких обязательств в виде пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а 
также осуществления мер социальной под-
держки населения.

Возникает вопрос о том, как соотносят-
ся социальные и финансовые обязательства. 
Федеральное законодательство не содержит 
прямого ответа на него. Однако по смыслу 
вышеприведенных положений Бюджетного 
кодекса, а также Социального кодекса Ярос-
лавской области социальные обязательства 
являются одним из видов расходных обя-
зательств, если их стороной выступают пу-
блично-правовые образования, с чем трудно 
согласиться исходя из различий в правовой 
природе обязательств названных видов.

В этих условиях ответ на вопрос может 
быть дан с опорой на современные научные 
разработки по соответствующим направле-
ниям. Несмотря на то что по своей первич-
ной «отраслевой прописке» категория «обя-
зательство» принадлежит к цивилистике, 
сегодня в юридической науке уже признан 
ее универсальный, общеправовой характер. 
Возможность ее применения и в публично-
правовой, и в социально-правовой сфере 
предопределяет выявление как общих при-
знаков обязательств всех видов, так и спе-
цифики, обусловленной отраслевой (меж-
отраслевой) природой.

При таком подходе общими могут счи-
таться следующие признаки: 1) обязатель-
ство представляет собой правоотношение, 
т. е. связь между субъектами права, выражаю-
щуюся в наличии у них прав и обязанностей; 
2) обязательство включает в себя субъектов, 
их права и обязанности (содержание), объ-
ект; 3) обязательство носит имущественный 
характер, опосредует процесс перемеще-
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ния материальных благ, результатов труда; 
4) обязательство имеет юридическое осно-
вание, т. е. возникает в силу нормативного 
правового акта или договора. 

Отраслевая (межотраслевая) дифференци-
ация обязательств позволяет выявить нюансы 
проявления общих признаков применительно 
к гражданско-правовым, публично-правовым 
и социально-правовым обязательствам. 

В частности, финансовое обязательство 
как элемент публично-правовой сферы может 
существовать в форме абсолютного правоот-
ношения, в котором четко определена только 
одна сторона – должник. Основание возник-
новения публично-правовых обязательств – 
закон или иной нормативный правовой акт 
[Грачева 2016: 12]. Публично-правовые фи-
нансовые обязательства, в отличие от граж-
данско-правовых, являются безэквивалент-
ными [Омелехина 2016: 116].

Гражданско-правовое обязательство пред-
ставляет собой относительное правоотно-
шение. Большинство таких обязательств 
возникает на основании договора, однако 
существуют и внедоговорные (в том числе 
деликтные) обязательства. Кроме того, в ци-
вилистике дискутируется вопрос о возмож-
ности признания обязательствами неимуще-
ственных правоотношений [Рузанова 2015: 
60, 62–63]. 

Категория «социальное обязательство» 
пока не получила единодушного признания 
специалистов в сфере права социального 
обеспечения, хотя первые работы, в которых 
отстаивалась идея об обязательственной 
природе социально-обеспечительных пра-
воотношений, появились еще в советский 
период [Красильникова 1972: 9; Иванкина 
1979: 29]. В последние годы интерес к соци-
альным обязательствам в отраслевой науке 
усилился, и даже появилась точка зрения о 
необходимости признания социально-обе-
спечительного обязательства базовой отрас-
левой юридической конструкцией [Лушни-
кова, Лушников 2009: 468]. Социально-обе-
спечительное обязательство предлагается 
определять как «относительное правоотно-
шение активного типа, в котором орган со-
циального обеспечения (организация, иное 
лицо) обязан в порядке и на условиях, пре-
дусмотренных законом или договором, пре-
доставить лицу определенный вид социаль-
ных выплат, социальных услуг, социальных 

льгот» [Там же: 473]. Продуктивным видится 
подход, при котором дефиниция социальных 
обязательств формулируется с указанием 
обязанной стороны. Например, «социальные 
обязательства государства – это основанные 
на законе или ином нормативном правовом 
акте материальные правоотношения между 
государством и гражданами, в которых граж-
дане при наличии установленных законом 
условий имеют право на получение конкрет-
ных видов социального обеспечения, а госу-
дарство в лице уполномоченных органов и 
учреждений обязано их предоставить» [Кур-
ченко 2007: 130].

Помимо государства, обязанной сторо-
ной в социальных обязательствах могут 
выступать и негосударственные субъекты. 
В первую очередь речь идет о работодателях, 
которые как участники социального партнер-
ства могут принимать на себя обязательства 
по предоставлению работникам и членам 
их семей дополнительной социальной под-
держки. Такие обязательства возникают на 
основании коллективных договоров и со-
глашений. В ряде случаев акты социального 
партнерства содержат термин «социальные 
обязательства». Например, Отраслевое согла-
шение по машиностроительному комплексу 
Российской Федерации на 2020–2022 годы 
(утв. Ассоциацией машиностроительных 
профсоюзов России, Профсоюзом работни-
ков автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения РФ, общероссийским от-
раслевым объединением работодателей 
«Союз машиностроителей России», Проф-
союзом работников промышленности, об-
щественной организацией «Всероссийский 
электропрофсоюз» 30 декабря 2019 г.) пре-
дусматривает, что оно обязательно к приме-
нению работодателями при заключении от-
раслевых, территориальных соглашений на 
уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, коллективных 
договоров в организациях, трудовых дого-
воров с работниками организаций и при раз-
решении индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, а его социальные обяза-
тельства являются минимально гарантиро-
ванными (п. 2.8).

В соответствии с Межрегиональным от-
раслевым соглашением по алмазно-брилли-
антовому комплексу Российской Федерации 
на 2019–2021 годы (утв. Межрегиональным 
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профессиональным союзом работников 
«АК „АЛРОСА“ (ПАО «Профалмаз»), 
Межрегиональным отраслевым объединени-
ем работодателей алмазно-бриллиантового 
комплекса 21 февраля 2019 г.) перечень со-
циальных обязательств и гарантий пред-
приятий, формы и механизмы их реализации 
определяются коллективными договорами 
организаций в рамках финансово-экономи-
ческих возможностей и целесообразности 
с учетом положений данного Соглашения 
(п. 5.1).

Обращает на себя внимание возможность 
установления дополнительных социальных 
гарантий на каждом уровне социального 
партнерства, а также в индивидуальных тру-
довых договорах. Это соответствует принци-
пу многоуровневости социальной защиты, 
который прямо вытекает из положений Кон-
ституции Российской Федерации, в частности 
ч. 3 ст. 39 и п. «ж» ч. 1 ст. 72.

Прежде чем предложить универсальное 
определение социальных обязательств, по-
пробуем сформулировать их основные при-
знаки. В качестве отправной точки будем 
ориентироваться на категорию социального 
риска. 

В науке права социального обеспечения 
социальный риск признается основанием 
для предоставления пенсий, пособий, соци-
альных услуг, мер социальной поддержки. 
Социальный риск представляет собой воз-
можность возникновения социально небла-
гоприятных ситуаций, которые гражданин 
не способен преодолеть самостоятельно 
и которые в силу этого обусловливают не-
обходимость его поддержки государством 
и обществом посредством предоставления 
социального обеспечения. В учебной лите-
ратуре высказана точка зрения о том, что 
нормы, закрепляющие перечень жизненных 
обстоятельств, дающих право на социальное 
обеспечение, образуют в структуре общей 
части отрасли институт социальных рисков, 
или оснований обеспечения [Право социаль-
ного обеспечения 2006: 73].

Категория социального риска исследу-
ется и в научной литературе. Например, 
Е. А. Истомина рассматривает ее в более ши-
роком смысле, а не только как основание со-
циального обеспечения [Истомина 2018]. 
Характер обстоятельств, признаваемых со-
циальными рисками, предопределяет условия 
и формы предоставления гражданам тех или 

иных категорий социального обеспечения, 
а также его уровень или объем. Следователь-
но, именно социальные риски обусловли-
вают установление ключевых параметров 
системы социального обеспечения и опреде-
ление содержания права на социальное обе-
спечение. Такой подход согласуется со ст. 39 
Конституции Российской Федерации, кото-
рая, гарантируя каждому социальное обеспе-
чение по возрасту, в случае болезни, инва-
лидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных зако-
ном, по существу закрепляет открытый пере-
чень социальных рисков как оснований для 
возникновения у граждан права на социаль-
ное обеспечение, а у государства – обязанно-
сти по его предоставлению. Указанные право 
и обязанность, корреспондирующие друг 
другу и конкретизированные в законодатель-
стве, обозначают наличие между граждани-
ном, находящимся в ситуации социального 
риска, и государством правовой связи, кото-
рую можно именовать социальным обяза-
тельством.

При подобном подходе важнейшим при-
знаком социальных обязательств, отражаю-
щим их правовую природу и предназначение, 
следует признать их связь с социальными 
рисками и нацеленность на защиту от со-
циальных рисков путем предоставления 
социального обеспечения. Сущность соци-
альных обязательств, по нашему мнению, за-
ключается в принятии на себя государством 
или иным субъектом обязанности компен-
сировать за счет обобществленного ресурса 
последствия социального риска, возникшего 
у гражданина.

Солидаризируясь с выводом О. С. Кур-
ченко о том, что социальные обязательства 
выступают правовой формой выражения эко-
номических распределительных отношений 
[Курченко 2007: 129], можно предложить 
для обсуждения новую идею об определении 
соотношения социальных обязательств и со-
циального обеспечения. В разных областях 
научного знания выработаны разные подхо-
ды к пониманию социального обеспечения. 
С точки зрения экономики это совокупность 
распределительных отношений. Для право-
ведения социальное обеспечение выступает 
объектом правового регулирования и потому 
являет собой совокупность общественных 
отношений, связанных с предоставлени-
ем гражданам поддержки из общественных 
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фондов потребления (за счет публичных 
ресурсов, валового внутреннего продукта). 
В таком значении термин «социальное обе-
спечение» применяется в ст. 72 Конститу-
ции РФ. 

При этом по буквальной формулировке 
ч. 1 ст. 39 Конституции РФ социальное обе-
спечение может пониматься как объект со-
ответствующего конституционного права, 
некий гарантированный государством набор 
социальных благ и услуг, предоставляемых 
при наступлении социального риска. В дан-
ном качестве социальное обеспечение – объ-
ект социальных обязательств.

Сторонами социальных обязательств вы-
ступают гражданин и государство либо не-
государственные субъекты. Гражданин, под-
верженный социальному риску, в таких обя-
зательствах всегда является управомоченной 
стороной. Ему противостоит сторона, при-
нявшая на себя обязанность по компенсации 
неблагоприятных последствий социального 
риска. Право гражданина на социальное обе-
спечение или поддержку и корреспондирую-
щая ему обязанность государства или иного 
принявшего ее субъекта предоставить такое 
обеспечение составляют содержание соци-
ального обязательства.

Как уже отмечалось, основанием воз-
никновения социальных обязательств могут 
быть законы или иные нормативные право-
вые акты, а также договоры (коллективные 
договоры и соглашения, договоры негосудар-
ственного пенсионного страхования и т. п.).

Если основание возникновения социаль-
ных обязательств не является персонифици-
рованным (что имеет место в большинстве 
случаев, когда обязанной стороной выступает 
публичный субъект), то названные обязатель-
ства проходят в своем развитии два этапа, 
существуя сначала как общерегулятивные 
правовые отношения без точной «поимен-
ной» индивидуализации, по крайней мере, на 
стороне управомоченного субъекта, а затем 
как относительные правоотношения, стороны 
которых определены.

Следует подчеркнуть, что уже на первом 
из названных этапов публичный субъект 
(государство в лице Российской Федерации 
либо субъекта Российской Федерации, а 
также муниципальное образование) прини-
мает на себя обязанность по компенсации 
соответствующего социального риска, т. е. 
социально-обеспечительное обязательство 

в отношении тех лиц, которые находятся 
в ситуации социального риска. Для этого у 
публично-правового образования должны 
быть необходимые финансовые ресурсы. 
Финансовое обеспечение социальных обя-
зательств осуществляется в форме финан-
совых обязательств (публичных, публичных 
нормативных, расходных, бюджетных). 

Между тем социальное обязательство 
(на первом этапе своего существования) не 
тождественно расходному обязательству 
публичного субъекта. Хотя оба вида обяза-
тельств безэквивалентны, они различаются 
по субъектному составу, по объекту и по со-
держанию. При этом они взаимосвязаны, по-
скольку возникновение каждого из них пред-
полагает взаимную оценку их объема. Иными 

словами, социальное обязательство не может 
возникнуть (точнее, не должно возникать) без 
подтверждения реальности его исполнения. 
В свою очередь, объем финансовых обяза-
тельств, сопровождающих социальные обя-
зательства, не может быть определен до того 
момента, пока не будут установлены тот или 
иной вид социального обеспечения, условия 
его предоставления, размеры соответствую-
щих выплат, и на этом основании не будет 
рассчитано количество граждан, могущих 
претендовать на такую поддержку.

С учетом изложенного можно опреде-
лить социальные обязательства как ос-
нованные на законе, ином нормативном 
правовом акте или договоре материальные 
правоотношения, в которых государство, 
муниципальные образования, негосудар-
ственные субъекты принимают на себя 
обязанность компенсировать гражданам по-
следствия возникших у них социальных ри-
сков, а граждане имеют право при наличии 

Социальные обязательства представляют 
собой основанные на законе, ином 

нормативном правовом акте или договоре 
материальные правоотношения, в которых 
государство, муниципальные образования, 

негосударственные субъекты принимают на 
себя обязанность компенсировать гражданам 

последствия возникших у них 
социальных рисков
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установленных законом, иным нормативным 
правовым актом или договором условий на 
получение социального обеспечения кон-
кретных видов.

Многообразие социальных обязательств 
актуализирует проблему их классификации. 
Она может быть проведена по различным 
основаниям. Одно из них – статус обязанно-
го субъекта. По этому критерию можно вы-
делить социальные обязательства Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, работода-
телей, негосударственных пенсионных фон-
дов и др.

При этом следует подчеркнуть, что отне-
сение социальной защиты, включая социаль-
ное обеспечение, к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов позволяет разграничить социальные обя-
зательства субъектов Российской Федерации 
в зависимости от того, в порядке исполнения 
каких полномочий они установлены. Если со-
циальные обязательства приняты субъектом 
Российской Федерации в рамках совместно-
го ведения, они могут носить производный 
характер и отражать преемственность в реа-
лизации мер социальной поддержки граждан 
отдельных категорий в процессе совершен-
ствования разграничения полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами, 
который, как отмечалось ранее, принято свя-
зывать со вступлением в силу Федерального 
закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ. 

Между тем субъекты Российской Феде-
рации вправе предусматривать дополнитель-
ные меры социальной поддержки за счет 
собственных средств (ст. 26.3 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»), и в этом случае 
возникают их первичные социальные обяза-
тельства, для которых может быть характерна 
меньшая стабильность, что обусловлено не-
обходимостью их надлежащего финансового 
обеспечения. 

Аналогичные выводы можно сделать и 
при характеристике дополнительных мер со-
циальной поддержки, устанавливаемых ор-
ганами местного самоуправления для граж-
дан отдельных категорий в соответствии со 
ст. 20 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Такие меры могут быть 
установлены за счет средств бюджета муни-
ципального образования, причем вне зави-
симости от наличия в федеральных законах 
положений, закрепляющих указанное право. 
Финансирование подобных мер социальной 
поддержки не является обязанностью муни-
ципального образования, осуществляется при 
наличии возможности и не может служить 
основанием для выделения дополнительных 
финансовых ресурсов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ. Поэтому социаль-
ные обязательства муниципальных образова-
ний, принимаемые ими в добровольном по-
рядке, могут не отличаться стабильностью.

Проведем классификацию социальных 
обязательств и в зависимости от основания 
их возникновения: возникшие на основе фе-
дерального закона, закона субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального норматив-
ного правового акта, коллективного договора 
или соглашения, договоров других видов. 
Заслуживает обсуждения возможность при-
знания основаниями возникновения социаль-
ных обязательств Конституции Российской 
Федерации и международных договоров. 
Как неоднократно отмечал в своих решени-
ях Конституционный Суд РФ, Конституция 
гарантирует каждому право на социальное 
обеспечение, но относит установление ви-
дов социального обеспечения и условий их 
предоставления к компетенции законодате-
ля. Следовательно, Конституция обязывает 
государство установить систему социально-
го обеспечения, но конкретные параметры 
защиты от социальных рисков не предусма-
тривает.

Необходимо указать, что Закон РФ о по-
правке к Конституции Российской Феде-
рации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ вносит 
в ее текст дополнения, конкретизирующие 
такие параметры. Так, ст. 75 Конституции 
Российской Федерации в редакции названно-
го Закона содержит чч. 6 и 7, предусматри-
вающие формирование в Российской Феде-
рации системы пенсионного обеспечения 
граждан н а основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений 
и поддержку ее эффективного функциони-
рования, осуществление индексации пенсий 
не реже одного раза в год в порядке, уста-
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новленном федеральным законом, а также 
гарантирующие в соответствии с федераль-
ным законом обязательное социальное стра-
хование, адресную социальную поддержку 
граждан и индексацию социальных пособий 
и иных социальных выплат. Таким образом, 
Конституция Российской Федерации обу-
словливает возникновение социальных обя-
зательств государства лишь во взаимосвязи 
с федеральными законами.

Аналогичный вывод можно сделать и 
в отношении международных договоров, ко-
торые после ратификации становятся частью 
российской правовой системы, но сами по 
себе, вне взаимосвязи с национальным за-
конодательством, социальные обязательства 
государства не устанавливают.

Еще одним критерием классификации со-
циальных обязательств может служить их 
объект. В этом качестве выступают различ-
ные виды социального обеспечения – пен-
сии, пособия, компенсационные выплаты, 
меры социальной поддержки и т. д. По по-
воду каждого из названных видов социаль-
ного обеспечения могут возникать социаль-
ные обязательства. При этом установление 
социальных обязательств применительно 
к каждому виду социального обеспечения 
предполагает четкое определение условий, 
формы, продолжительности периода его 
предоставления, а также размера (если речь 
идет о денежных выплатах) или объема (если 
обеспечение предоставляется в натуральной 
форме). Несоблюдение данных требований, 
сопряженное с отступлением при опреде-
лении параметров компенсации социально-
го риска от конституционных принципов и 
предписаний может потребовать вмешатель-
ства Конституционного Суда РФ. 

Конституционный Суд РФ вносит значи-
тельный вклад в развитие концепции соци-
альных обязательств. Термин «социальные 
обязательства» можно обнаружить в ряде его 
решений. Примечательно, что данный термин 
иногда используют даже заявители для обо-
снования своей позиции по поставленным в 
жалобах вопросам. 

Так, В. А. Черных, оспаривавший консти-
туционность п. 3 ст. 32 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», ссылал-
ся на необходимость обеспечить в рамках 
действия контракта о прохождении военной 

службы неснижаемый уровень социальных 
обязательств, установленных на момент его 
заключения, а снижение уровня социальных 
обязательств по сравнению с существовав-
шим на момент заключения контракта пред-
лагал признать нарушением условий кон-
тракта, дающим право на его досрочное рас-
торжение в судебном порядке (Определение 
Конституционного Суда РФ от 16 октября 
2007 г. № 679-О-О).

Авиакомпании «Полет», «Сибирь» и «Uta-
ir», оспаривая конституционность подп. 3 
п. 2 ст. 106 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающего льгот-
ные условия перевозки несовершеннолетних 
детей в возрасте от двух до двенадцати лет 
с предоставлением им отдельного места, ука-
зывали на то, что тем самым на авиакомпа-
нии возлагаются социальные обязательства 
государства без какого-либо возмещения 
понесенных затрат (Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. 
№ 29-П).

В некоторых случаях термин «социаль-
ные обязательства» используется в мотиви-
ровочной части решений Конституционного 
Суда. В частности, развернутая характери-
стика социальных обязательств была дана 
в Определении Конституционного Суда РФ 
от 15 февраля 2005 г. № 17-О по жалобе 
гражданки Енборисовой Прасковьи Федоров-
ны на нарушение ее конституционных прав 
пунктом 8 статьи 14 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции». 

Прежде всего было указано на конститу-
ционные предписания (в частности, ст. 7, 39,  
71, 72, 76 Конституции РФ) и международ-
но-правовые акты, являющиеся составной 
частью российской правовой системы, как 
на источники нормативной фиксации соци-
альных обязательств Российской Федерации 
перед населением. Конституционный Суд 
сделал вывод о том, что величина прожиточ-
ного минимума в субъекте Российской Феде-
рации определяет объем экономических обя-
зательств государства перед гражданином 
при установлении государственных пенсий 
и социальных пособий. Применена также 
формулировка «минимальная мера социаль-
но-экономических обязательств государства 
перед населением, реализуемых, в том чис-
ле, через систему пенсионных отношений». 
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Тем самым Конституционный Суд стре-
мился подчеркнуть необходимость установ-
ления социальных обязательств сообразно 
имеющимся у государства экономическим 
ресурсам. Использование категории «пу-
блично-правовые обязательства» в качестве 
обобщающего термина со ссылкой на ра-
нее сформулированные правовые позиции 
о недопустимости произвольного отказа 
государства от выполнения указанных обя-
зательств может рассматриваться в качестве 
возможного обоснования таких принципов 
установления и реализации социальных 
обязательств, как их экономическая обосно-
ванность и стабильность. 

Термин «социальное обязательство» упо-
треблялся Конституционным Судом в реше-
ниях по вопросам социальной поддержки 
граждан отдельных категорий. Так, в опреде-
лениях об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб граждан, ставивших под сомнение 
конституционность положений федерально-
го законодательства, возлагающих на субъ-
екты Российской Федерации полномочия 
по установлению и финансированию мер 
социальной поддержки, указывалось на то, 
что названные нормы направлены на уста-
новление публичного субъекта, несущего 
финансовую ответственность за реализацию 
взятых на себя социальных обязательств 
(Определения от 28 января 2016 г. № 61-О, 
от 6 июня 2016 г. № 1155-О и от 19 декабря 
2017 г. № 2929-О). Неслучайно неопределен-
ность возлагаемых на субъектов правоотно-
шений обязанностей (нередко сочетающаяся 
с неопределенностью распределения ответ-
ственности между ними), в частности при 
регламентации финансирования социальных 
обязательств, отнесена Конституционным 
Судом к существенным изъянам оспарива-
емых законодательных актов, что отмечено 
в одобренной его решением от 23 июня 
2016 г. информации «Конституционно-право-
вые аспекты совершенствования нормотвор-
ческой деятельности (на основе решений 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции 2013–2015 годов)».

Таким образом, Конституционный Суд 
указывает на необходимость обеспечения 
определенности социальных обязательств 
применительно к обязанной стороне, очевид-
но, подразумевая, что и прочие параметры 

социальных обязательств требуют однознач-
ного нормативного регулирования. В итоге 
общеправовой принцип определенности ре-
ализуется в сфере социального обеспечения, 
преломляясь в принцип определенности со-
циальных обязательств. С точки зрения прин-
ципов обоснованности принятия и стабиль-
ности исполнения Конституционный Суд в 
ряде случаев характеризовал социальные обя-
зательства субъектов Российской Федерации 
по предоставлению государственным служа-
щим данных субъектов дополнительного обе-
спечения к трудовой пенсии (Определения от 
11 мая 2006 г. № 88-О и от 3 апреля 2007 г. 
№ 332-О-П).

Следовательно, в решениях Конститу-
ционного Суда можно встретить не только 
непосредственное применение термина «со-
циальное обязательство» в сочетании с не-
обходимой в соответствующем контексте 
характеристикой данного правового феноме-
на, но и более глубокое отражение правовой 
природы социальных обязательств, которое 
в качестве имплицитной информации может 
быть воспринято исследователями, в частно-
сти для теоретического обоснования и раз-
вития принципов установления и исполнения 
социальных обязательств.

Так, принцип стабильности социальных 
обязательств может быть выведен на основе 
правовой позиции относительно реализации 
приобретенных социальных прав в условиях 
реформирования законодательства. Впервые 
она была четко сформулирована Конститу-
ционным Судом в Постановлении от 24 мая 
2001 г. № 8-П применительно к жилищным 
субсидиям для граждан, выезжающих из 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. Проблема, поставлен-
ная в жалобах заявителей, заключалась в 
том, что при изменении законодательства 
были увеличены требования к стажу работы 
или проживания на северных территориях 
при определении права на такие субсидии 
(с 10 до 15 лет). Заявители, проработавшие 
на Севере более 10 лет, выехали на постоян-
ное место жительство в другие регионы, где 
были поставлены на очередь для улучшения 
жилищных условий. Однако после введения 
в действия оспариваемого закона они были 
исключены из очереди как не имеющие ста-
жа 15 лет.
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Признавая оспариваемые положения про-
тиворечащими Конституции, Конституци-
онный Суд исходил из того, что изменение 
законодателем ранее закрепленных условий 
предоставления жилищных субсидий должно 
осуществляться с учетом следующих требо-
ваний: 1) соблюдение принципа поддержания 
доверия граждан к закону и действиям госу-
дарства, что предполагает сохранение разум-
ной стабильности правового регулирования 
и недопустимость внесения произвольных 
изменений в действующую систему норм; 
2) предоставление гражданам в случае не-
обходимости возможности, в частности 
посредством установления временного регу-
лирования, в течение некого разумного пере-
ходного периода адаптироваться к вносимым 
изменениям, в том числе при решении вопро-
са о выборе места жительства и работы.

Конституционный Суд пришел к выводу, 
что такого рода изменение означает отказ го-
сударства от выполнения в конкретных пра-
воотношениях своих обязательств, возник-
ших из ранее действовавшего регулирования 
и правоприменительных актов, которыми 
решался вопрос о постановке гражданина на 
учет как нуждающегося в улучшении жилищ-
ных условий. Это не только подрывает до-
верие к действиям государства, к закону, но 
и приводит к нарушению конституционного 
принципа равенства. Даже если увеличение 
для этих граждан минимально необходимого 
стажа работы (времени проживания) в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, дающего право на получение жи-
лищных субсидий, обусловлено недостаточ-
ностью финансовых ресурсов, выделяемых 
на решение проблем переселения граждан 
из указанных районов и местностей, оно не 
может служить адекватным правовым сред-
ством обеспечения баланса между правами 
этих граждан и правомерными интересами 
общества и государства.

Впоследствии данная правовая позиция 
была признана имеющей общий характер, 
что позволило развивать ее применительно 
к другим видам социального обеспечения, 
адресованного гражданам различных кате-
горий (инвалидам-чернобыльцам, ветера-
нам боевых действий и др.). Кроме того, она 
была воспринята законодателем при опреде-
лении принципов осуществления реформы 
социальных льгот и по сути воспроизведена 

в преамбуле и ст. 153 Федерального закона 
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов „О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон ″Об об-
щих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации″“ и „Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации“». 

Эти принципы, будучи универсальными, 
могли бы получить отражение в кодифици-
рованном законе, выступающем источни-
ком права социального обеспечения. Однако 
перспективы кодификации социального за-
конодательства Российской Федерации в на-
стоящее время обсуждаются лишь в науке 
права социального обеспечения [Васильева 
2010]. В связи с этим в каждом случае, когда 
законодатель считает необходимым их фор-
мализовать применительно к тем или иным 
общественным отношениям, он фиксирует 
их специально, определяя тем самым вектор 
дальнейшего развития законодательства и 
правоприменительной практики. 

Одним из наиболее показательных при-
меров могут служить положения ст. 6 и 11 
Федерального конституционного закона от 
21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», 
предусматривающие постепенную (в течение 
переходного периода) адаптацию системы 
социальной защиты граждан, проживающих 
на указанной территории, к установленным 
российским законодательством условиям 
предоставления социальных выплат, благ и 
услуг. Закреплен запрет на ухудшение право-
вого положения таких граждан по сравнению 
с достигнутым по состоянию на 21 февраля 
2014 г., в том числе запрет на снижение раз-
меров денежных выплат, уменьшение сово-
купного объема финансирования соответству-
ющих льгот и выплат, ухудшение условий их 
предоставления. 

Данные требования, в совокупности со-
ставляющие содержание принципа стабиль-
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ности социальных обязательств, изначально 
сформулированные Конституционным Су-
дом РФ и затем получившие законодательное 
оформление, были детализированы приме-
нительно к пенсионному обеспечению про-
живающих в Крыму и Севастополе граждан, 
а также социальной поддержке их отдельных 
категорий.

Так, ст. 3 Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 208-ФЗ «Об особенностях пен-
сионного обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» предусматривает с 
1 января 2015 г. перерасчет по правилам рос-
сийского законодательства размеров пенсий, 
назначенных указанным гражданам в соот-
ветствии с законодательством, действовав-
шим на данной территории до перехода Кры-
ма под юрисдикцию Российской Федерации. 
При этом установлены следующие гарантии: 
запрет на пересмотр права на пенсию; осу-
ществление перерасчета в беззаявительном 
порядке, по документам выплатного дела; 
запрет на снижение размера пенсии, опреде-
ленного по состоянию на 31 декабря 2014 г., 
в том числе с учетом ежемесячной выпла-
ты к этой пенсии, установленной Указом 
Президента РФ от 31 марта 2014 г. № 192 
«О мерах государственной поддержки граж-
дан, являющихся получателями пенсий на 
территориях Республики Крым и г. Севасто-
поля» и составлявшей с 1 июля 2014 г. 100 
% назначенной пенсии. Если при перерасчете 
размера пенсии он – несмотря на применение 
специальных правил, предусмотренных ст. 4 
и 5 данного Федерального закона, – окажет-
ся ниже определенного на момент окончания 
переходного периода, то пенсия выплачивает-
ся в сохраненном, более высоком размере, ко-
торый не подлежит ежегодной корректировке 
(индексации), а также перерасчету в  сторону 
увеличения до достижения размера, исчис-
ленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Аналогичные правила закреплены Фе-
деральным законом от 1 декабря 2014 г. 
№ 398-ФЗ «Об особенностях пенсионного 
обеспечения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя» для воен-
ных пенсионеров.

Принимая на себя социальные обязатель-
ства в отношении жителей Крыма и Сева-
стополя, Российская Федерация обеспечила 
их преемственный характер и установила 
гарантии, исключающие возможность ухуд-
шения правового положения граждан. При 
этом в течение переходного периода Россия, 
по существу, приняла и исполняла социаль-
ные обязательства, возникшие до 18 марта 
2014 г., постепенно увеличивая их объем 
в целях создания для граждан Российской 
Федерации, проживающих на указанных тер-
риториях, единых стандартов защиты от со-
циальных рисков. Это потребовало большой 
подготовительной работы по оценке параме-
тров социального риска (включая количество 
проживающих в Крыму и Севастополе граж-
дан, на которых будут распространяться вво-
димые специальные правила, условия приме-
нения льготных механизмов, а также объем 
финансового обеспечения соответствующих 
социальных гарантий).

Такого рода оценка необходима во всех 
случаях принятия социальных обязательств, 
независимо от того, кто выступает в них обя-
занной стороной. Тем самым реализуется 
принцип обоснованности социальных обя-
зательств, имеющий два аспекта – экономи-
ческий (оценка достаточности ресурсов для 
исполнения обязательств, иными словами – 
реальности их исполнения) и правовой (ко-
личественная и качественная оценка соци-
альных рисков, которые подлежат компенса-
ции). Игнорирование законодателем данного 
принципа может привести к невозможности 
исполнения социального обязательства и по-
служить основанием для решения о внесе-
нии в соответствующий закон изменений или 
о его отмене.

Подобная ситуация имела место в Став-
ропольском крае, где законом от 27 декабря 
2012 г. № 123-кз «О мерах социальной под-
держки многодетных семей» многодетным 
семьям было предоставлено право на получе-
ние при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей материнского (семейно-
го) капитала в размере 100 000 руб. Право на 
данную меру социальной поддержки возни-
кало с даты рождения третьего ребенка или 
последующих детей при соблюдении ряда 
условий. Реализовать это право можно было 
по достижении третьим (или одним из после-
дующих) ребенком возраста трех лет. 
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М. С. Колесникова, родившая 16 апреля 
2013 г. третьего ребенка, выполнила все эти 
условия и в апреле 2016 г. обратилась за ре-
гиональным материнским капиталом. Однако 
законом Ставропольского края от 2 декабря 
2015 г. № 127-кз «О признании утративши-
ми силу отдельных положений законодатель-
ных актов Ставропольского края» с 1 января 
2016 г. соответствующие положения краево-
го закона «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей» были признаны утра-
тившими силу, в связи с чем ей было отка-
зано. Правильность отказа подтвердили суды 
общей юрисдикции. 

Данная правовая ситуация стала по-
водом для обращения М. С. Колесниковой 
в Конституционный Суд Российской Феде-
рации. Постановлением от 27 марта 2018 г. 
№ 13-П Суд признал оспариваемые нормы 
не соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации и обязал законодателя Став-
ропольского края установить компенсатор-
ный механизм, направленный на смягчение 
неблагоприятных последствий такой отме-
ны для семей, приобретших право на полу-
чение данной выплаты на основании ранее 
действовавшего правового регулирования. 
В мотивировочной части указанного Поста-
новления были сделаны следующие акценты, 
важные с точки зрения концепции социаль-
ных обязательств. 

Во-первых, по своей правовой природе 
региональный материнский (семейный) ка-
питал, право на который не обусловлива-
лось уровнем дохода семьи, ее нуждаемо-
стью в социальной помощи и поддержке, 
имел как социальное, так и стимулирующее 
предназначение. Он представлял собой до-
полнительную меру социальной поддержки 
многодетных семей, введенную субъектом 
Российской Федерации в порядке реали-
зации своих дискреционных полномочий, 
с финансированием за счет средств регио-
нального бюджета, следовательно, с учетом 
своих финансовых возможностей.

Во-вторых, даже несмотря на то что пра-
во на данную выплату непосредственно из 
Конституции Российской Федерации не вы-
текает, установление субъектом Российской 
Федерации дополнительных мер социаль-
ной поддержки является основанием для 
возникновения у этого субъекта расходных 
обязательств. Иными словами, социальное 

и расходное обязательства субъекта Россий-
ской Федерации сопровождают друг друга, 
возлагая на органы государственной власти 
края обязанности не только предусмотреть 
финансирование мер социальной поддерж-
ки, но и обеспечить их предоставление 
гражданам, т. е. достижение цели, преследо-
вавшейся при введении соответствующего 
правового регулирования. 

Между тем действие положений закона 
Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей», предусма-
три вавших выплату многодетным семьям 
материнского (семейного) капитала, с 1 янва-
ря 2014 г. было приостановлено, а 1 января 
2016 г. они утратили силу. При этом посколь-
ку реализовать право на данную выплату 
можно было лишь по достижении рожден-
ным начиная с 1 января 2011 г. третьим или 
последующим ребенком трехлетнего возрас-
та, ни одна многодетная семья этой дополни-
тельной меры социальной поддержки полу-
чить не смогла.

Конституционный Суд подчеркнул, что 
отмена дополнительной меры социальной 
поддержки многодетных семей, если прини-
мать во внимание ее правовую природу, сама 
по себе не вступает в противоречие с пред-
писаниями Конституции Российской Федера-
ции, однако лишь при условии соблюдения 
в законодательном процессе требований о 
надлежащем финансово-экономическом обо-
сновании любого законопроекта с указанием 
прогноза социально-экономических и иных 
последствий его принятия, а также о рас-
смотрении законопроектов, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет бюджета 
Ставропольского края, только по представле-
нию губернатора Ставропольского края либо 
при наличии его заключения.

В-третьих, при должном подходе к орга-
низации законодательного процесса при 
принятии соответствующих законов (т. е., по 
существу, при принятии субъектом Россий-
ской Федерации социальных обязательств) 
граждане, оказавшиеся в ситуации социаль-
ного риска, связанного с рождением третьего 
ребенка или последующих детей, имели, как 
указал Конституционный Суд, основанные 
на законодательном регулировании ожида-
ния и были вправе рассчитывать на реаль-
ную возможность получения материнского 
(семейного) капитала.
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Конституционный Суд в очередной раз 
акцентировал внимание на том, что при из-
менении или отмене ранее установленных 
мер социальной поддержки законодатель 
субъекта Российской Федерации обязан 
соблюдать принцип поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства, 
который предполагает его ответственность 
за качество принимаемых решений, сохра-
нение разумной стабильности правового 
регулирования, обеспечение надлежащей 
правовой определенности, недопустимость 
внесения произвольных изменений в дей-
ствующую систему норм, предсказуемость 
законодательной политики в социальной 
сфере.

При этом наделение законодателя субъек-
та Российской Федерации полномочием уста-
навливать и отменять дополнительные меры 
социальной поддержки граждан отдельных 
категорий не означает, что он обладает не-
ограниченной свободой усмотрения и может 
произвольно отказываться от взятых на себя 
ранее публично-правовых, а по существу со-
циальных, обязательств. Конституционный 
Суд четко обозначил обязанность регио-
нального законодателя прилагать все усилия 
к сохранению своих обязательств, поиску ба-
ланса конституционно значимых ценностей, 
публичных и частных интересов, а в случаях, 
когда с учетом состояния бюджета субъекта 
Российской Федерации это оказывается объ-
ективно невозможным, – по крайней мере, 
максимальному смягчению негативных для 
граждан последствий.

Приведенная в данном Постановлении 
Конституционного Суда аргументация под-
тверждает ранее сформулированный нами 
вывод о возникновении социальных обяза-
тельств сначала в форме общерегулятивных 
правовых отношений, в субъектном составе 
которых определена лишь сторона, приняв-
шая на себя обязанность по компенсации не-
благоприятных последствий социального ри-
ска на условиях и в объеме, установленных 
законом. Управомоченная сторона представ-
лена непоименованным кругом лиц, которые 
подвержены влиянию соответствующего со-
циального риска и в случае его реализации 
могут претендовать на компенсацию в виде 
пенсий, пособий, социальных услуг, мер со-
циальной поддержки.   

Таким образом, отражение феномена со-
циальных обязательств (как буквальное, так 
и имплицитное) в практике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации свидетель-
ствует о признании обязательственной при-
роды социально-обеспечительных правоот-
ношений. Вклад суда в развитие концепции 
социальных обязательств проявляется во 
влиянии сформулированных им правовых 
позиций на развитие социального законода-
тельства и практики его применения, в част-
ности усиление конституционных гарантий 
защиты от социальных рисков. Кроме того, 
практика конституционного судопроизвод-
ства служит источником новых идей и аргу-
ментов, способных обогатить теорию права 
социального обеспечения в условиях кон-
ституционализации социальной защиты. 

Список литературы

Васильева Ю. В. Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении: 
теоретические и практические проблемы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. 54 с.

Грачева Е. Ю. К вопросу о финансовых обязательствах государства // Вестник Универси-
тета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 6. С. 10–20.

Иванкина Т. В. Проблемы правового регулирования распределения общественных фондов 
потребления. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. 102 с.

Истомина Е. А. Социальный риск и право социального обеспечения // Вестник Юж-
но-Уральского государственного университета. Сер. Право. 2018. Т. 18. № 4. С. 30–34. 
DOI: 10:14529/law180405.

Красильникова Т. В. Пенсионные правоотношения и общие основания их возникновения: 
автореф.  дис. ...  канд. юрид. наук. Свердловск: СЮИ, 1972. 22 с.

Курченко О. С. Социальные обязательства государства: экономический и юридический 
подходы к содержанию понятия // Российский юридический журнал. 2007. № 5. С. 127–131.

Литвинова В. В. Сравнительный анализ социальных кодексов субъектов Россий-
ской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 3. С. 151–160. 
DOI: 10.17803/1994-1471.2019.100.3.151-160.



87

Тема номера: Трудовое право и право социального обеспечения

Лушникова М. В., Лушников А. М. Курс права социального обеспечения. М.: Юстицин-
форм, 2009. 653 с.

Омелехина Н. В. Юридическая конструкция финансовых обязательств: концептуаль-
ные основы формирования // Журнал российского права. 2016. № 10. С. 109–121. DOI: 
10.12737/21539.

Право социального обеспечения: учеб. / под ред. М. В. Филипповой. М.: Юристъ, 2006. 
444 с.

Рузанова Е. В. Гражданско-правовые обязательства: понятие и классификационные крите-
рии // Юридический вестник Самарского университета. 2015. Т. 1. № 4. С. 59–67.

Марина Юрьевна Федорова – доктор юридических наук, профессор, советник Консти-
туционного Суда Российской Федерации в Управлении конституционных основ трудового 
законодательства и социальной защиты. 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
Сенатская пл., д. 1. E-mail: fmulawkc@mail.ru.

Social Obligations in the Legal Science, Law and the Judicial Practice 
of the Constitutional Court of the Russian Federation

The modern social and political practice uses the term «social obligation» to designate the re-
sponsibility of the state and other subjects (for instance, employers) to provide social security be-
ne ts (assistance, social safeguards) to the individuals. This term is used in the statutes, acts of so-
cial partnership, and acts of the Constitutional Court of the Russian Federation. This makes the 
issue of de ning the term and standardizing its utilization relevant. Consequently, we may complete 
the objective of improving the conceptual system of Russian legal science and social security laws. 
Identifying the legal nature and the content of social obligations may contribute to the extension 
of social guarantees. 

Applying the variety of research methods (analysis, synthesis, systematic and formal methods, 
etc.), the author formulates the basic characteristics of social obligations in its correlation with con-
tractual and public obligations. The legal nature of the social obligation is identi ed through its 
relevancy to social risk acceptance. The social risk is accepted by establishing (either in the statute 
or contract) the obligation to compensate negative consequences of social risk materialization by 
providing social security. The article offers the classi cation of social obligations depending on the 
status of the obligation bearer, the legal authority and the object. 

The author points out, that the Constitutional Court of the Russian Federation contributed im-
mensely to forming of the social obligations concept. The Court has developed universal criteria used 
to assess the permissibility of changing and terminating the social obligations of the state. The state 
has recognized the named criteria in law while providing the reforms of social security bene ts. Later 
these requirements were established into social security laws in Crimea and Sevastopol. 

The understanding of social obligations in its’ correlation with social risks might be a promising 
area of research in social security law. In the context of the rulings of the Constitutional Court of the 
Russian Federation, this approach contributes to improvement of social security law and its enforce-
ment practice. 

Keywords: social obligations, social risks, social security, parties to social obligations, classi ca-
tion of social obligations, the Constitutional Court of the Russian Federation
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ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Изучение отраслевой природы договора о целевом обучении актуально в связи с суще-
ствующей неопределенностью в правовом регулировании этого договора, необходимостью 
определения срока обращения в суд с исковым заявлением о взыскании с ученика расходов 
на обучение, а также в связи с недавно сформулированной позицией Верховного Суда РФ 
по данному вопросу. Цель написания статьи заключается в исследовании договора о целе-
вом обучении и ученического договора, выявлении сходства между ними и отличительных 
признаков. Используются такие методы, как формально-логический, сравнительно-право-
вой, системного анализа и др. 

Проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие вопросы заключения, из-
менения, прекращения и исполнения ученического договора, договора о целевом обучении, 
судебные решения о взыскании с учеников денежных средств, затраченных на их обучение 
(установлено, что в судебной практике эти договоры чаще всего рассматриваются как 
тождественные). Сформулирован вывод о невозможности отождествления данных дого-
воров и признания одного из них видом другого. Обосновывается точка зрения, что договор 
о целевом обучении является конструкцией, расположенной на пересечении гражданского и 
административного права.

Ключевые слова: договор о целевом обучении, ученический договор, предмет трудового 
права, обучение, взыскание расходов на обучение, судебная практика
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Право представляет собой системное яв-
ление с множеством сложных и многообраз-
ных связей между отраслями, институтами, 
отдельными нормами и другими структур-
ными элементами. При возникновении како-
го-либо вопроса, требующего юридической 
квалификации, прежде всего необходимо по-
нять, нормы какой отрасли права подлежат 
применению в данном случае, только по-
сле этого может начать «работать» правовая 
норма или их совокупность, с учетом прин-
ципов этой отрасли права. Вполне возможна 
ситуация, когда будут применяться нормы 
разной отраслевой принадлежности.

Например, в ст. 277 Трудового кодекса РФ 
указано, что при привлечении руководите-
ля организации к материальной ответствен-
ности расчет убытков, которые он причинил 
работодателю, осуществляется в порядке, 
предусмотренном гражданским законода-
тельством. Так происходит, в частности, 

в случае разглашения руководителем орга-
низации коммерческой тайны (ч. 7 ст. 11 Фе-
дерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-
ФЗ «О коммерческой тайне») или если речь 
идет о руководителе общества с ограничен-
ной ответственностью (п. 2 ст. 44 Федераль-
ного закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью») либо унитарного предприятия 
(п. 2 ст. 25 Федерального закона от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях»). 

Также в рамках регулирования право-
отношений в сфере труда обращаются к 
гражданскому законодательству в случае вы-
платы заработной платы, которая не была 
получена умершим работником: ст. 141 ТК 
РФ говорит о том, что денежные средства 
выплачиваются членам семьи работника или 
лицам, которые находились на его иждиве-
нии, в течение недели со дня подачи ими 
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заявления и подтверждающих документов. 
Однако срок, с течение которого можно об-
ратиться к работодателю с таким заявлени-
ем, закреплен не в ТК РФ, а в п. 2 ст. 1183 
Гражданского кодекса РФ (часть третья) 
и составляет четыре месяца с момента смер-
ти работника.

О том, что суд при принятии решения 
должен, в том числе, определить, какие пра-
воотношения возникли между сторонами 
и какой закон должен быть применен по дан-
ному делу, указано в ч. 1 ст. 196 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ. Кроме 
того, решение суда должно быть законным, 
а одними из оснований для отмены или из-
менения решения суда в апелляционном 
и кассационном порядке являются наруше-
ние или неправильное применение норм 
материального права, в частности непри-
менение закона, подлежащего применению, 
и применение закона, не подлежащего при-
менению (ст. 195, 330, 379.7 ГПК РФ).

Таким образом, прежде всего необходи-
мо выяснить отраслевой характер возник-
ших правоотношений и затем установить, 
какие именно нормы этой отрасли или от-
раслей права следует применить. Каждая 
отрасль права имеет свой предмет как сово-
купность общественных отношений, урегу-
лированных ее нормами, метод, систему и 
принципы, которые позволяют отграничить 
одну отрасль права от другой. В большин-
стве случаев с определением отраслевой 
принадлежности общественных отношений 
сложности не возникают, однако иногда за-
конодатель все же оставляет место для дис-
куссии. Одним из таких дискуссионных 
вопросов является отраслевая принадлеж-
ности договора о целевом обучении, при-
чем этот вопрос имеет большое значение не 
только с научной, но и с практической точ-
ки зрения, так как от ответа на него зависит, 
например, исчисление срока обращения в 
суд с исковым заявлением о взыскании рас-
ходов с лица, который завершил обучение 
и не приступил к работе (один год, если это 
предмет трудового права (ст. 392 ТК РФ), 
или три года, если это предмет гражданско-
го права (ст. 196 ГК РФ).

Важно, что договор о целевом обучении 
предусмотрен ст. 56 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании). Его суть сводится 
к тому, что заказчик целевого обучения и 
гражданин приходят к соглашению, по ко-
торому граждан принимает на себя обяза-
тельство пройти обучение по определенной 
программе и затем не менее определенного 
срока проработать в интересах заказчика, 
а заказчик в свою очередь обязуется обе-
спечить возможность прохождения данного 
обучения (оплатить обучение, предоставить 
жилое помещение на время учебы и т. д.) 
и впоследствии трудоустроить этого граж-
данина. В ТК РФ категория «договор о це-
левом обучении» отсутствует, однако есть 
похожая конструкция – «ученический до-
говор» (глава 32, ст. 249 ТК РФ). В связи 
с этим возникает вопрос: является ли до-
говор о целевом обучении ученическим 
договором? Если да, то договор о целевом 
обучении входит в предмет трудового права, 
если нет – значит, у него другая отраслевая 
принадлежность.

В ТК РФ нет дефиниции термина «уче-
нический договор» (в отличие от термина 
«трудовой договор», дефиниция которого 
закреплена в ст. 56 ТК РФ). Исследователи 
предлагают свои определения. Например, 
по мнению А. С. Пашкова, ученический до-
говор можно рассматривать как соглашение, 
по которому одна сторона (ученик) в течение 
обусловленного срока должна освоить новую 
специальность в процессе трудовой деятель-
ности и теоретических занятий, а другая сто-
рона (предприятие) – организовать обучение, 
выплачивать ученическое вознаграждение по 
установленным нормам и обеспечить уче-
ника работой по указанной специальности 
[Пашков 1961: 65]. Отметим, что в совет-
ский период нормы об обучении работников 
появились не сразу, они нашли отражение 
только в принятом в 1922 г. Кодексе законов 
о труде РСФСР [Глебов 2005: 8].

Для ответа на вопрос о соотношении уче-
нического договора и договора о целевом 
обучении необходимо проанализировать при-
знаки этих договоров, выявить их отличия 
друг от друга и в случае, если таковые есть, 
понять, дает ли это основание говорить об их 
разной отраслевой принадлежности. 

1. Ученический договор всегда двусто-
ронний: его заключают работник (лицо, ищу-
щее работу) и организация (ст. 198 ТК РФ). 
Договор о целевом обучении может быть за-
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ключен как между двумя сторонами (посту-
пающий на обучение по программе среднего 
профессионального или высшего образова-
ния или обучающийся, а также орган госу-
дарственной власти России, субъекта РФ, 
муниципального образования / юридическое 
лицо / индивидуальный предприниматель), 
так и между тремя (третьей стороной может 
быть образовательная организация, в которой 
нужно будет проходить обучение, или орга-
низация, в которой обучающийся потом будет 
трудоустроен) (ст. 56 Закона об образовании).

2. Ученический договор имеет право за-
ключить только работодатель – юридическое 
лицо (ст. 198 ТК РФ), в то время как договор 
о целевом обучении также могут заключать 
индивидуальные предприниматели (ч. 1 ст. 
56 Закона об образовании). 

3. Условия договора о целевом обучении 
классифицируются на существенные и иные 
(ч. 2 ст. 56 Закона об образовании, пп. 3, 17 
Положения о целевом обучении по образо-
вательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования: утв. 
постановлением Правительства РФ от 
21 марта 2019 г. № 302), в то время как ТК 
РФ не дает общее наименование условий, 
которые он должен содержать, но все осталь-
ные обозначает как «иные» (ст. 199 ТК РФ). 
Важно, что термин «существенные» при-
менительно к условиям трудового договора 
был исключен из ТК РФ Федеральным зако-
ном от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, после чего 
был заменен на термин «обязательные».

4. Стипендия, которая выплачивается по 
ученическому договору, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда (ч. 1 
ст. 204 ТК РФ), а к договору о целевом 
обучении такое требование не предъявля-
ется. 

5. Ученический договор сначала заключа-
ется, потом работник приступает к обучению, 
в случае же с договором о целевом обучении 
зачастую бывает так, что сначала студент по 
результатам вступительных экзаменов зачис-
ляется в образовательное учреждение, и толь-
ко после этого с ним заключают данный до-
говор. 

6. По ученическому договору расходы на 
обучение несет работодатель, а в договоре 
о целевом обучении, который заключает, 
например, федеральный государственный 

орган, расходы несет федеральный бюджет. 
Представляется, что это основное различие 
между рассматриваемыми договорами.

Таким образом, думается, что договор 
о целевом обучении нельзя отождествлять с 
ученическим договором, они имеют разную 
отраслевую природу: ученической договор 
входит в предмет трудового права, а дого-
вор о целевом обучении находится на пере-
сечении гражданского и административно-
го права. Вместе с тем в судебной практике 
договор о целевом обучении чаще квалифи-
цируется как ученический договор (см., на-
пример: определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 
2 марта 2020 г. № 70-КГ19-3, апелляционные 
определения Саратовского областного суда 
от 5 июля 2018 г. по делу № 33-4521/2018 
и от 9 февраля 2017 г. по делу № 33-984/2017, 
апелляционное определение Ульяновско-
го областного суда от 24 октября 2017 г. 

по делу № 33-4522/2017, апелляционное 
определение Свердловского областного суда 
от 17 января 2017 г. по делу № 33-243/2017 
(33-23037/2016), определение Верховного 
Суда РФ от 28 ноября 2005 г. № 81-В05-30 
и др.). Встречаются, однако, судебные акты, в 
которых суд при вынесении решения по делу 
анализирует только нормы ГК РФ и Закона 
об образовании, не затрагивания предписания 
ТК РФ (апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 6 февраля 2019 г. по 
делу № 33-5357/2019).

Рассмотрим определение Верховного 
Суда РФ от 2 марта 2020 г. Девушка с 2009 
по 2015 г. училась по целевому направле-
нию от Министерства здравоохранения Ре-
спублики Адыгея в Майкопском государ-
ственном технологическом университете и 
после окончания обучения должна была не 
позднее 1 августа 2015 г. прибыть в это Ми-
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нистерство для трудоустройства в медицин-
ское учреждение Республики на срок не ме-
нее пяти лет, в противном случае – вернуть 
денежные средства, потраченные на само 
обучение и стипендию. После окончания 
обучения она не приступила к работе. В сен-
тябре 2017 г. Министерство здравоохранения 
Республики Адыгея обратилось в суд с иском 
о взыскании с нее расходов, понесенных на 
обучение. В первой и апелляционной инстан-
ции исковые требования были удовлетворе-
ны, однако Верховный Суд РФ не согласил-
ся с позицией нижестоящих судов, отменил 
судебные акты и отправил дело на новое 
рассмотрение. Было отмечено, что договор 
о целевом обучении является ученическим 
договором, включен в предмет трудового 
права, следовательно, Министерство здраво-
охранения пропустило срок обращения в суд, 
который составляет не три года по ГК РФ, 
а один год по ТК РФ.

Ученые высказывают следующие точки 
зрения. Н. А. Новикова пишет, что договор 
о целевом обучении наряду с ученическим 
договором входит в предмет трудового пра-
ва, но автор не ставит между ними знак ра-
венства [Новикова 2019: 40]. М. Н. Мале-
ина только констатирует, что эти договоры 
имеют много сходств и различий [Малеина 
2015: 77]. И. В. Занданов справедливо отме-
чает, что «в постсоветский период широкое 
распространение на практике получили до-
говоры о направлении работодателем работ-
ников (лиц, ищущих работу) на обучение 
в учебные заведения и в сторонние орга-
низации», одним из видов таких договоров 
являются договоры о целевой контрактной 
подготовке специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным образованием. «Эти 
договоры имеют определенное сходство с 
ученическим договором по субъектному 
составу и по содержанию: работник (лицо, 
ищущее работу) обучается профессии, спе-
циальности, квалификации по направлению 
работодателя, а по окончании обучения обя-
зуется проработать у работодателя по трудо-
вому договору в течение определенного сро-
ка либо возместить ему затраты на обуче-
ние» [Занданов 2011: 24–25]. Однако вывод 
об отраслевой природе договора о целевом 
обучении автор также не делает, ограничи-
ваясь приведением ряда отличий между ним 
и ученическим договором. Д. И. Федотов 
тоже выделил сходства и отличия указанных 
договоров [Федотов 2008].

Интересно мнение К. Н. Гусова. Он от-
мечал, что правовой анализ «ученических 
договоров, договоров о переподготовке и 
договоров о повышении квалификации по-
зволяет считать эти договоры разновид-
ностью договоров о труде. В рамках этой 
родовой общности сложились, функцио-
нируют и развиваются две основные видо-
вые группы: трудовые договоры и договоры 
о подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации работников непоредствен-
но на производстве» [Гусов 1993: 182]. 
Если придерживаться такой классификации, 
можно заключить, что договор о целевом 
обучении вполне подпадает под категорию 
«учебно-трудовой договор», которой про-
тивопоставляется категория «ученический 
договор».

Отдельно хотелось бы затронуть тему 
взыскания с ученика расходов, которые были 
затрачены на его обучение, в случае если он 
без уважительных причин не приступил к ра-
боте или прекратил трудовые отношения до 
окончания срока отработки. В силу ст. 249 
ТК РФ по общему правилу работник обязан 
возместить понесенные работодателем на его 
обучение затраты, исчисленные пропорцио-
нально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не 
предусмотрено трудовым договором или со-
глашением об обучении. Эта формулировка 
означает, что в трудовом или ученическом 
договоре можно по соглашению сторон уста-
новить обязанность возместить такие расхо-
ды в полном объеме, даже если из пяти лет 
работник отработал, например, четыре. Од-
нако в определении Верховного Суда РФ от 
28 сентября 2012 г. № 56-КГ12-7 указано, что 
данное условие ухудшает положение работ-
ника, следовательно, оно не подлежит при-
менению на основании ст. 9 ТК РФ. Вместе 
с тем в определении Верховного Суда РФ от 
28 ноября 2005 г. № 81-В05-30, которое упо-
миналось выше, был сделан противополож-
ный вывод о том, что по соглашению сторон 
это все-таки возможно. 

Зачастую исследователи соглашаются с 
первым подходом, т. е. с тем, что такое ус-
ловие все-таки ухудшает положение работ-
ника [Силко 2013: 70; Ченшваров 2012: 21; 
Шадрина 2014: 26]. В то же время в пись-
ме Роструда от 13 апреля 2012 г. № 549-6-1, 
которое не является источником трудового 
права, изложен вывод, аналогичный по-
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зиции Верховного Суда из определения от 
28 сентября 2012 г.

Подведем итог. Судебная практика в ос-
новном исходит из того, что договор о це-
левом обучении является ученическим до-
говором и включен в предмет трудового 
права. Между тем анализ признаков догово-

ра о целевом обучении и их сопоставление 
с признаками ученического договора все-
таки позволяют сделать вывод о нетожде-
ственности данных юридических конструк-
ций. Представляется, что договор о целевом 
обучении находится на пересечении граж-
данского права и административного права.
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Sectoral Affi liation of a Targeted Learning Agreement: 
Theoretical and Judicial Issues

The study of the sectoral nature of the target learning agreement is relevant due to the current 
uncertainty in the legal regulation of such an agreement, the need to determine the period 
for applying to the court with a statement of claim for recovery of student expenses, as well 
as recently formulated position of the Supreme Court of the Russian Federation on this issue. 
The purpose of this article is to study target learning agreement and apprenticeship contracts, 
to identify similarities between them and their distinctive features. The author uses formal logical and 
comparative legal methods, system analysis and others. 

The legal acts governing the conclusion, amendment, termination and execution of an 
apprenticeship contract, a targeted training agreement, courts decisions on the recovery 
of money spent on their training from students were analyzed (it was established that the position 
on the identity of these agreements prevails in judicial practice). A conclusion was drawn that 
it is impossible to equate them and recognize one of them as another. The author points out that a 
targeted training agreement is a structure located at the intersection of civil and administrative law.
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Проблемы развития системы дополни-
тельного профессионального образования 
(далее – ДПО) становятся все более актуаль-
ными. Место ДПО в системе образования 
определяет Концепция развития непрерыв-
ного образования взрослых в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года. Исследова-
тели также пишут о том, что эффективность 
многих процессов определяется качеством 
рабочей силы [Лясковская 2017] и что «под-
готовка профессиональных кадров предпо-
лагает не только наличие базового высшего 
образования, но и возможность их постоян-
ного профессионального самосовершенство-
вания, осуществляемого в форме повышения 
квалификации или профессиональной пере-
подготовки» [Баженова 2012]. При этом, как 
отмечает М. А. Казакова, большинство авто-
ров рассматривает профессиональную пере-

подготовку как самостоятельный элемент в 
системе ДПО [Казакова 2012]. 

Такой подход весьма актуален именно 
для педагогических работников, поскольку 
согласно ФГОС ВО сегодня выпускник пе-
дагогического вуза – это не учитель с кон-
кретной специальностью, а бакалавр (или 
магистр) с педагогическим образованием. 
В соответствии с правилами оформления 
документов о высшем образовании наиме-
нование основной профессиональной об-
разовательной программы (далее – ОПОП) 
будет указано в конце приложения к дипло-
му. Таким образом, формально обладатель 
диплома по специальности 44.00.00 может 
преподавать любой предмет в общеобразо-
вательной организации при наличии ДПО: 
согласно Единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих (далее – ЕКСД) 



96

Российское право: образование, практика, наука. 2020. № 4

учитель должен иметь высшее профессио-
нальное образование или среднее профес-
сиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей преподаваемо-
му предмету (без предъявления требований 
к стажу работы), либо высшее профессио-
нальное образование или среднее профес-
сиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направ-
лению деятельности в образовательном уч-
реждении (без предъявления требований 

к стажу работы)1. При этом ЕКСД не конкре-
тизирует ДПО как повышение квалифика-
ции или профессиональную переподготовку.

Следует заметить, что необходимость 
«дообучения» возникает уже в тот момент, 
когда выпускник вуза приступает к выпол-
нению трудовых функций. Мы неоднократно 
поднимали вопрос о том, что между обще-
культурными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, полу-
чаемыми обучающимися организаций выс-
шего образования, и трудовыми функциями, 
прописанными в ЕКСД и профессиональных 
стандартах, имеются противоречия, которые 
можно ликвидировать путем получения ДПО 
в формате курсов повышения квалифика-
ции (далее – КПК) [Окулова, Толстых 2019a, 
2019b]. 

Вопрос о повышении квалификации пе-
дагогических кадров также поднимается 
многими отечественными методистами. 
В частности, Э. М. Никитин и С. Л. Фо-
менко пишут о том, что выпускники пе-
дагогических вузов далеко не всегда пол-
ностью готовы к выполнению трудовых 
функций после получения образования 
[Никитин 2012; Фоменко 2016]. Вместе 
с тем очевидно, что механизмы организа-

1 ЕКСД – учитель // URL: https://classinform.ru/eksd/
kvalifikatcionnye-harakteristiki-dolzhnostei-rabotnikov/
v-sfere-obrazovaniia/dolzhnosti-pedagogicheski-
kh-rabotnikov/uchitel-obj1137.html (дата обращения: 
02.04.2020).

ции получения ДПО на местах отлажены 
не до конца. 

Сегодня на рынке образовательных ус-
луг предлагается множество возможностей 
пройти обучение, в том числе с применением 
дистанционных образовательных техноло-
гий (далее – ДОТ). Притом для организации 
ДПО не требуется наличия аккредитации, 
что значительно упрощает процесс оказания 
подобных услуг любыми организациями. За 
последние пять лет в интернет-среде появи-
лось большое количество частных органи-
заций, готовых предоставить удостоверения 
и дипломы о профессиональной переподго-
товке практически по любой специальности 
дистанционно, т. е. даже без практических 
занятий и производственных практик. На-
пример, по запросу «Переподготовка. Рабо-
чие специальности дистанционно» поиско-
вая система «Яндекс» выдала более 5 млн 
результатов.

Приходится признать, что рынок образо-
вательных услуг в сфере ДПО практически 
не регулируется законодательно. В част-
ности, согласно письму Министерства об-
разования и науки РФ от 9 октября 2013 г. 
№ 06-735 «О дополнительном профес-
сиональном образовании» индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образо-
вательную деятельность непосредственно, 
т. е. индивидуально, имеют право не про-
ходить процедуру лицензирования образо-
вательной деятельности. Также говорится о 
том, что в ДПО не предполагается наличие 
ФГОС и ФГТ, поэтому качество образования 
фактически остается на совести самой орга-
низации.

С 1 января 2019 г. документы о ДПО под-
лежат внесению в Федеральный реестр све-
дений документов об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении 
наравне с аттестатами, дипломами среднего 
профессионального и высшего образования, 
однако, на наш взгляд, внесение документов 
в реестр позволяет лишь вести их учет, но 
не оказывает существенного влияния на кон-
троль качества образования. 

Поскольку мы рассматриваем ДПО в 
первую очередь как инструмент повыше-
ния квалификации работника, то обратимся 
к понятию «квалификация». Согласно п. 1 
ст. 195.1 ТК РФ это уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта рабо-

Приходится признать, что рынок 
образовательных услуг в сфере ДПО 

практически не регулируется законодательно
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ты работника. Из определения следует, что 
квалификация складывается из нескольких 
составляющих, в то время как прохождение 
КПК в дистанционном формате (например, 
на портале «Инфоурок» и пр.) в лучшем слу-
чае «покрывает» только информационную 
составляющую понятия, поскольку все об-
учение сводится к чтению материалов и вы-
полнению тестов, чаще всего закрытого типа. 
Безусловно, для учителя информация являет-
ся основным инструментом работы, однако в 
ЕКСД описаны конкретные умения и навыки, 
которые также необходимо совершенство-
вать / формировать на послевузовском этапе 
и в профессиональной жизни. И если для 
педагогического работника приемлемо прой-
ти повышение квалификации посредством 
ДОТ с целью обновления знаний, то для 
ряда должностей, требующих мануальных 
и иных умений и навыков, не связанных толь-
ко с интеллектуальной деятельностью, такой 
формат представляется маловозможным или 
невозможным, поскольку человек не может 
получить необходимый практический опыт.

Еще одним открытым вопросом являет-
ся идентификация личности при обучении 
с применением ДОТ. В большинстве случаев 
при зачислении на курсы повышения ква-
лификации организаторы просят предоста-
вить документы, удостоверяющие личность, 
и в соответствии со ст. 76 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 273) – документы об образо-
вании, однако это необходимо исключитель-
но для формирования документооборота и 
оформления документа о ДПО. Таким обра-
зом, вполне допустимо, что задания слуша-
тель выполняет не самостоятельно. 

Каждая организация решает эту пробле-
му своим способом. НИУ «Высшая школа 
экономики» применяет систему идентифика-
ции личности слушателя на этапе проведе-
ния итогового тестирования под контролем 
проктора-наблюдателя. Проктор удостове-
ряет личность студента и на протяжении 
тестирования следит за тем, что студент 
выполняет задания самостоятельно, без 
шпаргалок или подсказок; также ведется ви-
део- и аудиозапись тестирования. Экзамены 
проходят на платформе «Examus». Данный 
формат повышает качество образования, 
однако является ресурсозатратным и не ис-
пользуется повсеместно. 

Для работодателя обучение посредством 
ДОТ – оптимальный вариант с точки зрения 
ресурсозатратности, поскольку не требует 
создания специальных условий и не отры-
вает работника от производства. Вместе с 
тем качество подобного обучения остается 
под вопросом. Если рассматривать возмож-
ности организации повышения квалифи-
кации в формате очного обучения, то здесь 
возникают юридические трудности как для 
работодателя, так и для работника. Соглас-
но ст. 197 ТК РФ работники имеют право 
на подготовку и дополнительное профес-
сиональное образование. В то же время 
в силу п. 7 ст. 48 ФЗ № 273 педагогические 
работники обязаны систематически по-
вышать свой профессиональный уровень, 
а п. 5 ст. 47 указанного Закона закрепляет 
право на получение дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности не реже одно-
го раза в три года. В данном случае, с од-
ной стороны, можно руководствоваться нор-
мой ТК РФ как акта вышестоящего уровня. 
С другой стороны, ФЗ № 273 порождает обя-
занность, что уже можно трактовать как вы-
полнение трудовой функции, следовательно, 
время повышения квалификации не должно 
быть исключено из стажа, поскольку повы-
шение квалификации в данном случае есть 
выполнение обязанности, часть трудовой 
функции.

Получается, что все гарантии работни-
кам, совмещающим образование и работу, 
предоставляются, только если они проходят 
обучение по аккредитованным программам 
бакалавриата, магистратуры и специалитета. 
(ст. 173 ТК РФ), но не по программам повы-
шения квалификации. Более того, анализ су-
дебной практики указывает на то, что даже 
периоды аттестации, закрепленные в ст. 173, 
исключаются из общего трудового и специ-
ального (педагогического) стажа и подлежат 
восстановлению только в судебном порядке. 
Налицо противоречие между Концепцией 
развития непрерывного образования взрос-
лых в Российской Федерации на период до 
2025 года и реально действующими механиз-
мами обеспечения социальных гарантий, в 
том числе на законодательном уровне. 

Восстановить эти периоды можно на ос-
новании того, что согласно ст. 173 ТК РФ 
работникам, направленным на обучение рабо-
тодателем или поступившим самостоятельно 
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на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию программам бакалавриата, 
программам магистратуры по заочной 
форме обучения и успешно осваивающим 
эти программы, работодатель предостав-
ляет дополнительные отпуска с сохране-
нием среднего заработка для  прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации. Пе-
риоды, которые включаются в стаж рабо-
ты, дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, определены в ч. 1 
ст. 121 ТК РФ. В их число входит время, когда 
работник фактически не работал, но за ним 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами, тру-
довым договором сохранялось место работы 
(должность), в том числе время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, нерабочие празд-
ничные дни, выходные дни и другие предо-
ставляемые работнику дни отдыха. В ч. 2 
ст. 121 ТК РФ закреплены периоды, которые 
не включаются в «отпускной» стаж, и учеб-
ный отпуск среди них не указан. На основа-
нии ст. 107 ТК РФ любые отпуска, в част-
ности дополнительные учебные отпуска, 
являются временем отдыха. Следовательно, 
время нахождения сотрудника в учебном от-
пуске входит в стаж работы, дающий право 
на ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск.

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» в 
страховой стаж включаются периоды работы 
и (или) иной деятельности, которая выпол-
нялась на территории Российской Федера-
ции гражданами Российской Федерации, за-
страхованными в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», при 
условии, что за эти периоды уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. 

В силу ст. 187 ТК РФ в случае направле-
ния работодателем работника для повыше-
ния квалификации с отрывом от работы за 
ним сохраняются место работы (должность) 
и средняя заработная плата, поэтому период 
нахождения на курсах повышения квалифи-
кации является периодом работы с сохране-

нием средней заработной платы, с которой 
работодатель должен производить отчисле-
ние страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Кроме того, для пе-
дагогических работников повышение квали-
фикации выступает обязательным условием 
выполнения работы (п. 7 ст. 48 ФЗ № 273). 
Из изложенного следует, что период нахож-
дения на курсах повышения квалификации 
подлежит включению в стаж, в том числе 
педагогический, дающий право на досроч-
ное пенсионное обеспечение.

Заметим, что в определениях Верховного 
Суда РФ от 19 августа 2011 г. № 25-В11-2, 
от 4 февраля 2011 г. № 74-В10-11 прямо ука-
зана необходимость включения в специаль-
ный стаж периодов нахождения на курсах 
повышения квалификации педагогических 
работников. И подобных примеров в судеб-
ной практике очень много. Почти каждый 
педагогический работник при выработке 
специального стажа вынужден обращаться 
в суд с целью восстановления как периодов 
обучения по программам, имеющим госу-
дарственную аккредитацию, так и периодов 
повышения квалификации. Как правило, 
эти требования удовлетворяются, а значит,  
можно говорить о сформировавшемся обы-
чае, который способен быть источником 
права и должен быть закреплен законода-
тельно. Мы считаем, что исключение перио-
дов повышения квалификации (в том числе 
освоение ОПОП по программам высшего 
образования) ущемляет права работника 
и приводит к тому, что и работодатель, и ра-
ботник стремятся организовать повышение 
квалификации исключительно по регламен-
ту, пользуясь тем, что формулировка «не 
реже, чем раз в три года» позволяет прово-
дить обучение только раз в три года.

На наш взгляд, это касается в целом 
любых работников в условиях перехода на 
новый технологический уклад, особенно ра-
ботников умственного труда. 

Далее, в ст. 197 ТК РФ говорится о том, 
что право на повышение квалификации реа-
лизуется путем заключения договора между 
работником и работодателем. Таким обра-
зом, с учетом ФЗ № 273 пункт о повышении 
педагогическим работником квалификации 
раз в три года, как правило, прописан в кол-
лективном договоре. В действительности 
работника отправляют на учебу перед ат-
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тестацией или (если остались неосвоенные 
средства) в конце года, так как минимальная 
свобода распоряжения полученными сред-
ствами есть только у автономных образова-
тельных организаций, в то время как боль-
шинство школ в Свердловской области все 
еще являются бюджетными организациями. 

Наблюдается явное противоречие между 
необходимостью повышения квалификации 
работников и отсутствием финансовых ин-
струментов в общеобразовательных органи-
зациях. В таких случаях у работника обыч-
но нет возможности выбрать программу для 
освоения, он направляется работодателем, а 
это приводит к тому, что обучение осущест-
вляется ради документа. Также далеко не 
всегда обучение по направлению способно 
удовлетворить реальный образовательный 
запрос работника. Кроме того, иногда обу-
чение новым трудовым функциям работни-
ку требуется чаще, чем раз в три года, осо-
бенно с учетом количества ежегодных ново-
введений в системе образования [Окулова, 
Толстых 2019а].

Десять лет назад работодатель направлял 
работника на повышение квалификации по 
приказу (особого выбора, да и рынка услуг, 
не было, педагогические работники, как пра-
вило, повышали квалификацию на базе ин-
ститутов развития образования), а затем ра-
ботник в суде восстанавливал исключенные 
из стажа периоды. Сегодня встает вопрос 
о том, как быть, если работник желает повы-
сить квалификацию по собственной инициа-
тиве и с отрывом от производства. Раз в три 
года работодатель обязан оплатить повыше-
ние работником квалификации и направить 
его по приказу. Но если работник повыша-
ет свою квалификацию чаще, чем раз в три 
года, в том числе по собственной инициати-
ве? Если работодатель отправляет работника 
по приказу, в таком случае автоматически 
встает вопрос о том, становится ли опла-
та повышения квалификации обязанностью 
работодателя или возможно заключение со-
глашения, по которому работник оплачивает 
повышение квалификации самостоятельно, а 
работодатель сохраняет ему заработную пла-
ту даже с условием отрыва от производства. 

Еще одна проблема – определение соот-
ветствия программ ДПО трудовым функци-
ям работника. В частности, споры может 
вызвать необходимость включения в спе-

циальный стаж педагогического работника 
времени обучения на курсах батика. В та-
ком случае с помощью приказов и иных до-
кументов придется доказывать, что данные 
курсы повышения квалификации были нуж-
ны работнику для ведения например, кружка 
батика в школе. Подобная ситуация может 
возникнуть, если должностные инструкции 
сформулированы нечетко или не отражены 
надлежащим образом в трудовых договорах 
и дополнительных соглашениях работников. 

Итак, получение дополнительного про-
фессионального образования, в частности 
повышение квалификации, зачастую носит 
формальный характер: работодатель от-
правляет работников на КПК, потому что 
это предписано законодательно и подлежит 
аудиту, а работник проходит КПК с целью 
получить документ. В большинстве случаев 
не идет речи о развитии или формировании 
навыков, в то время как эффективность де-
ятельности любой организации обусловли-
вается в первую очередь качеством рабочей 
силы.

Для преодоления описанных противоре-
чий мы предлагаем:

1) на федеральном уровне разработать 
меры поддержки развития системы ДПО, 
в том числе направленные на сохранение 
социальных гарантий работникам на пери-
оды повышения квалификации, особенно 
если требуются очное обучение и организа-
ция практических занятий; 

2) законодательно закрепить включе-
ние периодов обучения по программам выс-
шего дополнительного профессионально-
го образования и в общий и специальный 
(педагогический) стаж педагогических ра-
ботников на основе имеющейся судебной 
практики. В частности, п. 1 ст. 187 ТК РФ 
можно дополнить словами «периоды про-
фессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования, 
прохождения независимой оценки квали-
фикации подлежат включению в общий 
трудовой и специальный стаж», п. 1 ст. 173 
ТК РФ – словами «указанные в данном пун-
кте периоды подлежат включению в общий 
и специальный трудовой стаж»; 

3) уточнить, какие взаимные права и 
обязанности возникают у работника и ра-
ботодателя по вопросам систематичности 
повышения квалификации и каким обра-
зом они должны регулироваться в трудовом 
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и коллективном договорах (например, в кол-
лективном договоре образовательной орга-
низации);

4) конкретизировать трудовые функции 
работников (не только педагогических) с 
целью точного определения потребностей, 
связанных с повышением квалификации 
и переподготовкой. В частности, считаем не-
обходимым дополнить ст. 60.2 ТК РФ следу-
ющим абзацем: «В случае согласия работни-
ка на выполнение дополнительной работы, 
не связанной с его основной деятельностью, 
работодатель обязуется предоставить воз-
можность получения дополнительного про-
фессионального образования с сохранением 
всех гарантий, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Работник 
вправе предоставить работодателю доку-
мент, подтверждающий наличие образова-
ния, необходимого для выполнения поруча-
емой работы, и в этом случае отказаться от 
прохождения дополнительного профессио-
нального образования по направлению рабо-
тодателя».

Кроме того, необходима дифференциа-
ция специальностей, по которым можно или 
нельзя организовать ДПО с применением 
ДОТ с позиции как идентификации лично-
сти слушателя (обучающегося), так и повы-
шения квалификации как многокомпонент-
ной категории, включающей в себя не только 
информационную составляющую, но и кон-
кретные умения и навыки, необходимые для 

качественного выполнения работ. Для этого 
можно создать методический инструмента-
рий, позволяющий оценить образователь-
ную потребность работников, связанную с 
выполнением работ. 

 Например, можно разработать шкалу 
оценки указанных потребностей с точки 
зрения того, можно ли удовлетворить их по-
средством организации ДПО на основе ДОТ 
(оценка «+» – можно, «–» – нельзя, «+/–» – 
допустимо). Шкала основана на должност-
ных инструкциях и включает в себя такие 
параметры, как трудовая функция, инфор-
мационная составляющая, навыки работы 
с информацией, овладение «твердыми» навы-
ками. В данном случае под навыками работы 
с информацией подразумеваются те задания 
в рамках ДПО, которые слушатель может вы-
полнить удаленно, отправить на проверку и 
получить обратную связь, а под «твердыми» 
навыками – те навыки, которые можно акту-
ализировать или развить только при взаимо-
действии с преподавателем, подобно отработ-
ке летных навыков у пилотов на тренажерах 
и овладению новыми манипуляциями у вра-
чей (например, имплантация зуба).

В условиях отсутствия ФГОС и ФГТ для 
системы ДПО также требуется разъяснение 
со стороны Министерств (с учетом мнения 
работодателей по отраслям), по вопросу о 
том, по каким параметрам можно оценить 
качество программ ДПО и что можно счи-
тать услугой ненадлежащего качества.
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та при оформлении трудовых отношений. Также рассматриваются возможности участни-
ков трудовых отношений использовать электронные документы в качестве доказательств 
в суде при разрешении индивидуальных трудовых споров. События последних месяцев, вызван-
ные пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и меры, вводимые государством, 
обострили необходимость урегулирования и использования цифровых технологий. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена принятием 24 апреля 2020 г. Федераль-
ного закона, в соответствии с которым начат эксперимент по использованию электронных 
документов, связанных с работой. Закон возлагает на работодателя обязанности по обе-
спечению электронного взаимодействия с соблюдением гарантий трудовых прав работ-
ника (например, при изменении локальных нормативных актов, разработке информацион-
ных систем и др.). Особый интерес представляет использование электронных документов, 
в том числе созданных в рамках информационной системы работодателя, в качестве до-
казательства в суде. В статье дан анализ судебной практики по трудовым спорам, в ко-
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Возросшая роль информации в совре-
менном мире диктует иные подходы к ее 
применению. Необходимость использова-
ния цифровых технологий все больше от-
ражается во взаимоотношениях работника 
и работодателя. 

Цифровизация была определена в каче-
стве одного из важных направлений даль-
нейшего успешного и безопасного развития 
страны не так давно. В Стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы перечислены 
следующие основные задачи применения 
информационных технологий в сфере взаи-
модействия государства и бизнеса, форми-
рования новой технологической основы 
экономики: создание условий для развития 
электронного взаимодействия участников 
экономической деятельности, в том числе 

финансовых организаций и государствен-
ных органов; продвижение проектов по 
внедрению электронного документообо-
рота в организациях, создание условий для 
повышения доверия к электронным доку-
ментам, осуществление в электронной фор-
ме идентификации и аутентификации участ-
ников правоотношений (Указ Президента РФ 
от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы»). В процессе 
реализации национальных интересов в об-
ласти цифровой экономики необходимо вно-
сить в законодательство Российской Феде-
рации изменения, направленные на обеспе-
чение соответствия нормативно-правового 
регулирования темпам развития цифровой 
экономики и устранение административных 
барьеров. 
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тель» следует расценивать как еще один шаг 
вперед в обеспечении защиты прав и инте-
ресов работника, особенно в случае возник-
новения споров.

Закон возлагает на работодателя обязан-
ности по обеспечению электронного взаимо-
действия с обязательным соблюдением га-
рантий трудовых прав работника (например, 
при изменении локальных нормативных 
актов, разработке информационных систем 
и др.). Минтруд РФ как орган, осуществляю-
щий методическое сопровождение, приказом 
от 14 мая 2020 г. № 240н утвердил Положе-
ние о порядке проведения эксперимента по 
использованию электронных документов, 
связанных с работой.

Согласно ст. 84.1 ТК РФ при прекраще-
нии трудового договора работодатель обя-
зан выдать работнику документы, связанные 
с работой (на бумажном носителе, заве-
ренные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью). В случае участия в эксперимен-
те работодатель представляет электронные 
документы, заверенные усиленной квали-
фицированной электронной подписью, или 
заверенные надлежащим образом копии до-
кументов на бумажном носителе либо раз-
мещает электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в личном кабинете работника 
в системе «Работа в России» (при наличии). 
Закон не предусматривает обязанности работ-
ника иметь личный кабинет в данной систе-
ме. Так, в трудовом договоре с работником 
вместо адреса личного кабинета можно ука-
зать просто адрес электронной почты. При 
этом направлять работнику или соискателю 
электронные уведомления, а также знакомить 
их с электронными документами работода-
тель может только в рабочее время. При ис-
пользовании информационной системы рабо-
тодателя и (или) системы «Работа в России» 
работнику должны быть обеспечены доступ к 
электронным документам, связанным с рабо-
той, и возможность формирования копий ука-
занных документов на бумажном носителе.

Данные положения повышают степень 
защищенности работника и возможность за-
щиты им своих трудовых прав.

Значимость урегулирования электрон-
ного взаимодействия между работником 

Возможность оформления трудовых от-
ношений путем обмена электронными доку-
ментами (между дистанционным работником 
и работодателем) появилась в трудовом за-
конодательстве в 2013 г. Проблемы примене-
ния электронных документов, опосредующих 
оформление трудовых отношений, являются 
предметом исследования ученых [Bellido 
2006; Billsberry, Wilks 2007; Edwards 1996; 
Головина 2011; Коркин 2012; Правкина 2012; 
Скавитин 2004; Саликова 2012; Серова 2014].

С января 2020 г. вступили в действие  
изменения в ТК РФ, касающиеся возмож-
ности сохранения информации о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника 
в электронном виде (ст. 66.1 ТК РФ). Лицо, 
имеющее стаж работы по трудовому дого-
вору, может получать сведения о трудовой 
деятельности  у работодателя, в Пенсионном 
фонде, через единый портал госуслуг в фор-
ме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

События последних месяцев, вызванные 
пандемией новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), значительно обострили 
проблему урегулирования и использования 
цифровых технологий и электронного взаи-
модействия. Обсуждение проектов законов 
и попытки решения данной проблемы пред-
принимались неоднократно. Полагаем, что 
пандемия подтолкнула законодателей к при-
нятию Федерального закона от 24 апреля 
2020 г. № 122-ФЗ «О проведении эксперимен-
та по использованию электронных докумен-
тов, связанных с работой». Его целью пока 
выступает лишь проведение эксперимента 
по использованию электронного докумен-
тооборота в отношениях «работник – рабо-
тодатель». Эксперимент будет проходить до 
31 марта 2021 г. Участие в нем работодате-
лей, работников и лиц, поступающих на ра-
боту, является добровольным.

Переход на электронный документо-
оборот в отношениях «работник – работода-

Значимость урегулирования электронного 
взаимодействия между работником 

и работодателем повышается в случае 
возникновения трудовых споров
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и работодателем повышается в случае воз-
никновения трудовых споров. Стороны в 
подтверждение своей позиции должны будут 
представить юрисдикционному органу до-
казательства, являющиеся результатом элек-
тронного взаимодействия.

Традиционно используемая в трудовом 
праве письменная форма взаимодействия 
работника и работодателя применяется в ка-
честве механизма защиты прав и интересов 
работника (и иных субъектов, оказывающих-
ся в зависимом от работодателя положении, 
например соискателей). Посредством пись-
менных документов, в отличие от устных 
коммуникаций, можно с определенной до-
лей достоверности установить необходимые 
юридические факты. 

Следует признать, что трудовое законода-
тельство в основном ориентировано на пись-
менные документы, опосредующие оформле-
ние трудовых отношений (трудовой договор 
в письменной форме в двух экземплярах, 
приказы работодателя, роспись работни-
ка при ознакомлении с приказами на бумаж-
ном носителе, договоры о материальной от-
ветственности, «бумажная» трудовая книжка 
и др.). При рассмотрении спора в суде также 
до недавнего времени в основном использо-
вались письменные доказательства, которые 
согласно ст. 71 ГПК РФ принимаются судом 
только в подлинниках или надлежащим об-
разом заверенными. Письменными доказа-
тельствами в трудовых спорах могут являть-
ся  содержащие сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения и раз-
решения дела, договоры (трудовой договор, 
дополнительные соглашения к нему, коллек-
тивный договор), локальные нормативные 
акты работодателя, деловая корреспонденция, 
иные документы и материалы, выполненные 
в форме цифровой, графической записи. 

Работник и работодатель не равные субъ-
екты, власть последнего предполагает не-
обходимость контроля за деятельностью ра-
ботника (поручение заданий, требование со-
блюдать трудовую дисциплину, наказание за 
дисциплинарные проступки). Специалисты 
также пишут о неравном положении работни-
ка по отношению к работодателю в процес-
се доказывания при рассмотрении трудовых 
споров [Барышников 2017; Казанцев 2011]. 
Европейский Суд по правам человека в поста-
новлении от 12 января 2017 г. по делу «Сомье 

против Франции» (Saumier v. France) также 
отметил, что трудовое законодательство об-
ладает особыми чертами (неравенство сторон 
трудовых отношений), которые следует при-
нимать во внимание.

В большинстве случаев работник имеет 
лишь оригинал трудового договора и иногда 
оригинал должностной инструкции. Иные 
документы получить проблематично (в луч-
шем случае копии), особенно в случае воз-
никновения разногласий с работодателем. 
У работника зачастую отсутствует возмож-
ность заверить копию: не располагая ори-
гиналом документа, он не может обратиться 
с такой просьбой к нотариусу. Работодатель, 
наоборот, может представить в суд любой 
документ (в том числе подписанный любой 
выгодной для работодателя датой), заверить 
его копию, проставив печать и подпись. Суд 
рассматривает подобные документы в каче-
стве доказательств. 

Работники сталкиваются и с другими пре-
пятствиями при отстаивании своей позиции 
в суде. При заявлении работником ходатай-
ства о проведении экспертизы подложных, 
по его мнению, документов, по общему пра-
вилу суд изначально откладывает решение 
данного вопроса, мотивируя это тем, что не-
обходимо ознакомиться со всеми доказатель-
ствами по делу. Затем суд, «зацепившись» 
за любой другой (зачастую также сфабри-
кованный работодателем) документ, под-
крепляющий позицию работодателя, в конце 
концов без проведения экспертизы отказыва-
ет работнику в иске [Буянова 2014: 62].

Легализация электронных документов 
имеет большое значение для подтверждения 
важных юридических фактов в суде. Следу-
ет согласиться с позицией А. А. Туманова 
о том, что «суду сложно однозначно оцени-
вать ситуацию, когда стороны, например, за-
ключили трудовой договор в электронной 
форме или когда работодатель направил ра-
ботнику приказ об увольнении по электрон-
ной почте. В таких случаях суд фактически 
руководствуется своими внутренними убеж-
дениями и познаниями в области информа-
ционных технологий. Знания об электрон-
ных способах взаимодействия в конкретной 
правоприменительной ситуации могут быть 
ошибочными. Электронное взаимодействие 
в трудовых отношениях должно быть урегу-
лировано таким образом, чтобы обеспечить 
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их стабильность и предсказуемость оценки 
в случае возникновения правового спора» 
[Туманов 2018: 6]. Попытка предусмотреть 
соответствующее регулирование данного во-
проса как раз и предпринята в рамках экспе-
римента, проводимого на основании выше-
упомянутого Федерального закона.

Проблема использования электронных до-
кументов в качестве доказательств при раз-
решении гражданских дел в целом и индиви-
дуальных трудовых споров в частности уже 
неоднократно становилась предметом иссле-
дования [Шестакова 2020; Зайцева 2018; Бо-
рискина 2018]. В гражданском процессе 
электронный документ отнесен законодате-
лем к письменным доказательствам. В силу 
ст. 71 Гражданского процессуального кодекса 
РФ письменными доказательствами являют-
ся содержащие сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения и раз-
решения дела, акты, договоры, справки, де-
ловая корреспонденция, иные документы 
и материалы, выполненные в форме цифро-
вой, графической записи, в том числе полу-
ченные посредством факсимильной, элек-
тронной или другой связи, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, документы, подписанные электрон-
ной подписью в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
либо выполненные иным позволяющим уста-
новить достоверность документа способом. 
Таким образом, ГПК РФ выделяет специаль-
ные свойства электронного документа, при 
наличии которых он признается письменным 
доказательством: форма выполнения – циф-
ровая, способ предоставления – электронная 
или другая связь [Ткачев 2014].

В настоящее время имеется достаточно 
обширная и разнообразная судебная прак-
тика по трудовым спорам, в которых в каче-
стве доказательств использовались или учи-
тывались электронные документы – в виде 
информации из социальных сетей или мес-
сенджеров. Например, в одном деле суд по-
считал, что увольнение было законным, так 
как служебной проверкой работодателя было 
установлено совершение работником дис-
циплинарного проступка. При этом помимо 
таких традиционных доказательств, как ра-
порты и объяснительные записки, в основу 
результатов служебной проверки была по-
ложена информация со страниц социальной 

сети «Instagram.com» (апелляционное опре-
деление Санкт-Петербургского городского 
суда от 12 декабря 2017 г. № 33-26776/2017 
по делу № 2-2807/2017).

В другом споре из скриншотов переписки 
в группе «ВКонтакте», где зарегистрирова-
на и истица, с прикрепленной фотографи-
ей самой истицы усматривалось, что меж-
ду сторонами по делу велось обсуждение 
должностных инструкций для сотрудников, 
вопроса об оплате труда истицы, иных во-
просов, касающихся исполнения трудовой 
деятельности истицы у работодателя. Скрин-
шоты тоже были оценены как надлежащие 
доказательства, подтверждающие факт тру-
довых отношений (апелляционное определе-
ние Липецкого областного суда от 5 декабря 
2018 г. по делу № 33-4303/2018).

Нередко участники судебного разбира-
тельства (потенциальные участники судеб-
ного разбирательства) прибегают к помощи 
нотариуса для обеспечения доказательств, 
а именно просмотра страницы в сети Интер-
нет, для последующего представления такого 
доказательства в суд. В одном из споров об 
установлении трудовых отношений «распе-
чатки в социальной сети „ВКонтакте“ с но-
тариально удостоверенными скриншотами 
с интернет-страницы» стали одними из до-
казательств, которые были учтены судом при 
вынесении решения об удовлетворении тре-
бований работника (апелляционное определе-
ние Волгоградского областного суда от 24 мая 
2018 г. по делу № 33-6786/2018). 

Обращение к нотариусу за удостоверени-
ем скриншотов с конкретной информацией, 
размещенной в сети Интернет или храня-
щейся в ящике электронной почты, позво-
ляет зафиксировать не только полное содер-
жание такой информации, но и дату, место 
размещения и хранения данных. Однако 
независимо от средства доказывания, от ис-
точника доказательства, процедуры получе-
ния доказательства, никакое доказательство 
не имеет для суда заранее установленной 
силы. Суд оценивает доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному 
на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющих-
ся в деле доказательств. Доказательства, 
представленные в электронной форме, не 
являются исключением. Электронные доку-
менты оцениваются судом на общих началах 
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в совокупности со всеми другими доказа-
тельствами, письменными и вещественными 
доказательствами, свидетельскими показа-
ниями, объяснениями сторон и третьих лиц 
и другими.

Электронные документы, как и прочие 
доказательства в конкретном деле, должны 
отвечать требованиям относимости и допу-
стимости. К примеру, в спорах об установ-
лении факта трудовых отношений переписка 
в электронной форме, представляемая в ка-
честве доказательства в суде, должна сви-
детельствовать не только о том, что такой 
работник принят на работу именно к этому 
работодателю, но и о том, что:

работник допущен к выполнению заранее 
определенной трудовой функции;

работник ознакомился с правилами вну-
треннего трудового распорядка и подчинял-
ся им;

был определен размер заработной платы 
работника, которую он будет получать за 
свой труд.

Если совокупность этих обстоятельств 
не будет явно видна из предоставленной 
в суд переписки, то, как показывает судеб-
ная практика (апелляционные определения 
Санкт-Петербургского городского суда от 
28 ноября 2017 г. № 33-21318/2017 по делу 
№ 2-9637/2016, от 18 мая 2017 г. № 33-
10527/2017 по делу № 2-9638/2016), суд, ско-
рее всего, откажет в удовлетворении требо-
ваний об установлении факта трудовых от-
ношений [Горошко 2019].

В связи с началом указанного выше экс-
перимента в качестве доказательств могут 
быть рассмотрены электронные документы, 
опосредующие оформление трудовых отно-
шений, без дублирования на бумажном но-
сителе документов, в отношении которых 
трудовым законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оформление 
на бумажном носителе и (или) ознакомление 
с ними работника в письменной форме, в том 
числе под роспись. Переход на электронный 
документооборот предположительно должен 
устранить ряд проблем.

Большинство организаций уже давно име-
ют защищенный документооборот, в элек-
тронной переписке автоматически фиксиру-
ются автор и адресат переписки, дата, время 
формирования письма / служебной записки 
и т. д. Использование систем электронного 

документооборота увеличит шансы на урав-
нивание положения сторон трудовых отно-
шений в сборе доказательств [Пластинина 
2014].

Прежде всего в соответствии с Федераль-
ным законом работодатель, участвующий 
в эксперименте, создает информационную 
систему, а также обязан предоставлять доку-
менты по требованию работника способом, 
доступным для работника. Как отмечалось 
выше, данное положение можно рассматри-
вать как преимущество для работника, со-
гласившегося на участие в эксперименте, 
поскольку это способно расширить его воз-
можности по доказыванию своей позиции 
при возникновении спора. При надлежащем 
функционировании информационной систе-
мы и соблюдении работодателем требований 
Федерального закона у него не должно быть 
возможности сфабриковать какие-либо до-
кументы. В такой ситуации и у суда не будет 
оснований сомневаться в достоверности до-
кументов, и у работника не возникнет жела-
ния заявить об их подложности. Предположи-
тельно введение защищенного электронного 
документооборота с созданием работодате-
лем информационной системы должно если 
не пресечь конфликтные ситуации между 
работником и работодателем, то уменьшить 
их количество. Достигаемая в этом случае 
прозрачность оформления трудовых право-
отношений способна значительно облегчить 
доказывание определенных фактов в делах по 
трудовым спорам.

Важным для целей доказывания являет-
ся то, что работодатель обязан безвозмезд-
но предоставить работнику не позднее чем 
в течение трех рабочих дней со дня пода-
чи им заявления электронные документы, 
связанные с работой, способом, указанным 
в заявлении работника. Таким образом, ра-
ботник может получить оригиналы доку-
ментов (в электронной форме) сразу после 
их создания или в любой другой момент, 
значительно раньше возникновения спора 
в суде.

Поскольку в рамках эксперимента к элек-
тронным документам отнесены и те, в отно-
шении которых предусмотрено их оформле-
ние на бумажном носителе и (или) ознакомле-
ние с ними работника в письменной форме, в 
том числе под роспись, то факт ознакомления 
с каким-либо документом или подписания ра-
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ботником какого-либо документа становится 
также легко доказуем. При применении ин-
формационной системы работодателя ис-
пользуются усиленная квалифицированная 
электронная подпись работодателя и усилен-
ная квалифицированная электронная под-
пись или усиленная неквалифицированная 
электронная подпись работника. В случае 
применения системы «Работа в России» ис-
пользуются усиленная квалифицированная 
электронная подпись работодателя и простая 
электронная подпись работника, ключ кото-
рой получен в соответствии с установленны-
ми Правительством РФ правилами использо-
вания простой электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. 
При этом усиленная (как квалифицирован-
ная, так и неквалифицированная) электрон-
ная подпись позволяет не только определить 
автора документа, но и обнаружить факт 
внесения изменений в электронный доку-
мент после его подписания, что очень важно 
для доказывания фактов в суде.

Предусмотренная в рамках проводимо-
го эксперимента система электронного до-
кументооборота при оформлении трудовых 
правоотношений, безусловно, не может быть 
расценена как панацея. При отсутствии ду-
блирования документации на бумажном но-
сителе следует учитывать также технические 
риски, зависимость от оборудования, возмож-
ность его поломки и потери всех данных. 
Однако невозможно отрицать стремительное 
развитие информационного общества и его 
новые потребности. Как работодателям, так 
и работникам необходимо адаптироваться 
к новым условиям и технологиям. Огромное 
значение имеет адекватное и исчерпывающее 
нормативное регулирование трудовых право-
отношений при переходе на электронный 
документооборот. Эксперимент позволит по-
лучить определенный опыт продвижения ин-
формационных технологий в регулировании 
трудовых правоотношений, выявить риски 
и потенциальные трудности при переходе на 
электронный документооборот (всех работо-
дателей).
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Electronic Document as a Proof: 
Issues of Application while Considering the Labor Disputes

Some issues of electronic document circulation for labor law relations are considered in the 
article, as well as certain options of producing electronic document in court available to the labor re-
lations participants. New coronavirus infection (Covid-19) pandemic reality and the countermeasures 
of the government had extremely increased the signi cance of digital technologies’ legal regulation. 

Special relevance of the issue under research is caused by enactment on the 24th April 2020 of 
the Federal Law providing the basis for the experiment of electronic documents concerning work 
implementation. The law places an obligation upon the employer to provide electronic interaction 
with indispensible observance of the rights guaranteed for the employees (ex. during local norma-
tive acts’ revision, information system development, etc.). Application of the electronic documents in 
general and electronic documents created within employer’s system of electronic documents circula-
tion in particular as an evidence in court is of particular interest. An analysis of the judicial practice 
concerning labor disputes in which speci cally electronic documents were taken into consideration 
as evidence while resolving the case is provided in the article. 
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judicial practice
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СФЕРЕ ТРУДА

Стремительное развитие искусственного интеллекта вызывает много вопросов в части 
его правового статуса, возможностей и этических ограничений. Все это особенно актуаль-
но для сферы труда, потому что обществом высказываются глубокие опасения по поводу 
возникновения потенциальной безработицы в связи с внедрением искусственного интеллек-
та в жизнь. Цель статьи – определить место искусственного интеллекта в сфере труда, 
возможные области его применения, рассмотреть основные проблемы, связанные с регули-
рованием рынка труда, а также наделением «умных» роботов статусом субъекта права. 
Методы: анализ и синтез, дедукция и индукция, сравнительно-правовой, исторический.

Автор отмечает, что возможные сферы применения искусственного интеллекта весьма 
разнообразны и расширяются с каждым годом. В целом цифровые технологии и особенно 
искусственный интеллект будут способствовать автоматизации практически всех процес-
сов, повышению качества оказываемых услуг, производимых товаров и выполняемых работ.

Рассматриваются легальное и научное определения искусственного интеллекта, осу-
ществляются разграничение данного понятия со смежными, подразделение на «слабый» и 
«сильный» искусственный интеллект. Анализируются позиция Европарламента по вопросу 
о наделении «умных» роботов статусом электронной личности, позиции отечественных 
ученых, а также возможности наделения искусственного интеллекта, «умных» роботов 
статусом субъектов трудового права. Исследуется проблема потенциальной безработи-
цы, вызванной широкомасштабным применением искусственного интеллекта, выделяются 
различные уровни применения новых технологий в сфере труда.

Ключевые слова: искусственный интеллект, роботизация, цифровизация, трудовые от-
ношения, безработица, деликтоспособность 
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Вызовы, с которыми столкнулось обще-
ство в последний год, повлияли на многие 
общественные отношения. Пандемия корона-
вирусной инфекции «перевела» рабочую де-
ятельность с обычной формы на дистанци-
онную. В результате цифровые технологии 
стали использовать даже те работодатели, 
которые ранее к ним практически не прибе-
гали. Более того, работодатели уже задумы-
ваются о том, что роботы не болеют и не за-
ражают, и все чаще обращают свое внимание 
на усилившиеся за последние годы возмож-
ности искусственного интеллекта в сфере 
труда.

Сферы применения искусственного ин-
теллекта весьма разнообразны. Так, в сфере 
транспорта искусственный интеллект спо-

собен обеспечить безопасность движения 
транспортных средств, четкое следование 
расписанию и др. Использование цифровых 
технологий в области транспорта и особенно 
грузоперевозок позволяет экономить более 
150 млрд долл. в год благодаря внедрению ро-
ботизированного управления техникой [Фи-
липпова 2018: 31]. 8 мая 2020 г. Министерство 
экономического развития России поддержало 
тестирование беспилотных автомобилей без 
водителя для подстраховки. Уже в ближайшее 
время возможно разрешить коммерческую 
эксплуатацию на российских дорогах обще-
го пользования беспилотных автомобилей без 
водителя за рулем, а также их тестирование 
без присутствия инженера в салоне на огра-
ниченных территориях.
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В юриспруденции наблюдается развитие 
системы электронного правосудия [Марты-
нова 2015: 308]. Сбербанк России внедрил 
в свою работу искусственный интеллект, 
способный самостоятельно составлять иско-
вые заявления. 

Возможности искусственного интеллекта 
в сфере прогнозирования могут быть исполь-
зованы финансовыми, страховыми и иными 
организациями. Например, компания «Ренес-
санс страхование» с его помощью осущест-
вляет анализ и прогнозирование спроса на 
различные виды страховых услуг.

В медицине технологии искусственного 
интеллекта можно применять для диагности-
ческих процедур и их анализа, а также для 
непрерывного слежения за состоянием паци-
ентов, коммуникации с ними.

В сфере безопасности, обороны страны, 
пресечения преступлений [Грищенко 2018: 
28], астрофизики и космонавтики и т. д. ро-
боты, оснащенные искусственным интеллек-
том, способны выполнять работы, которые 
для человека могут быть опасны.

В целом цифровые технологии и особен-
но искусственный интеллект будет способ-
ствовать автоматизации практически всех 
процессов, повышению качества оказывае-
мых услуг, производимых товаров и выпол-
няемых работ.

В настоящее время руководство всех раз-
витых стран заинтересовано в крупномас-
штабном наращивании технологий разра-
ботки и применения искусственного интел-
лекта, поскольку от этого напрямую зависит 
положение страны на международной арене 
в вопросах экономики, безопасности и др. 
Сейчас абсолютным лидером в применении 
искусственного интеллекта является Южная 
Корея, а лидером в разработке технологий 
искусственного интеллекта – США [Нагрод-
ская 2019: 37].

В России 10 октября 2019 г. была приня-
та Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года 
(утв. Указом Президента РФ от 10 октября 
2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации»; да-
лее – Стратегия), в которой дано норматив-
ное определение рассматриваемого понятия. 
В соответствии с подп. а. п. 5 Стратегии ис-
кусственный интеллект – комплекс техноло-
гических решений, позволяющий имитиро-

вать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при выпол-
нении конкретных задач результаты, сопо-
ставимые, как минимум, с результатами ин-
теллектуальной деятельности человека. Ком-
плекс технологических решений включает 
в себя информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, программное обеспечение 
(в том числе то, в котором используются ме-
тоды машинного обучения), процессы и сер-
висы по обработке данных и поиску решений.

Как мы видим, легальное определение 
раскрывает сущность искусственного ин-
теллекта и разграничивает данное понятие со 
смежными. Так, машинное обучение, нейро-
сети и т. п., которые иногда отождествляют 
с искусственным интеллектом [Кирсанова 
2019: 180; Баранова, Бобылева, Вайпан 2020: 
125], в Стратегии относятся к технологиям и 
перспективным методам искусственного ин-
теллекта. Отграничен искусственный интел-
лект и от робототехники. Так, он понимается 
как обязательный элемент технологических 
решений, как то роботов, беспилотных объ-
ектов и т. д.

Интересно, что в качестве научной про-
блемы, которую предстоит решить, в п. 9 
Стратегии выдвигается создание универсаль-
ного (сильного) искусственного интеллекта, 
способного, подобно человеку, решать раз-
личные задачи, мыслить, взаимодействовать 
и адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Под слабым искусственным интеллектом по-
нимается способность машины решать узко-
специализированные задачи на основе имею-
щейся информации (распознавать образы на 
изображениях, переводить речь в текст и др.).

В сфере труда проблему представляют 
собой определение возможного места ис-
кусственного интеллекта среди субъектов 
трудового права и возникновение безработи-
цы вследствие активного применения искус-
ственного (особенно сильного) интеллекта. 

Вопросы наделения роботов, оснащенных 
технологиями искусственного интеллекта, 
статусом, близким к статусу человека, всег-
да привлекали внимание ученых, философов 
и творческих деятелей. Но в наше время 
это действительно становится важнейшей 
правовой и этической проблемой. В 2016 г. 
миру был представлен человекоподобный 
робот София, способный имитировать около 
60 выражений лица. София могла поддержи-
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вать зрительный контакт, давать интервью. 
В 2017 г. она была награждена гражданством 
страны Саудовская Аравия [Vincent 2017].

Если наделить роботов статусом физиче-
ского лица, то они должны обладать волевым 
компонентом. Отдельные авторы утвержда-
ют, что роботы (а значит, и искусственный 
интеллект как свойство роботов) обладают 
волей в гражданско-правовом смысле [Ар-
хипов, Наумов 2017: 160], интеллектом и 
автономностью. Однако сложно представить 
наличие у робота деликтоспособности фи-
зического лица, поэтому ученые сближают 
его статус со статусом юридического лица 
и предлагают использовать по аналогии или 
слегка трансформировать законодательство 
о юридических лицах применительно к ро-
ботам [Там же: 165].

Иная концепция признания робота субъек-
том права – введение для него конструкции 
электронного лица, что еще в 2016 г. пред-
ложил Европарламент для роботов, оснащен-
ных сильным искусственным интеллектом 
(далее – «умные» роботы). Статус электрон-
ного лица по проекту Европарламента дол-
жен применяться к роботам в случаях, ког-
да они взаимодействуют с третьими лицами 
независимо. Согласно отчету парламента 
ЕС «умные» роботы, наделенные статусом 
электронной личности, должны уметь само-
обучаться, адаптировать свое поведение к из-
меняющейся обстановке, обмениваться дан-
ными с окружающей средой [Stefano 2019].

Здесь уместно вспомнить так называемый 
законопроект Гришина, предлагающий введе-
ние субъекта «робот-агент», который бы об-
ладал обособленным имуществом, в пределах 
которого нес ответственность за свои дей-
ствия. 

Введение в законодательство института 
электронного лица позволяет возложить на 
роботов ответственность за причиненный 
вред да и в целом наделить роботов право-
субъектностью [Eidenmueller 2017].

Этот вопрос особенно актуален с учетом 
того, что в последнее время не только возрос 
уровень и расширились области применения 
искусственного интеллекта, но и увеличи-
лись случаи причинения ущерба имуществу, 
жизни, здоровью в результате применения 
таких технологий [Михалева, Шубина 2019: 
28]. Достаточно вспомнить дорожно-транс-
портное происшествие с участием автомоби-
ля Tesla, который управлялся с помощью ис-

кусственного интеллекта. Автопилот невер-
но оценил ситуацию, в результате чего погиб 
водитель. Поэтому необходима надлежащая 
регламентация вопросов ответственности за 
причинение вреда «умными» роботами.

В сфере трудового права вопросы ответ-
ственности также возникают, одной из важ-
нейших может стать проблема распределения 
ответственности между работодателем, ра-
ботником, непосредственным руководителем 
робота или «умным» роботом [Sayarer 2017].

Нельзя забывать, что главным призна-
ком трудовых отношений является личный 
характер прав и обязанностей работника. 
Именно из этого признака выводится ряд 
принципов трудового права, которые при-
званы защитить работника как слабую сто-
рону правоотношений. Наделение «умных» 
роботов статусом работника полностью 

противоречит основным началам и принци-
пам построения отечественного законода-
тельства, именно в нашей стране работники 
обладают многочисленными правами и льго-
тами, что опять обусловливается личным ха-
рактером труда. Технологии искусственного 
интеллекта, безусловно, вытеснят целые про-
фессии, но именно работниками «умные» ро-
боты не станут. Собственно говоря, «умные» 
роботы выгоднее работников как раз потому, 
что нормы трудового законодательства на них 
не распространяются, их работа бесперебой-
на и качественна.

Далее рассмотрим вопрос о потенциаль-
ной масштабной безработице в связи с при-
менением искусственного интеллекта в сфере 
труда. Представляется, что как ранее про-
мышленные революции освободили работни-
ка от тяжелого, в ряде случаев монотонного 
физического труда, последние революции, 
особенно Четвертая, будут способствовать ос-
вобождению работника от рутинной работы 
в интеллектуальной сфере. 

Прогнозы по безработице в связи с при-
менением цифровых технологий значитель-
но разнятся: от 2 млн до 2 млрд человек 

Технологии искусственного интеллекта, 
безусловно, вытеснят целые профессии, 

но именно работниками «умные» роботы 
не станут
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к 2030 г. Так, согласно прогнозу McKinsey, 
к 2030 г. около 400 млн человек (или 14 % 
рабочей силы) на планете потеряют работу 
из-за того, что их функции станут выпол-
няться с помощью цифровых технологий. 
Прогнозируется следующая вероятность ис-
чезновения юридических профессий: асси-
стентов и помощников юристов – 94,5 %, 
юридических секретарей – 97,6 %, судебных 
репортеров – 50,2 %, работников в сфере 
судебного права – 40,9 %, судей – 40,1 %, 
адвокатов – 3,5 % [Frey, Osborne 2013].

В связи с этим нужно выделить возмож-
ные уровни вовлеченности искусственного 
интеллекта в сферу труда: 1) замена; 2) ав-
томатизация; 3) облегчение; 4) расширение 
возможностей.

Например, работа переводчика в зависи-
мости от различной степени вовлеченности 
в нее когнитивных технологий будет менять-
ся следующим образом. При уровне «замена» 
вся работа переводчика производится ис-
кусственным интеллектом. При уровне «ав-
томатизация» бóльшую часть работы делает 
компьютер, после чего переводчики редак-
тируют автоматически переведенный текст. 
При уровне «облегчение» происходит авто-
матизация неинтересной, рутинной работы. 
При «расширении возможностей» перевод-
чики используют искусственный интеллект 
лишь для ускорения выполнения своих задач 
(например, подбор нескольких вариантов 
фразы).

В каждой профессии и при каждой задаче 
работодатели выбирают свой уровень приме-
нения цифровых технологий. Но также они 
должны определять, какие требования необ-
ходимо предъявлять к работникам, а работ-
ники (будущие работники) – какие навыки 
им развивать. Скорее всего, станут более цен-
ными эмоциональный интеллект, творческий 
подход, способность работать в команде, ин-
туиция, способность убеждать, ситуационная 
адаптивность и т. д. В образовании следует 
учитывать, что сейчас нужна не подготовка 
человека с большим багажом знаний, а уме-
ние находить информацию и применять ее 
на практике. Кроме того, актуально изучение 
английского языка с раннего детства и на хо-
рошем уровне.

Также отметим, каких специалистов, 
по крайней мере по сегодняшним данным, 
не коснется технологическая безработица: 
1) лица творческих профессий и изобретате-

ли; 2) сложные стратегические рабочие места 
(руководители, дипломаты и т. п.); 3) соци-
ально «чуткие» рабочие места (воспитатели, 
няни, учителя) [Lee 2019]. Вместе с тем в 
технологии искусственного интеллекта уже 
закладываются основы создания стихотворе-
ний, живописи и т. д. Кроме того, серьезный 
и беспристрастный контроль за работника-
ми с помощью цифровых средств способен 
устранить и многие руководящие должности 
из штатов компаний.

Итак, распространение искусственного 
интеллекта неизбежно будет «стоить» многих 
рабочих мест. Важно, чтобы государства уже 
сейчас формировали правовую, экономиче-
скую и социальную стратегию для решения 
проблем, связанных с технологической безра-
ботицей. Здесь можно использовать рекомен-
дации Международной ассоциации юристов 
по стабилизации трудовых отношений в свя-
зи с вышеобозначенными проблемами. Так, 
предлагается создать список работ, осущест-
вляемых исключительно людьми; определить 
правила построения взаимоотношений людей 
и роботов для совместного труда; установить 
квоты на рабочие места, занимаемые людьми 
[Филипова 2017: 65].

В будущем и сами рабочие места претер-
пели бы значительные изменения вследствие 
распространения цифровых технологий во-
обще и искусственного интеллекта в част-
ности. Так, при помощи нейросетей с «ум-
ными» устройствами масштабы контроля за 
работниками станут невероятными. Будут не 
только измеряться темп работы, перерывы 
в работе, уровень сонливости [Hirsch 2019], 
но и определяться пригодность конкретного 
работника для выполнения конкретных задач 
[Stefano 2019]. Таким образом, технологии 
искусственного интеллекта могут повлиять 
и на оптимизацию персонала.

Возвращаясь к правовому регулированию 
искусственного интеллекта в России, отме-
тим, что в п. 19 Стратегии указаны основные 
принципы развития и использования техно-
логий искусственного интеллекта, среди ко-
торых на первом месте значится обеспече-
ние защиты права на труд. Еще Л. С. Таль 
выделял в качестве обязательного признака 
труда его личный характер [Таль 1913: 32]. 
Поэтому труд может являться единственным 
источником существования человека, он не-
разрывно связано не только с самой лично-
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стью, но и с возможностью существования 
работника, членов его семьи. Именно этим 
обусловлены многие принципы и институты 
трудового права: минимальный размер опла-
ты труда,  гарантии безработным гражданам, 
принцип справедливой заработной платы
и т. д. Соответственно изменения, которые 
могут посягнуть на устойчивость трудовых 
отношений, их предсказуемость, на востре-
бованность профессий, их отмирание, об-
новление, на отношения в сфере занятости, – 

вызывают социальные волнения, которые по-
рой угрожают политической стабильности. 
Однако все развитые государства осознают, 
что цифровая экономика суть новый уклад 
жизни, новая основа для государственного 
управления, экономики, социальной сферы. 
Переход к ней – это неизбежный процесс, 
который пройдут все страны, и положение 
каждой страны будет определяться тем, на-
сколько оперативно она отреагирует на но-
вые тренды.
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Artifi cial Intelligence and Labor

The rapid development of arti cial intelligence raises many questions regarding its legal status, 
capabilities and ethical limitations. All this is especially relevant for the world of employment, be-
cause the society expresses its deepest fears in connection with the potential unemployment due to 
introduction of arti cial intelligence in life. The purpose of the paper is to identify the place of arti -
cial intelligence in labor market and possible areas of its application, to consider the main problems 
associated with the regulation of the labor market, as well as the endowment of the «smart» robots 
as a subject of law. The methods used are analysis and synthesis, deduction and induction, compara-
tive legal, historical methods.

The possible areas of application of arti cial intelligence are very diverse and expand every year. 
In general, digital technologies and especially arti cial intelligence will contribute to the automation 
of almost all processes, improving the quality of the services provided, goods manufactured and work 
performed.

The author considers the legal and scienti c de nition of arti cial intelligence, the distinction 
of this concept with related ones, the division into «weak» and «strong» arti cial intelligence, the 
position of the European Parliament on endowing «smart» robots with the status of an electronic per-
sonality, the position of Russian scientists, the possibility of endowing arti cial intelligence, «smart» 
robots with the status of subjects of labor law, as well as the problem of potential unemployment 
caused by the widespread use of arti cial intelligence. 

Keywords: arti cial intelligence, robotics, digitalization, labor relations, unemployment, tortabi-
lity
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА САМОЗАНЯТЫХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 

НАЛОГОВО-ПРАВОВОЕ 
И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализируется опыт России и Казахстана по регламентации правового статуса само-
занятых. Исследование основано на междисциплинарном подходе и проведено с помощью 
формально-юридического метода и метода сравнительного правоведения.

Рассмотрены понятие «самозанятые» в широком и узком смысле, его признаки (родо-
вые и видовые), предпринята попытка проведения классификации самозанятых, определена 
отраслевая специфика их правового статуса, в том числе проанализированы специальные 
налоговые режимы «Налог на профессиональный доход» и «Единый совокупный платеж», 
выявлены проблемы социально-трудоправового статуса самозанятых.

Установлено, что как в России, так и в Казахстане отсутствует общее для всех от-
раслей законодательства определение понятия «самозанятый», неоднозначны его признаки, 
вследствие чего трудно провести нормативную классификацию самозанятых. Неупорядо-
ченное правовое регулирование правового статуса самозанятых оставляет нерешенными 
проблемы, связанные с их социальным обеспечением, охраной труда, продолжительностью 
рабочего времени и временем отдыха, заработной платой, коллективными правами и иными 
вопросами социально-трудового характера. 

Ключевые слова: самозанятые, независимый работник, сфера действия трудового пра-
ва, нестандартные формы занятости, качество трудовой жизни, специальный налоговый 
режим
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Проблема борьбы с теневым сектором 
экономики не является новой и носит обще-
мировой характер. Об этом свидетельствует 
большое количество отечественных и зару-
бежных научных публикаций по данной те-
матике [Ершова, Тарасенко 2018: 104; Agut 
Garcia, Nunez Gonzalez 2012: 132–133; Arci-
diacono, Borghi, Ciarini 2019: 611; Armano, 
Maestripieri, Murgia 2016: 4; Dubuc 2016: 4; 
Guaman Hernandez, Lorente Campos 2018: 2; 
Khassenov 2016: 131; Rosenfi eld 2018: 337; 
Srivastava 2019: 147]. 

С одной стороны, государства стремятся 
обеспечить свои фискальные интересы по 
увеличению доходной части бюджета, до-
стичь экономического роста, снизить уровень 

безработицы и нищеты. Поэтому стимули-
рование самостоятельной занятости граждан 
представляет собой один из способов повы-
шения благосостояния населения за счет соз-
дания новых индивидуальных рабочих мест, 
повышения темпов экономического роста. 
Выведение доходов самозанятых «из тени» 
способствует пополнению доходной части 
государственного бюджета, за счет которой 
государство может исполнять среди прочих 
и свои социальные обязательства. Имеется 
необходимость в поддержании социального 
мира и достижения социальной справедливо-
сти за счет вовлечения в систему обязатель-
ного социального страхования лиц, которые 
пользуются различными социальными блага-
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ми (бесплатным медицинским обслуживани-
ем, государственными социальными пенси-
ями по старости и пр.), но не вносят в нее 
своего вклада. 

С другой стороны, отдельные физические 
лица, которые самостоятельно обеспечива-
ют себя работой, заинтересованы в наименее 
обременительной организационно-правовой 
форме реализации своей свободы труда и 
в повышении качества своей жизни в целом 
и трудовой в частности. 

В Российской Федерации и в Республи-
ке Казахстан деятельность самозанятых уже 
охвачена правовым регулированием. В связи 
с этим научный интерес вызывают проведе-
ние сравнительно-правового исследования 
выбранных данными государствами моделей 
нормативной регламентации правового ста-
туса самозанятого населения и оценка их эф-
фективности с точки зрения удовлетворения 
интересов как государства и общества, так и 
самих самозанятых.

1. Нормативно-правовая база регламен-
тации деятельности самозанятых в России 
и в Казахстане 

1 января 2019 г. в РФ стартовал новый 
эксперимент по правовому регулированию 
труда самозанятого населения путем уста-
новления специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход» в 
соответствии с Федеральным законом от 
27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ (ред. от 1 апреля 
2020 г.) «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима 
„Налог на профессиональный доход“». Он 
начал проводиться в четырех субъектах РФ 
(в Москве, Московской и Калужской об-
ластях, Республике Татарстан). С 1 января 
2020 г. к участию в эксперименте присо-
единилось еще 19 субъектов РФ: Санкт-
Петербург, Волгоградская, Воронежская, Ле-
нинградская, Нижегородская, Новосибирская, 
Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, 
Свердловская, Тюменская, Челябинская обла-
сти, Красноярский и Пермский края, Ненец-
кий автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Республика Башкортостан. 
1 июля 2020 г. планируется распространить 
указанный налоговый режим на территорию 
всей страны. Срок проведения эксперимен-
та – до 31 декабря 2028 г. 

Кроме того, основу правового статуса са-
мозанятых в России составляют Граждан-

ский кодекс РФ (часть первая) и Закон РФ от 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 24 апреля 
2020 г.) «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – Закон РФ о занятости 
населения).

Опыт России в вопросе внедрения специ-
ального налогового режима для самозанятых 
не является уникальным для налоговых си-
стем других государств, в том числе наших 
ближайших экономических партнеров – чле-
нов Евразийского экономического союза. 

Так, Республика Казахстан пришла к ре-
шению вопроса об определении правового 
статуса самозанятого населения в процессе 
реформы системы обязательного социаль-
но-медицинского страхования. В результате 
исследований государством была получена 
информация о большом экономически актив-
ном и трудоспособном количестве граждан, 
которые самостоятельно обеспечивают себя 
работой и не включаются в круг участников 
новой системы финансирования социально-
медицинского страхования через уплату на-
логов и взносов1. 

В Казахстане основными нормативными 
правовыми актами, регулирующими право-
вой статус самозанятых, являются Пред-
принимательский кодекс РК 2015 г., На-
логовый кодекс РК 2017 г., постановление 
Правительства РК от 18 января 2019 г. № 4 
«Об утверждении Правил уплаты, распреде-
ления и перечисления единого совокупного 
платежа в виде индивидуального подоходно-
го налога и социальных платежей, а также их 
возврата». Кроме того, в Казахстане регламен-
тируются социальные вопросы правового ста-
туса самозанятых посредством закрепления 
соответствующих положений в Законах РК 
от 21 июня 2013 г. № 105-V «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» (да-
лее – Закон РК о пенсионном обеспечении), 
от 16 ноября 2015 г. № 405-V «Об обязатель-
ном социальном медицинском страховании» 
(далее – Закон РК об обязательном социаль-
ном медицинском страховании), от 6 апреля 
2016 г. № 482-V «О занятости населения» 
(далее – Закон РК о занятости населения), 
Законе РК от 26 декабря 2019 г. № 286-VI 

1 Нурсултан Назарбаев недоумевает, почему в Ка-
захстане до сих пор есть проблемы с самозанятым 
населением // URL: https://ru.sputniknews.kz/society/
20180209/4537991/nazarbaev-dujsenovoj-ty-ustala-na-
ehtoj-rabote.html (дата обращения: 17.02.2020). 
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«Об обязательном социальном страховании» 
(далее – Закон РК об обязательном социаль-
ном страховании).

Таким образом, нормативно-правовые 
базы регламентации правового статуса само-
занятых в России и Казахстане имеют общие 
признаки. Во-первых, в их основу положены 
гражданское (предпринимательское) и на-
логовое законодательство. Причем акцент 
делается именно на налоговом законодатель-
стве, что свидетельствует о преобладании 
фискальных интересов государств в решении 
вопросов в сфере самозанятости. Во-вторых, 
в законодательстве о занятости населения со-
держится ряд положений, регламентирующих 
правовой статус самозанятых. В-третьих, для 
решения социально-трудовых проблем само-
занятых оба государства отказались от рас-
пространения на них положений трудового 
законодательства. 

В то же время в Казахстане, в отличие 
от России, самозанятые включены в систе-
му обязательного социального, пенсионного 
и медицинского страхования, что воплощено 
как в налоговом, так и в социальном законо-
дательстве. Несомненно, это одно из преи-
муществ казахской модели нормативной ре-
гламентации правового статуса самозанятых. 
Однако мировым трендом в развитии нацио-
нальных отраслевых законодательств явля-
ется расширение сферы действия трудового 
права за счет включения в нее самозанятых. 
Данный тон задан Международной органи-
зацией труда (далее – МОТ): в принятых ею 
документах поступательно развивается идея 
о предоставлении равных возможностей 
реализации концепции достойного труда 
в полной мере (а не только в части социаль-
ного обеспечения) как работникам, работаю-
щим на основании трудового договора, так 
и самозанятым. В качестве примера можно 
привести Декларацию МОТ «О социальной 
справедливости в целях справедливой гло-
бализации» (принята на 97-й сессии Меж-
дународной конференции труда в Женеве 
10 июня 2008 г.) и Рекомендацию МОТ 
№ 204 «О переходе от неформальной к фор-
мальной экономике» (принята в Женеве 
12 июня 2015 г.) и др. 

В ряде зарубежных государств данная 
идея уже реализуется, хотя и по-разному. 
Включение самозанятых в сферу действия 
трудового права может осуществляться сле-

дующим образом: путем принятия специ-
ального закона, в котором устанавливается 
субсидиарное применение отдельных норм 
трудового права к самозанятым (в Испании); 
путем включения в трудовое законодатель-
ство положений, распространяющихся (пусть 
и ограниченно) на самозанятых (в Германии, 
Швеции); путем признания в судебном по-
рядке гражданско-правовых отношений, воз-
никших между самозанятым и его контраген-
том, трудовыми отношениями (в ЮАР, США) 
[Зайцева 2019: 215–217]. Главное условие для 
включения самозанятых в сферу влияния (как 
в первом случае) либо в сферу действия (как 
во втором случае) трудового законодатель-
ства, или судебного признания отношений 
трудовыми – определение критериев зависи-
мости самозанятых от контрагентов. 

Ввиду вышеизложенного следует признать 
избранные Россией и Казахстаном модели 
нормативной регламентации правового ста-
туса самозанятых противоречащими общеми-
ровому направлению развития национальных 
отраслевых законодательств в данной части. 
Поэтому с целью решения проблемы обе-
спечения достойного труда для самозанятых 
и повышения качества их трудовой жизни, 
как того требует МОТ (а ее участницами яв-
ляются и Россия, и Казахстан), считаем целе-
сообразным использовать опыт зарубежных 
стран по распространению сферы действия 
трудового законодательства на зависимых 
самозанятых. В РФ данной позиции уже при-
держивается ряд ученых-трудовиков [Выше-
славова, Польшина 2020: 143; Зайцева 2019: 
219; Хныкин 2019: 39]. 

Полагаем, что необходимо поддержать 
эту идею путем принятия федерального за-
кона «О правовом положении самозанятых 
в Российской Федерации». По своей отрасле-
вой природе он будет комплексным, посколь-
ку в нем будут сочетаться нормы разных от-
раслей права – гражданского и трудового. 
Представляется, что в данном нормативном 
правовом акте целесообразно детализировать 
гражданско-правовой статус независимых 
самозанятых, определить виды и формы их 
поддержки, в том числе в сфере социально-
го обеспечения. Однако в случае если само-
занятый зависим от одного или нескольких 
контрагентов (при этом критерии такой за-
висимости должны быть четко определены в 
указанном специальном законе), то его пра-
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вовой статус должен сочетать элементы не 
только гражданско-правового статуса с опре-
делением мер социального обеспечения, но 
и трудоправового статуса, поскольку нормы 
гражданского права не способны обеспечить 
самозанятому должной правовой защиты. 

2. Характеристика понятия «самозаня-
тый»: признаки, определение круга субъ-
ектов, включенных в его объем, и их клас-
сификация 

Понятие «самозанятые» в РФ и РК законо-
дательно не закреплено, что делает проблем-
ным определение его признаков, а следова-
тельно, и круга субъектов, которых необхо-
димо относить к самозанятым. Этот вопрос 
решается по-разному в обоих государствах 
в зависимости от того, какая отрасль законо-
дательства (налоговое или о занятости насе-
ления) применяется в конкретной ситуации. 
Соответствующим образом решается вопрос 
и о классификации самозанятых.

Например, в РФ для целей налогового за-
конодательства самозанятые именуются на-
логоплательщиками налога на профессио-
нальный доход. К ним относятся физические 
лица, которые обладают следующими при-
знаками, определенными в ст. 23 ГК РФ и ФЗ 
«О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима „Налог 
на профессиональный доход“»:

принадлежность к категории физических 
лиц (при этом они могут как иметь статус 
индивидуального предпринимателя, так и 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность без его получения);

самостоятельное обеспечение себя дохо-
дом, средствами производства и пр.;

отсутствие трудовых отношений с други-
ми лицами (иными словами, отсутствие пра-
вового статуса работодателя по выбранному 
виду деятельности для целей налогообложе-
ния в рамках специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход»);

осуществление деятельности того вида, 
который не включен в перечень ограничений 
для уплаты налога на профессиональный до-
ход;

получение дохода в календарном году не 
более 2,4 млн руб.

При этом возникает ряд проблем. Во-
первых, фактическое и юридическое содер-
жание понятия «самозанятые» не совпадают, 
поскольку в обществе под ними понимаются 

лица, которые заняты в теневом секторе эко-
номики и скрывают свои доходы (в средствах 
массовой информации именно они приводят-
ся в качестве примера в ходе освещения це-
лей и задач проводимого налогового экспери-
мента), однако сам эксперимент направлен на 
иной, более широкий круг субъектов [Серова 
2019: 33]. Во-вторых, различные специали-
сты подчеркивают, что происходит смешение 
самозанятых, в отношении деятельности ко-
торых был введен специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 
и других лиц, самостоятельно обеспечиваю-
щих себя доходом (индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, учредившие адвокатский 
кабинет, частные нотариусы и пр.) [Бабайцева 
2017; Попкова 2017; Серова 2019: 35].

В РК самозанятые так же, как и в РФ, опре-
деляются через категорию плательщика нало-
гового платежа конкретного вида и именуются 
плательщиками единого совокупного платежа 
(далее – ЕСП). При этом часть их признаков 
совпадает с признаками самозанятых, опреде-
ляемых по налоговому законодательству РФ. 
К числу общих признаков можно отнести то, 
что они не используют труд наемных работ-
ников и что в отношении размера их дохода 
за календарный год установлены ограничения 
(в частности, размер дохода для плательщи-
ка ЕСП, который он получает от таких видов 
деятельности, за календарный год не должен 
превышать 1175-кратного размера месячного 
расчетного показателя, установленного зако-
ном о республиканском бюджете и действую-
щего на 1 января соответствующего финансо-
вого года).

Разница между самозанятыми по налого-
вому законодательству России и Казахстана 
заключается в том, что плательщики ЕСП 
должны:

осуществлять предпринимательскую дея-
тельность без регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя;

уплатить единый совокупный платеж, что-
бы приобрести специальный статус (в России 
физическому лицу для этого достаточно заре-
гистрироваться в системе «Мой налог»); 

оказывать услуги исключительно физи-
ческим лицам, не являющимся налоговыми 
агентами, и (или) реализовывать исклю-
чительно физическим лицам, не являющимся 
налоговыми агентами, сельскохозяйственную 
продукцию личного подсобного хозяйства 
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собственного производства, за исключением 
подакцизной продукции (в РФ самозанятые 
могут осуществлять свою деятельность в от-
ношении как физических, так и юридических 
лиц, что влияет на размер уплачиваемого ими 
налога);

осуществлять виды деятельности, предус-
мотренные для плательщиков ЕСП, не на тер-
ритории объектов коммерческой недвижимо-
сти, а также торговых объектов, в том числе 
находящихся на праве собственности, арен-
ды, пользования, доверительного управления. 

Кроме того, плательщиками не могут быть 
лица, предоставляющие в имущественный 
наем (аренду) имущество, за исключением 
жилища; лица, занимающиеся частной прак-
тикой; иностранцы и лица без гражданства, за 
исключением оралманов.

Думается, что опыт Казахстана по четко-
му разграничению на законодательном уров-
не самозанятых и иных субъектов (например, 
индивидуальных предпринимателей) и уста-
новлению запрета на осуществление ими де-
ятельности в отношении юридических лиц 
и на территории объектов коммерческой не-
движимости и пр., следует признать более 
успешным по сравнению с опытом России 
в решении данных вопросов, поскольку он 
способствует предотвращению появления 
ситуаций, связанных с неправомерными дей-
ствиями недобросовестных работодателей 
по выводу своих работников за штат с целью 
минимизации своих расходов на персонал. 
К сожалению, в РФ такие случаи нередки1. 

В законодательстве о занятости населе-
ния обоих государств круг лиц самозаня-
тыми, определяется по-разному. Так, круг 
субъектов, относимых к самозанятым, в 
Законе РФ о занятости населения опреде-
ляется иначе, чем в российском налоговом 
законодательстве. Согласно подп. 7 п. 1 
ст. 7 и абз. 11 подп. 8 п. 1 ст. 7.1-1 Закона РФ 
о занятости населения содействие самозаня-
тости граждан представляет собой одну из 

1 Богушевский Р. Работодатели начали оформлять 
сотрудников как самозанятых // URL: https://dailystorm.
ru/obschestvo/rabotodateli-nachali-oformlyat-sotrudnikov-
kak-samozanyatyh (дата обращения: 13.05.2020); 
Жарова Е., Кузьмина А. «Перевод» работников в само-
занятые: мифы и реальность // URL: https://www.
garant.ru/ia/opinion/author/anastasiya-kuzmina/1257724/ 
(дата обращения: 13.05.2020); Соловьева О. Бюджет-
ников заставляют регистрироваться самозанятыми //
 URL: http://www.ng.ru/economics/2019-11-24/1_7734_
registration.html (дата обращения: 13.05.2020).

мер социальной поддержки, предоставляе-
мой безработным гражданам. При этом к ним 
относятся только те физические лица, кото-
рые, во-первых, признаны в установленном 
законом порядке безработными, а во-вторых, 
намереваются выбрать одну из официальных 
форм осуществления предпринимательской 
деятельности (юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель или фермер). 
Более того, одним из условий получения та-
ким безработным гражданином финансовой 
помощи может быть создание рабочих мест 
для других безработных граждан, которые 
будут направлены к нему на работу центром 
занятости населения (решение Арбитражно-
го суда Свердловской области от 20 февраля 
2014 г. по делу № А60-44066/2013). 

Иными словами, такой самозанятый дол-
жен будет приобрести правовой статус рабо-
тодателя, что совершенно противоречит 
смыслу, придаваемому понятию «самозаня-
тый» в налоговом законодательстве. Более 
того, гражданин, зарегистрированный в си-
стеме «Мой налог», не может быть признан 
безработным, а значит, не может получить 
соответствующие меры социальной поддерж-
ки. Таким образом, в РФ значения понятия 
«самозанятый» в налоговом законодательстве 
и законодательстве о занятости населения яв-
ляются противоположными друг другу. 

Иная ситуация наблюдается в законода-
тельстве о занятости населения Казахстана. 
В рамках внедрения специального налогово-
го режима для самозанятых Законом РК от 
26 декабря 2018 г. № 203-VI «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по во-
просам занятости населения» были внесены 
изменения не только в Налоговый и Пред-
принимательский кодексы РК, но и в Закон 
РК о занятости населения. В принципе они 
могли решить проблему терминологической 
унификации наименования и определения 
круга лиц, которые относятся к самозанятым 
(заметим, что в РФ подобные попытки не 
были претворены в жизнь. Однако систем-
ный анализ данных изменений, к сожале-
нию, приводит к иным выводам. 

Так, в понятийном аппарате Закона РК 
о занятости населения появилась новая кате-
гория лиц – «независимые работники». Со-
гласно п. 30-1 ст. 1 Закона под ними понима-
ются физические лица, самостоятельно осу-
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ществляющие деятельность по производству 
(реализации) товаров, работ и услуг с целью 
извлечения дохода без государственной реги-
страции своей деятельности, за исключением 
индивидуальных предпринимателей, лиц, за-
нимающихся частной практикой, учредителей 
(участников) хозяйственного товарищества 
и учредителей, акционеров (участников) ак-
ционерного общества, членов производствен-
ного кооператива. Подчеркнем, что статьей 4 
Закона РК о занятости населения независи-
мые работники прямо отнесены к занятым 
лицам. По сути, они и есть те лица, которые 
именуются в литературе «самозанятыми». 

Итак, с точки зрения законодательства о за-
нятости населения Казахстана лицо, которое 
может быть отнесено к самозанятым, должно 
соответствовать следующим признакам: 

являться физическим лицом; 
самостоятельно осуществлять деятель-

ность (без найма других лиц и не по догово-
ру с работодателем);

осуществлять деятельность, направлен-
ную на производство (реализацию) товаров, 
работ и услуг с целью извлечения дохода, 
при этом прямые указания на перечень про-
фессий или видов деятельности отсутствуют;

извлекать доход от данной деятельности;
не иметь государственной регистрации 

(например, лицо не должно быть зарегистри-
ровано в качестве индивидуального пред-
принимателя);

не подпадать под исключения, указанные 
в законе. 

Казалось бы, все перечисленные признаки 
совпадают с признаками плательщика ЕСП. 
Добавим, что на официальном сайте Единого 
накопительного пенсионного фонда размеще-
на информация, в которой термин «самозаня-
тые» раскрывается через указание именно на 
категорию независимых работников, а в даль-
нейшем разъясняется суть введенного ЕСП1. 
Иными словами, на официальном уровне 
признается тождество рассматриваемых кате-
горий. Однако так ли это на самом деле? 

Представляется, что с точки зрения нало-
гового законодательства РК круг субъектов, 
которые могут быть отнесены к плательщи-
кам ЕСП, несколько ýже круга субъектов, 
подпадающих под понятие «независимый 

1 Информация для самозанятых // URL: https://www.
enpf.kz/ru/services/self-employed/info.php (дата обраще-
ния: 13.03.2020).

работник». Например, плательщиком ЕСП 
может быть только то физическое лицо, 
контрагентами которого выступают исклю-
чительно физические лица, не являющиеся 
его налоговыми агентами, в то время как у 
независимого работника таких ограничений 
нет, равно как и нет ограничений по раз-
меру дохода. Более того, в силу п. 4 ст. 774 
Налогового кодекса РК статус физического 
лица как плательщика ЕСП зависит от факта 
уплаты ЕСП, а значит, является временным: 
«Физические лица признаются плательщи-
ками единого совокупного платежа со дня, 
в котором произведена уплата такого пла-
тежа, до последнего дня месяца, за который 
производилась уплата единого совокупного 
платежа». Соответственно если физическое 
лицо не уплатило ЕСП, но продолжает са-
мостоятельно осуществлять деятельность, 
приносящую ему доход, то оно теряет статус 
плательщика ЕСП. Однако признак самоза-
нятости от этого не утрачивается. Согласно 
Закону РК о занятости населения статус не-
зависимого работника по общему правилу 
является постоянным и не зависит от факта 
уплаты каких-либо налоговых платежей. 

Вероятно, такие терминологические раз-
личия не критичны и обусловливаются раз-
ными целями налогового законодательства 
и законодательства о занятости населения 
РК. Но в целом стоит положительно оценить 
стремление казахского законодателя к уни-
фикации разных отраслей законодательства 
при закреплении признаков, которыми наде-
ляются самозанятые. 

Можно сделать промежуточный вывод о 
том, что подход к нормативной характери-
стике самозанятых в Казахстане более успе-
шен, чем подход, принятый в России. 

В РФ для целей правового регулирова-
ния целесообразно рассматривать понятие 
«самозанятые» в широком и узком смысле. 
В широком смысле под самозанятыми пони-
маются индивидуальные предприниматели, 
лица, осуществляющие профессиональную 
деятельность (адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и иные лица, чья профес-
сиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государ-
ственной регистрации и (или) лицензиро-
ванию), и иные физические лица, которые 
самостоятельно обеспечивают себя доходом. 
Последние и относятся к самозанятым в уз-
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ком смысле. При этом с целью устранения 
путаницы в использовании соответствующе-
го термина в нормативных правовых актах 
самозанятых в широком смысле допусти-
мо именовать «трудящимися не по найму», 
а иных физических лиц, которые само-
стоятельно обеспечивают себя доходом, – 
«самозанятыми». Подобная терминология 
согласуется с терминологией, используемой 
МОТ [Трудовые отношения 2005: 78]. Таких 
самозанятых следует определить в каче-
стве отдельной категории занятых граждан в 
ст. 2 Закона РФ о занятости населения. Также 
предлагаем в вышеупомянутом специальном 
федеральном законе «О правовом положении 
самозанятых в Российской Федерации» закре-
пить их признаки:

а) родовые:
принадлежность к категории физических 

лиц;

осуществление предпринимательской дея-
тельности с присущими ей признаками само-
стоятельности, рискового характера, система-
тического получения дохода;

б) видовые:
отсутствие государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя;
исключительно личный характер предпри-

нимательской деятельности;
выражение предпринимательской дея-

тельности (в части выполнения работ или 
оказания услуг) в виде выполнения трудо-
вых действий, предусмотренных предметом 
соответствующего соглашения, с учетом де-
ловых качеств самозанятого;

преимущественная направленность полу-
чаемого дохода на обеспечение достойного 
существования самого гражданина, а также 
членов его семьи;

в некоторых случаях – экономическая 
и / или организационная зависимость само-
занятого от контрагента (при наличии данно-

го признака самозанятый будет именоваться 
«зависимым»). При этом экономическая за-
висимость выражается в том, что бóльшую 
часть своего дохода самозанятый получает 
от конкретного контрагента (например, 75 %, 
как в Испании [Зайцева 2019: 214]), он может 
быть ограничен в свободе установления цены 
договора, а организационная зависимость – 
в обязанности самозанятого следовать указа-
ниям своего контрагента относительно спо-
соба и времени оказания услуги и пр. Ярким 
примером субъектов такой разновидности яв-
ляются лица, которые обеспечивают себя за-
казами посредством специализированных он-
лайн-платформ или мобильных приложений 
(Uber, Яндекс.такси и др.) [Чесалина 2019: 
353; Donini, Forlivesi, Rota 2017: 207].

3. Особенности правового статуса само-
занятых

Налогово-правовой и гражданско-право-
вой статус самозанятых. По данной темати-
ке проведено большое количество научных 
исследований – специалистами в области 
финансового и налогового права, цивили-
стами, экспертами в области предпринима-
тельского права, учеными-экономистами. 
В основном они акцентируют внимание на 
следующих вопросах: самозанятость как 
часть неформальной занятости в структуре 
национальной экономики, специфика само-
занятых как субъектов предпринимательской 
деятельности, их положение на рынке труда с 
экономической точки зрения, особенности на-
логообложения и системы социального стра-
хования самозанятых и пр. [Азатбек, Байте-
низов, Дубина 2018; Бабайцева 2017а, 2017b; 
Бобошко 2019; Ершова, Тарасенко 2018: 
104–105; Костюк 2017; Ручкина 2020].

Стоит отметить, что российская и казах-
ская модели нормативной регламентации 
правового статуса самозанятых схожи лишь 
в том, что они определяют самозанятых в ка-
честве субъектов гражданского права и уста-
навливают в отношении них специальный на-
логовый режим. 

Так, в РФ, как говорилось ранее, соглас-
но ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режи-
ма „Налог на профессиональный доход“» и 
ст. 23 ГК РФ самозанятыми могут быть либо 
индивидуальные предприниматели, либо фи-
зические лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без государствен-

Российская и казахская модели нормативной 
регламентации правового статуса 

самозанятых схожи лишь в том, что они 
определяют самозанятых в качестве субъектов 

гражданского права и устанавливают 
в отношении них специальный 

налоговый режим
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ной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а значит, они рассматри-
ваются исключительно в качестве субъектов 
гражданского права. В отношении них уста-
навливается специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». 

Аналогичная ситуация сложилась в Казах-
стане. В частности, в соответствии с Законом 
РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам занятости 
населения» в Предпринимательском кодек-
се РК было предусмотрено, что физическое 
лицо, которое признано плательщиком ЕСП, 
вправе не регистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя. 

Не вдаваясь в подробное описание специ-
альных налоговых режимов, установленных 
для самозанятых в России и в Казахстане, для 
целей настоящего исследования укажем ре-
перные точки, которые показывают принци-
пиальную разницу между ними. Так, для до-
ходов российских самозанятых установлены 
две налоговые ставки – в размере 4 % и 6 %. 
Их выбор зависит от того, кому были реали-
зованы товары (работы, услуги, имуществен-
ные права) – физическим лицам или индиви-
дуальным предпринимателям и юридическим 
лицам. Налоговый период составляет один 
календарный месяц, а исчисление и уплата 
налога происходят посредством мобильного 
приложения «Мой налог». Иные обязатель-
ные налоговые платежи в виде страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды для самозанятых в РФ не предусмо-
трены. Зато налогоплательщикам налога на 
профессиональный доход гарантируется на-
логовый вычет в размере 10 тыс. руб.

В Казахстане пошли по иному пути упро-
щения системы налогообложения для само-
занятых. 1 января 2019 г. Налоговый кодекс 
РК был дополнен временным разделом 24 
«Единый совокупный платеж», действую-
щим до 1 января 2024 г. и устанавливающим 
основные положения налогового статуса 
плательщиков ЕСП. Главным отличием яв-
ляется то, что ЕСП заменяет собой четы-
ре обязательных платежа, поскольку в него 
включены суммы как индивидуального по-
доходного налога (10 % ЕСП), так и всех 
социальных платежей (в Государственный 
фонд социального страхования – 20 % ЕСП, 
Единый накопительный пенсионный фонд – 

30 % ЕСП, Фонд социального медицинского 
страхования – 40 % ЕСП). 

Согласно п. 2 ст. 775 Налогового кодек-
са РК размер самого ЕСП определяется за 
один месяц и составляет однократный раз-
мер месячного расчетного показателя в горо-
дах республиканского и областного значения, 
столице и 0,5-кратный размер месячного рас-
четного показателя – в других населенных 
пунктах. С 1 января 2020 г. месячный рас-
четный показатель составляет 2651 тенге 
(подп. 4 ч. 1 ст. 7 Закона РК от 4 декабря 
2019 г. № 276-VI «О республиканском бюд-
жете на 2020–2022 годы»). В перерасчете на 
российскую валюту по состоянию на 17 мая 
2020 г. данная сумма равняется 463,51 руб. 
В силу п. 4 ст. 775 Налогового кодекса РК 
ЕСП подлежит уплате общей суммой путем 
перечисления через банки второго уровня или 
организации, осуществляющие банковские 
операции отдельных видов на банковский 
счет Государственной корпорации «Прави-
тельство для граждан», которая ведет персо-
нифицированный учет плательщиков ЕСП.

Социально-трудоправовой статус само-
занятых. Проблема социальной защищен-
ности самозанятых как в России, так и в Ка-
захстане стоит крайне остро. Российские 
и казахские трудоправовые и экономические 
исследования показывают, что самозанятость 
влечет за собой возникновение парадоксаль-
ной ситуации: чем больше индивидуальной 
свободы в сфере труда у человека, тем боль-
ше ослабевают его коллективные связи и си-
стема социальной защиты [Абуова, Иванова, 
Мраморнова 2018: 262; Зайцева 2019: 214; 
Серегина, Чиканова 2018: 166–167]. Цифро-
визация сферы труда при всех ее положитель-
ных аспектах лишь усугубляет эту ситуацию. 
Очевидно, что появление новых нетипичных 
форм труда, трансформация признаков трудо-
вых отношений все больше требуют адекват-
ной нормативной регламентации, учитыва-
ющей не только экономические факторы, но 
и социальные [Берешев 2018: 21; Есимжанова 
2018: 47, 50].

Что касается социального обеспечения са-
мозанятых в РК, то путем уплаты ЕСП они 
включаются в систему обязательного соци-
ального страхования, в силу чего им гаран-
тируются:

включение периода осуществления пред-
принимательской деятельности, за который 
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они производили обязательные пенсионные 
взносы, в стаж участия в пенсионной си-
стеме при предоставлении государственной 
базовой пенсионной выплаты (подп. 2 п. 2 
ст. 4 Закона РК о пенсионном обеспечении) 
и в трудовой стаж для назначения пенсион-
ных выплат по возрасту (подп. 5 п. 1 ст. 13 
данного Закона);

право на медицинскую помощь в систе-
ме обязательного социального медицинского 
страхования при условии оплаты самозаня-
тым взносов в фонд не менее трех месяцев 
подряд, предшествующих дате получения 
медицинской помощи (п. 3-1 ст. 5 Закона РК 
об обязательном социальном медицинском 
страховании);

социальная выплата на случай утраты 
трудоспособности (ст. 20 Закона РК об обя-
зательном социальном страховании);

социальная выплата на случаи потери до-
хода в связи с беременностью и родами, усы-
новлением (удочерением) новорожденного 
ребенка (детей) (ст. 23 Закона РК об обяза-
тельном социальном страховании);

социальная выплата на случай потери 
дохода в связи с уходом за ребенком по до-
стижении им возраста одного года (ст. 24 За-
кона РК об обязательном социальном стра-
ховании).

Кроме того, иждивенцам самозанятого 
предоставляется право на назначение и по-
лучение социальных выплат на случай поте-
ри кормильца (ст. 21 Закона РК об обязатель-
ном социальном страховании).

При этом в силу признания за такими 
самозанятыми статуса занятых лиц они не 
могут быть, как и в РФ, признаны безработ-
ными (п. 6 ст. 14 Закона РК о занятости на-
селения). Согласно ч. 1 ст. 22 Закона РК об 
обязательном социальном страховании им не 
назначается социальная выплата на случай 
потери работы.

Таким образом, если в Казахстане в ходе 
модернизации законодательства, регламен-
тирующего правовой статус самозанятых, 
пришли к решению не только об установле-
нии для них льготных налоговых ставок для 
подоходного налога, но и о включении их 
в систему социальной защиты, то в России 
такие лица, кроме налогового вычета и низ-
ких налоговых ставок, ничего взамен на «обе-
ление» своих доходов не получили. Они не 
могут сегодня претендовать на обязательное 

социальное страхование (на выплату пособия 
по временной нетрудоспособности, пособия 
по беременности и родам и др.). Российские 
самозанятые даже не указаны в перечне лиц, 
которые могут вступить в добровольные от-
ношения по социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (ч. 3 ст. 2, ст. 4.5 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ (ред. от 27 декабря 2019 г.) 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»). 

Кроме того, период осуществления ука-
занными лицами предпринимательской дея-
тельности не включается в страховой стаж, 
необходимый для исчисления пенсии, что 
означает возможность получения ими в бу-
дущем только социальной пенсии. Конечно, 
они могут вступить в добровольные отно-
шения по пенсионному страхованию (ст. 29 
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 
№ 167-Ф (ред. от 1 апреля 2020 г.) «Об обя-
зательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации»), а в силу особенностей 
системы обязательного медицинского стра-
хования российские самозанятые все равно 
получают бесплатную медицинскую помощь, 
потому что в отношении них в таком случае 
она обеспечивается за счет средств регио-
нального бюджета (ст. 8 Федерального за-
кона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 
24 апреля 2020 г.) «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федера-
ции»), но все это не может расцениваться по-
ложительно. 

В такой ситуации облегчение налоговой 
нагрузки для российских самозанятых обер-
нулось отсутствием даже минимальных стан-
дартов их прав в области социального обе-
спечения. Считаем это серьезным упущени-
ем российского законодательства. Особенно 
остро данный вопрос стоит для зависимых 
самозанятых. Полагаем, что необходимо 
включить самозанятых в систему обязатель-
ного социального, медицинского и пенсион-
ного страхования, разбив осуществляемый 
ими платеж на четыре платежа (один нало-
говый и три для государственных внебюд-
жетных фондов) по примеру РК. Кроме того, 
упомянутую меру социальной поддерж-
ки безработных граждан по содействию им 
в самостоятельной занятости также логичнее 
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распространить на случаи, когда они поже-
лают осуществлять предпринимательскую 
деятельность в соответствии с абз. 2 ст. 23 
ГК РФ без привлечения работников.

МОТ, рассматривая вопрос нестандарт-
ной занятости, обращает внимание на необ-
ходимость предоставления трудоправовых 
гарантий лицам, которые именуются ею как 
«зависимые самостоятельные работники» 
[Нестандартные формы занятости 2017: 3]. 
Действительно, если определить признаки 
самозанятых, становится очевидным, что их 
отношения с контрагентами в значительной 
степени схожи с трудовыми отношениями, 
признаки которых в свою очередь определе-
ны в ст. 15 Трудового кодекса РФ, Рекомен-
дации МОТ № 198 «О трудовом правоотно-
шении» (принята в Женеве 15 июня 2006 г. 
на 95-ой сессии Генеральной конференции 
МОТ), п. 17 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 
«О применении судами законодательства, 
регулирующего труд работников, работа-
ющих у работодателей-физических лиц и 
у работодателей-субъектов малого предпри-
нимательства, которые отнесены к микро-
предприятиям». Об этом свидетельствуют 
исключительно личный характер деятель-
ности, обусловленность выполнения обяза-
тельств по соглашению имеющимися у са-
мозанятого деловыми качествами, алимен-
тарный характер получаемого им дохода, 
который означает, что данный доход являет-
ся для него единственным или основным и 
обеспечивает существование самозанятого 
и членов его семьи, определенная доля за-
висимости от контрагента, которая предпо-
лагает отсутствие равенства между сторо-
нами, что явно выходит за пределы сферы 
действия гражданского законодательства. 

В связи с этим можно утверждать, что 
трудовое право, обладая соответствующим 
защитным инструментарием (система спе-
цифических гарантий и компенсаций, осо-
бые способы защиты трудовых прав и сво-
бод, обязательность соблюдения требований 
охраны труда и пр.), может решить проблему 
качества трудовой жизни зависимых самоза-
нятых. К примеру, распространить на них 
положения трудового законодательства в 
части отдельных аспектов социального парт-
нерства (раздел II, глава 61 ТК РФ), уста-
новить предельную продолжительность ра-

бочего времени (ст. 91, 92, 94 ТК РФ), уре-
гулировать вопросы оплаты сверхурочной 
работы (ст. 152 ТК РФ), работы в выход-
ные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 
ТК РФ), профессионального обучения (раз-
дел IX ТК РФ), охраны труда (раздел X ТК 
РФ) [Серова 2019: 38]. Этот перечень можно 
дополнить ограничением оснований для рас-
торжения соглашения с контрагентом (ст. 81, 
83, 84 ТК РФ), правом на ежегодный опла-
чиваемый отпуск (глава 19 ТК РФ), гаран-
тией минимального размера оплаты труда 
(ст. 133, 133.1 ТК РФ) и обязательной ин-
дексации вознаграждения (ст. 134 ТК РФ), 
а также другими гарантиями, соответствую-
щими их правовому статусу. 

Подведем итоги. В России и Казахстане 
активно разрабатываются и внедряются раз-
личные правовые инструменты, направлен-
ные на решение проблем, связанных с само-
занятыми, которые, как правило, относятся 
к неформальному сектору экономики и явля-
ются экономически активными трудоспособ-
ными гражданами, получают определенный 
доход от своей деятельности, пользуются ме-
дицинскими и иными услугами, предостав-
ляемыми государством, однако не участвуют 
в отношениях, связанных с уплатой налога со 
своих доходов, с отчислением в специальные 
фонды взносов на социальное обеспечение 
различных видов. 

Нормы, регламентирующие правовой ста-
тус самозанятых в РФ и РК, закреплены в на-
логовом и гражданском (предприниматель-
ском) законодательстве, в законодательстве 
о занятости населения, а в Казахстане – так-
же в законодательстве об обязательном со-
циальном и медицинском страховании, пен-
сионном обеспечении. Поскольку предмет 
и цели правового регулирования у каждой 
отрасли законодательства специфичны, по-
стольку в обоих государствах пока не уда-
лось создать единый и цельный блок норма-
тивных предписаний, касающихся определе-
ния правового статуса самозанятых. Такая 
разрозненность норм права не отвечает об-
щей цели упорядоченного правового регу-
лирования труда граждан данной категории 
и не решает проблему повышения качества 
их жизни в целом и трудовой жизни в част-
ности. Соответственно на повестке дня оста-
ются вопросы об их социальном обеспече-
нии, достойном уровне доходов, охране 
труда, включая вопросы ограничения про-
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должительности рабочего времени и предо-
ставления гарантированного времени отды-
ха, участия в коллективных трудовых отно-
шениях и пр. 

Стоит подчеркнуть, что опыт РК в этой 
части представляется более успешным, по-
скольку самозанятые хотя бы включены 
в систему обязательного социального, пенси-
онного, медицинского страхования. В РФ, к 
сожалению, данный вопрос оставлен на усмо-

трение самозанятых, что делает их социально 
незащищенной категорией граждан. Отсут-
ствие же гарантий трудовых прав зависимых 
самозанятых как в России, так и в Казахста-
не противоречит мировому тренду развития 
трудового законодательства и наставлениям 
МОТ, что может быть рассмотрено в качестве 
основания для продолжения реформирования 
законодательства обоих государств в данном 
направлении. 
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The Issues of the Legal Status of the Self-Employed 
in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan: 

Tax-Legal and Socio-Labor Law Research

The regulation of the legal status of the self-employed in Russia and Kazakhstan is studied. The 
research is based on an interdisciplinary approach and was conducted using the formal legal method 
and the method of comparative law. The article considers the concept of self-employed in the broad 
and narrow sense, its generic and speci c characteristics, an attempt is made to classify the self-



130

Российское право: образование, практика, наука. 2020. № 4

employed, the legislative speci cs of their legal status is determined, including the special tax regimes 
«Professional income tax» and «Single aggregate payment», the problems of social and labor-legal 
status of the self-employed are revealed.

It has been established that both in Russia and Kazakhstan there is no common de nition of the 
term «self-employed» in all the branches of legislation, its features are ambiguous, and as a result, 
it is very dif cult to conduct a normative classi cation of the self-employed. The disordered legal 
regulation of the legal status of the self-employed causes unresolved problems related to their social 
security, labor protection, working time and rest time, wages, collective rights and other issues of 
a social and labor nature.

Keywords: self-employed, independent employee, scope of the labor law, non-standard forms of 
employment, quality of working life, special tax regime
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Построение системы управления рисками в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения (далее – БДД) призвано повысить уровень безопасности на дорогах России. Как 
всякая система, она предполагает комплексный подход к выработке методов управления 
всеми элементами. Представляется, что при разработке новых концепций в указанной сфе-
ре недостаточное внимание уделяется вопросу сбалансированности и взаимозависимости 
административно-правового и трудоправового регулирования деятельности водителей ав-
тотранспортных средств. Несбалансированность правового регулирования труда водите-
лей с нормами административного права, пробелы и внутренние противоречия увеличивают 
риски для БДД. 

При проведении исследования использовались метод экспертных оценок  и сравнительно-
правовой анализ. Обоснована необходимость комплексного подхода для достижения опти-
мального правового воздействия на трудовые отношения с водителями автотранспортных 
средств. Выделены черты риск-ориентированного подхода в правовом регулировании. Пока-
зано отражение идеи минимизации рисков в современных трудоправовых нормах. Выявлены 
общие правила профессионального отбора водителей, стандартизации профессиональных 
требований к ним и дефекты, требующие устранения. Описаны проблемы непоследователь-
ного правового регулирования рабочего времени и времени отдыха водителей. 

Ключевые слова: особенности регулирования труда водителей, рабочее время и время 
отдыха, профессиональная подготовка, охрана труда, безопасность дорожного движения, 
управление рисками, риск-ориентированный подход к правовому регулированию
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В системе рисков в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения (далее – 
БДД) отдельное место занимают риски субъ-
ективного свойства, т. е. риски лиц, обеспе-
чивающих безопасность движения на тран-
спорте и прежде всего управляющих транс-
портными средствами [Майоров, Горовенко 
2018]. Труд водителей автомобильного тран-
спорта по большей части регламентируется 
трудовым законодательством, а управлению 
профессиональными рисками водителей в си-
стеме управления рисками в сфере обеспече-
ния БДД уделяется недостаточное внимание. 
Между тем вопросы управления трудом нахо-
дятся в сфере пересечения трудового и адми-
нистративного права. 

Такое положение вещей детерминировано 
не только властно-подчиненным характером 

трудовых отношений. Собственно правово-
му регулированию труда водителей автотран-
спорта предшествует система административ-
ного регулирования допуска к управлению 
транспортным средством, установки на ав-
томобиль средств контроля и пр., а впослед-
ствии выполнение соответствующих правил 
обеспечивается мерами государственного кон-
троля и привлечением виновных в нарушении 
правил к административной ответственности. 

Для достижения целей правового регу-
лирования необходим комплексный подход, 
учитывающий возможные риски в соответ-
ствующей области управления и нацелен-
ный на их профилактику [Горовенко 2020]. 
На смену типичному правовому регулирова-
нию, базирующемуся на триаде привычных 
методов – предписания, дозволения и запре-
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та, – уже приходит риск-ориентированный 
подход [Тихомиров 1989: 8; Тихомиров 2011: 
10–11], основанный на более активной роли 
адресата правового воздействия.

Выделим некоторые общие черты данно-
го подхода к правовому регулированию:

стимулирование самостоятельной деятель-
ности субъектов правоотношений при помо-
щи специфических средств правового воздей-
ствия; 

использование таких правовых и неправо-
вых технологий, как прогнозирование, экс-
пертная деятельность, правовой эксперимент, 
оценка рисков;

постоянный мониторинг системы управле-
ния рисками, осуществляемый самими субъ-
ектами правового воздействия в целях про-
гнозирования и профилактики рисков [Чики-
рева, Курсова 2018].

Для успешной реализации риск-ориен-
тированного подхода к правовому регулиро-
ванию необходимы не только качественное 
нормативное и методологическое обеспече-
ние, но и высокая социальная ответствен-
ность субъектов правоотношений, что может 
быть достигнуто посредством стимулирова-
ния социально ответственного поведения. 
Идея профилактики рисков должна пронизы-
вать всю систему нормативного регулирова-
ния и управления, от общегосударственного 
уровня до уровня конкретной организации, 
что вытекает из федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013–2020 годах» (утв. по-
становлением Правительства РФ от 3 октя-
бря 2013 г. № 864.

Эффективному управлению профессио-
нальными рисками водителей автотранспор-
та, на наш взгляд, препятствуют: пробелы 
и противоречия в нормативно-правовой базе; 
рассогласованность трудового и администра-
тивного законодательства в части установ-
ления ответственности за правонарушения в 
организации труда водителей; организацион-
ные недостатки, негативно влияющие на фор-
мирование культуры безопасности на уровне 
конкретного предприятия. 

В целом трудоправовое регулирование в 
последние годы движется в направлении си-
стемной минимизации рисков, хотя и не без 
некоторых противоречий. 

С одной стороны, усовершенствованы 
требования к профессиональному отбору 
водителей автотранспортных средств (поря-

док прохождения профессионального отбора 
и профессионального обучения работни-
ками, принимаемыми на работу, непосред-
ственно связанную с движением транспорт-
ных средств автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транс-
порта, определен приказом Минтранса Рос-
сии от 11 марта 2016 г. № 59) и к охране 
труда на автомобильном транспорте (Прави-
ла по охране труда на автомобильном транс-
порте: утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 6 февраля 2018 г. 
№ 59н), установлены профессиональные 
и квалификационные требования к водите-
лям автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта (Правила раз-
работки примерных программ профессио-
нального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и под-
категорий: утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 1 ноября 2013 г. № 980), предус-
мотрена административная ответственность 
за допуск к работе работника, не прошед-
шего в установленном порядке обучение и 
проверку знаний требований охраны труда, 
а также обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицин-
ские осмотры.

С другой стороны, имеющиеся право-
вые нормы не обеспечивают безопасность 
дорожного движения в полной мере. Для 
подтверждения этого тезиса можно про-
анализировать ряд пробелов и противоречий 
в правовом регулировании профессиональ-
ной деятельности водителей автотранспорт-
ных средств, например в области профес-
сионального отбора водителей. Согласно нор-
мативным требованиям профессиональный 
отбор включает:

проверку права на управление транспорт-
ными средствами соответствующих катего-
рий (подтверждается водительским удосто-
верением);

прохождение обязательного медицинско-
го осмотра для определения пригодности по 
здоровью для выполнения поручаемой рабо-
ты и предупреждения профессиональных за-
болеваний (приказ Минздравсоцразвития 
России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об ут-
верждении перечней вредных и (или) опас-
ных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические 
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медицинские осмотры (обследования), и По-
рядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских ос-
мотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда»); 

проверку на соответствие требованиям 
к уровню профессионального образования 
(подтверждается трудовой книжкой или ины-
ми документами согласно трудовому законо-
дательству РФ, приказу Минтранса России 
от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверж-
дении Профессиональных и квалификацион-
ных требований к работникам юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом»);

проведение собеседования (устного или 
письменного (тестирования) с работником, 
соответствующим предъявляемым квалифи-
кационным требованиям; результаты фикси-
руются в листах собеседования и хранятся 
не менее пяти лет (приказ Минкульта России 
от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе дея-
тельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения»);

прохождение работником стажировки 
(для впервые принимаемых на работу на 
транспортное средство данного типа, а так-
же для тех, кто имеет более одного года пе-
рерыва в работе по управлению транспорт-
ным средством) под руководством водителя-
наставника с оформлением стажировочного 
листа, хранящегося не менее пяти лет.

По сути, нормативные положения о про-
фессиональном отборе позволяют подтвер-
дить только наличие у водителя базовых на-
выков управления транспортным средством, 
знаний в области БДД и не предполагают 
проверку навыков, связанных с осущест-
влением трудовой деятельности. Между тем 
качественный профессиональный отбор воз-
можен в случае оценки, в том числе, индиви-
дуальных способностей человека к осущест-
влению профессиональной деятельности во-
дителя. Такая проверка может проводиться 
на основе компетентностного подхода при 
наличии соответствующих профессиональ-
ных стандартов. 

Хотя профессия водителя автомобиля от-
носится к числу самых массовых, на теку-
щий момент профессиональный стандарт ут-
вержден только для профессии водителя вне-
дорожных автомототранспортных средств 
(приказ Минтруда России от 2 ноября 2015  г. 
№ 833н), в отношении других видов профес-
сиональной деятельности, связанной с вож-
дением автотранспортных средств, норма-
тивно определены лишь их тарифно-квали-
фикационные характеристики. В отличие от 
профессиональных стандартов, содержащих, 
кроме всего прочего, требования к профес-
сиональным и личностным компетенциям, 
необходимым для выполнения работником 
своих функциональных обязанностей, в ква-
лификационных характеристиках практиче-
ски отсутствуют ключевые компетенции, об-
ладание которыми обеспечивает достижение 
основной цели профессиональной деятель-
ности данного вида – перевозки пассажиров 
и грузов с соблюдением требований безо-
пасности. Указанная проблема существен-
но снижает регулятивный потенциал норм о 
профессиональном отборе.

Негативным образом на эффективности 
правового регулирования профессионально-
го отбора водителей сказывается и фактиче-
ское отсутствие в законодательстве правовых 
норм о регулярном повышении водителями-
профессионалами своей квалификации. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального зако-
на «О безопасности дорожного движения» 
работодатели обязаны создавать условия для 
повышения квалификации водителей. Од-
нако эта норма имеет фактически деклара-
тивный характер; обязательные требования
к повышению квалификации для водите-
лей автотранспортных средств не установ-
лены. 

В проекте закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части допуска к управле-
нию транспортными средствами водителей 
при осуществлении ими предприниматель-
ской или трудовой деятельности», разрабо-
танном Минтрансом РФ, предлагается ре-
шить эту проблему посредством дополнения 
процедуры профессионального отбора води-
телей обязанностью пройти дополнительную 
экзаменацию по дисциплинам профессио-
нального блока в виде независимой оценки 
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их квалификации в соответствии с Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации». 
В настоящее время процедура независимой 
оценки квалификации, проводимая центрами 
оценки квалификации в форме профессио-
нального экзамена, является добровольной 
и не влечет за собой никаких обязательных 
последствий.

Однако данная проблема представляется 
не столь серьезной по сравнению с отсутстви-
ем профессионального стандарта водителя 
автотранспортных средств, который  может 
служить основой для проверки профессио-
нальных качеств, и нехваткой самих центров 
оценки квалификаций, способных объектив-
но и добросовестно осуществлять эту оценку.

Можно предположить, что легализация 
требования к повышению водителями ква-
лификации посредством прохождения неза-
висимой оценки квалификации в имеющих-
ся условиях может спровоцировать недо-
бросовестные действия заинтересованных 
субъектов. 

Еще одно противоречие заложено, на наш 
взгляд, в схеме привлечения к юридической 
ответственности за нарушение процедуры 
профотбора. Так, если обязательность про-
хождения медицинского осмотра обеспечива-
ется ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП, то проведение про-
цедуры профессионального отбора в целом 
может повлечь за собой административную 
ответственность по общему составу предус-
мотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП администра-
тивного проступка, за который назначается 
самый незначительный административный 
штраф из всех, установленных за нарушение 
законодательства о труде и охране труда. При 
этом допуск к работе водителя, не облада-
ющего необходимыми профессиональными 
навыками, ничуть не меньше угрожает БДД, 
нежели допуск лица, имеющего медицинские 
противопоказания, к занятию деятельностью 
соответствующего вида. 

Следует отметить, что проблема профес-
сионального отбора и требований к квалифи-
кации профессиональных водителей в стра-
нах Евросоюза решается более последова-
тельно. В целях обеспечения единства право-
вого пространства и гармонизации условий 
трудового найма на территории ЕС введена 
единая система обучения водителей автотран-
спортных средств. 

Например, в Директиве Европейского 
парламента и Совета ЕС от 15 июля 2003 г. 
№ 2003/59/ЕС «О первоначальном обучении 
и непрерывном повышении квалификации во-
дителей определенных видов транспортных 
средств, осуществляющих перевозки грузов 
и пассажиров, об изменении Регламента (ЕЭС) 
3820/85 Совета ЕС и Директивы 91/439/ЕЭС 
Совета ЕС, а также отмене Директивы 76/914/
ЕЭС Совета ЕС» определено, что для работы 
по управлению транспортом требуются обя-
зательные базовая квалификация и периоди-
ческая подготовка. Каждый водитель обязан 
получить сертификат профессиональной ком-
петентности, и в его водительском удостове-
рении должен стоять код «95». Кроме того, 
он обязан пройти дополнительное профес-
сиональное обучение в специализированном 
центре в объеме 300 ч (280 ч теоретических 
и 20 ч практических занятий). Также указан-
ная Директива (п. 3 ст. 8) устанавливает пери-
одичность переподготовки до истечения сро-
ка действия указанного сертификата.

Так или иначе, задача совершенствова-
ния профессионального отбора водителей не 
остается без внимания. Например, решением 
Евразийского межправительственного сове-
та от 25 октября 2017 г. был утвержден план 
мероприятий по координации транспортной 
политики государств-членов Евразийско-
го экономического союза на 2018–2020 годы, 
который, в том числе, предусматривает подго-
товку рекомендаций, направленных на гармо-
низацию профессиональных и квалификаци-
онных требований к специалистам, развитие 
сотрудничества в сфере обучения, подготов-
ки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов, развитие конкуренто-
способных центров, обеспечивающих под-
готовку кадров и повышение квалификации 
персонала в области транспорта. В целях 
формирования наднациональных систем не-
зависимой оценки квалификации в сфере 
автомобильного транспорта создан Высший 
евразийский совет по профессиональным 
квалификациям Евразийского экономиче-
ского сообщества. Однако пока конкретная 
правовая база, которая могла бы использо-
ваться для решения указанных задач, еще не 
сформирована. 

Особенно заметно значение системно-
го нормативного регулирования и организа-
ционной культуры в профилактике рисков и 
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обеспечении безопасности в регулировании 
режима труда и отдыха водителей. 

На водителей автотранспорта в процессе 
работы воздействует широкий спектр раз-
личных вредных производственных факто-
ров. Многочисленные исследования [Сухова, 
Гребеньков 2016; Сухова 2016: 12; Гуревич, 
Катаева, Попкова и др. 2005: 8; Некрасова, 
Парин, Федотова и др. 2015] показывают, 
что именно напряженность труда зачастую 
является ведущим вредным производствен-
ным фактором: труд водителей связан с по-
вышенными эмоциональными нагрузками, 
предполагает высокую степень ответствен-
ности за конечный результат; во время ра-
бочей смены на работника одновременно 
воздействует большое число раздражителей 
(необходимость принять и обработать три-
четыре важных сигнала в минуту, более 200 
за час, свыше 1600 за 8-часовую рабочую 
смену – причина существенной нервно-пси-
хической перегрузки у водителей) [Евлампи-
ев, Махонько, Шкробова 2013].

Снизить уровень профессиональных ри-
сков, обусловленных нервно-психическими 
перегрузками, можно только с помощью мер 
комплексного воздействия. С одной стороны, 
предпосылки для системной реализации за-
щиты временем должны создаваться посред-
ством непротиворечивого дифференцирован-
ного трудоправового регулирования рабочего 
времени и времени отдыха водителей. С дру-
гой стороны, не следует недооценивать роль 
организационной культуры в целом и индиви-
дуальной культуры работников транспортной 
отрасли в частности, когда речь идет об обе-
спечении безопасности и защиты от профес-
сиональных рисков. 

Основной целью специального правового 
регулирования рабочего времени и време-
ни отдыха водителей является недопущение 
переработки в целях профилактики риска на-
рушений ПДД и возникновения ДТП в связи 
с физическим и психологическим переутом-
лением (защита временем). Особые правила 
регулирования их рабочего времени и вре-
мени отдыха закреплены в соответствии со 
ст. 329 ТК РФ приказом Минтранса России 
от 20 августа 2004 г. № 15 «Об утверждении 
Положения об особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей». Приказ максимально под-
робно устанавливает особенности рабочего 
времени и времени отдыха водителей, вклю-

чая максимальную продолжительность еже-
дневной работы, времени непосредственного 
управления автомобилем, периодичность 
и продолжительность перерывов во время ра-
бочей смены и управления автомобилем, пра-
вила суммированного учета рабочего времени 
и определения учетного периода и пр. [Бе-
лицкая 2017]. Однако принцип защиты вре-
менем в действующем трудоправовом регу-
лировании реализуется непоследовательно, 
что создает коллизии на практике и открыва-
ет возможности для злоупотребления правом 
недобросовестными работодателями, желаю-
щими сэкономить на численности персонала 
и фонде оплаты труда.

Так, ст. 329 ТК РФ, действовавшей в ре-
дакции до октября 2006 г., работникам, труд 
которых непосредственно связан с движени-
ем транспортных средств, запрещалась лю-
бая работа за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени 
(в том числе сверхурочная работа). В ныне 
действующей редакции ст. 329 ТК запреща-
ет таким работникам лишь работу по совме-
стительству. Специальных ограничений на 
выполнение работниками транспорта сверх-
урочных работ в настоящее время нет ни 
в ТК РФ, ни в приказе Минтранса России от 
20 августа 2004 г. № 15. Пунктом 23 приказа 
допускается объявление сверхурочных работ 
для водителей автотранспорта в общем по-
рядке по ст. 99 ТК РФ. Однако продолжают 
действовать Санитарные правила по гигиене 
труда водителей автомобилей (утв. Главным 
государственным санитарным врачом СССР 
5 мая 1988 г. № 4616-88), которые запреща-
ют привлекать к сверхурочным работам во-
дителей автомобилей со стажем вождения 
менее трех лет; в возрасте старше 55 лет; ча-
сто и длительно болеющих (три и более раза 
в году, длительность одного случая утраты 
трудоспособности – 30 и более дней); допу-
щенных медицинскими комиссиями к управ-
лению автотранспортными средствами в виде 
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исключения. Следует ли применять указан-
ные ограничения? 

В соответствии с п. 2 постановления Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160 
«Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и изменении нормативных пра-
вовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда» са-
нитарные правила и гигиенические нормати-
вы, устанавливающие требования к факторам 
производственной среды и трудового процес-
са, отнесены к нормативным правовым актам, 
содержащим государственные нормативные 
требования охраны труда, в силу ч. 2 ст. 211 ТК 
РФ, они обязательны для исполнения юриди-
ческими и физическими лицами при осущест-
влении ими деятельности любых видов, в том 
числе при организации производства и труда. 
С одной стороны, сверхурочные работы для 
водителей автотранспорта должны быть огра-
ничены по сравнению с общими правилами 
ст. 99 ТК РФ, такой подход согласуется с иде-
ей системности профилактического воздей-
ствия. С другой стороны, определить преде-
лы действия норм о сверхурочной работе для 
водителей автотранспортных средств можно 
только путем системного толкования норм 
права. Отсюда следует вывод: ограничение 
сверхурочных работ на уровне федерального 
закона (в ранее действовавшей редакции ТК 
РФ) представляется более оптимальным ре-
шением с точки зрения обеспечения систем-
ности в профилактике рисков, по сравнению с 
тем регулированием, которое имеется сейчас. 

Нормативное регулирование, создающее 
коллизии толкования норм о превышении 
пределов рабочего времени в контексте ор-
ганизационной среды, характеризующейся 
низким уровнем культуры профилактики 
рисков и системного обеспечения безопасно-
сти, порождает дополнительные риски. Ведь 
именно невысокий уровень организационной 
культуры и личной культуры безопасности 
и гигиены труда водителей зачастую являют-
ся факторами  несоблюдения режимов тру-
да и отдыха, иных нарушений требований 
безопасности, которые в свою очередь 
выступают непосредственными причинами 
высокого уровня травматизма и профессио-
нальных заболеваний у водителей автотран-
спорта [Палатинская 2014].

Недостаток системности в реализации 
риск-ориентированного подхода к обеспече-
нию безопасности дорожного движения за-

метен и в правовом регулировании средств 
технического контроля. Общеизвестный спо-
соб контроля рабочего времени водителей – 
установка на автомобили тахографов и кон-
троль за фикси руемыми ими показаниями.

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движе-
ния» юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на тер-
ритории РФ деятельность, связанную с экс-
плуатацией транспортных средств, обязаны 
оснащать транспортные средства тахогра-
фами. Требования, связанные с оснащением 
транспортных средств тахографами, опреде-
лены постановлением Правительства РФ от 
23 ноября 2012 г. № 1213 г. «О требованиях к 
тахографам, категориях и видах оснащаемых 
ими транспортных средств, порядке осна-
щения транспортных средств тахографами, 
правилах их использования, обслуживания 
и контроля их работы» и приказами Мин-
транса России от 13 февраля 2013 г. № 36 
«Об утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, правил исполь-
зования, обслуживания и контроля работы 
тахографов, установленных на транспорт-
ные средства» и от 21 августа 2013 г. № 273 
«Об утверждении Порядка оснащения транс-
портных средств тахографами».

Представляется, что повысить эффектив-
ность применения тахографов можно пу-
тем уменьшения количества многочислен-
ных исключений из правил их установки. 
Кроме того, в проекте федерального закона 
№ 1078316-6 предлагается предусмотреть 
фиксацию тахографами времени непрерывно-
го управления транспортным средством и пе-
рерывов в таком управлении [Столяров 2016].

В заключение отметим, что система пра-
вового регулирования, ориентированная на 
профилактическое воздействие, должна опи-
раться на традиции обеспечения безопасно-
сти, сформированные у каждого работодате-
ля, посредством последовательного внедре-
ния культуры безопасности и профилактики 
рисков. Профилактический подход эффек-
тивен только в комплексе, при этом значе-
ние имеют и нормативное регулирование, 
в котором системно и последовательно от-
ражена идея профилактики рисков и безо-
пасности, и культура безопасности самого 
работодате ля.
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Legal Regulation of Drivers Labor 
in the Risk Management System in the Field of Road Safety

The development of a risk management system in the  eld of road safety is intended to increase 
safety on the roads of Russia. Like any system, it involves an integrated approach to the development 
of the control methods for all elements. It seems that when developing new concepts in this area, 
insuf cient attention is paid to the issue of the balance and interdependence of administrative and 
labor law regulation of the activities of motor vehicle drivers. Effective legal regulation of driver 
labor is an integral element of ensuring road safety. Its imbalance with the norms of administrative 
law, gaps and internal contradictions increase the risks for road safety. 
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The main methods used to study current legal conditions were a method of expert assessments 
and comparative legal analysis. The necessity of an integrated approach to achieve optimal legal 
impact on labor relations with drivers of vehicles is substantiated. The features of a risk-oriented 
approach to legal regulation were highlighted. The re ection of the idea of minimizing risks in the 
current norms of labor law was explored. The general rules for the professional selection of drivers, 
the standardization of professional requirements for them, and  aws that need to be remedied were 
identi ed. The problems of inconsistent legal regulation of working hours and rest time of drivers 
were described.

Keywords: features of drivers labor regulation, working time and rest time, professional training, 
labor protection, road safety, risk management, risk-oriented approach to legal regulation
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О ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПОРТСМЕН»

Настоящая работа посвящена исследованию проблемы применения квалификационных 
требований профессионального стандарта «Спортсмен» к несовершеннолетним лицам, 
принимаемым на работу в спортивные организации. Выявлено расхождение между требо-
ваниями данного стандарта и специальными нормами Трудового кодекса РФ, регулирующи-
ми особенности труда спортсменов.

В силу прямого указания закона квалификационные требования профессионального стан-
дарта «Спортсмен» обязательны к применению к лицам, занятым в сфере детско-юноше-
ского спорта, в том числе к несовершеннолетним лицам. Наличие ограничений, связанных 
с трудовой деятельностью в названной сфере, а именно запрет на допуск к работе в данной 
сфере лиц, имеющих или имевших судимость либо подвергавшихся уголовному преследова-
нию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям), обусловливает не только необходимость предоставления 
кандидатом на трудоустройство справки об отсутствии судимости и (или) факта уго-
ловного преследования, но и обязательность соответствия наименования должностей 
действующим профессиональным стандартам либо квалификационным справочникам, 
а также предъявление к кандидатам квалификационных требований, содержащихся в со-
ответствующих профессиональных стандартах или квалификационных справочниках.

Квалификационные требования профстандарта «Спортсмен» являются объективно 
неисполнимыми для некоторых несовершеннолетних спортсменов. Спорные требования 
профстандарта в части образования к кандидату на должность не обусловлены реальной 
необходимостью. В качестве решения выявленной проблемы авторами предложено пере-
смотреть указанные квалификационные требования.

Ключевые слова: профессиональный стандарт, трудовое право, трудовое законода-
тельство, квалификация работника, деловые качества, квалификационные требования
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Сегодня при подборе кандидатов на заме-
щение той или иной должности и установ-
лении соответствия претендента квалифика-
ционным требованиям по должности особую 
роль играют профессиональные стандарты, 
в которых определены не только содержание 
трудовой функции работника, но и уровень 
его профессиональных компетенций, необ-
ходимый и достаточный для выполнения им 
трудовой функции по должности, на кото-
рую он претендует.

В силу ч. 2 ст. 5 Трудового кодекса РФ тру-
довая функция – это «работа по должности в 
соответствии со штатным расписанием, про-
фессии, специальности с указанием квалифи-
кации; конкретный вид поручаемой работни-
ку работы». При этом возможность выполне-
ния работником должностных обязанностей в 
рамках трудовой функции неразрывно связана 
с наличием у него определенного уровня ква-
лификации, позволяющего полноценно вы-
полнять возложенные на работника трудовые 
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обязанности. Профессиональные стандарты 
представляют собой формализованную ха-
рактеристику квалификации работника как 
уровня знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы, необходимых ему 
для выполнения своей трудовой функции.

Понятия квалификации работника и про-
фессионального стандарта появились в ТК 
РФ с введением в него в 2012 г. ст. 195.1. 
Ранее в установлении квалификационных 
требований к работнику работодатели могли 
ориентироваться на положения Единого ква-
лификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих 
(далее – ЕКС) и Единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и профессий 
рабочих (далее – ЕТКС), документов, кото-
рые, однако, носили (а в части, не охваченной 
профессиональными стандартами, носят и по 
настоящее время), лишь рекомендательный 
характер (см., например: письмо Минтруда 
России от 20 декабря 2018 г. № 14-3/ООГ-
10216, решение Верховного Суда РФ от 
25 мая 2015 г. № АКПИ15-388).

Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 
постановления от 17 марта 2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» выделил следующие три состав-
ляющие части деловых качеств работника: 
а) профессионально-квалификационные ка-
чества (например, наличие определенной 
профессии, специальности, квалификации), 
б) личностные качества (например, состоя-
ние здоровья, наличие определенного уровня 
образования, опыт работы по данной специ-
альности, в данной отрасли), в) иные требо-
вания, которые либо являются обязательны-
ми в силу прямого предписания федераль-
ного закона, либо обусловлены спецификой 
предстоящей работы (например, владение 
одним или несколькими иностранными язы-
ками, способность работать на компьюте-
ре). За исключением состояния здоровья, 
содержание понятия деловых качеств фак-
тически совпадает с содержанием зафикси-
рованного в ТК РФ понятия квалификации. 
В этом смысле оправданным будет говорить 
о квалификационных требованиях профес-
сиональных стандартов как о характеристи-
ках деловых качеств работника.

Появление в современной России инсти-
тута профессиональных стандартов стало 

результатом длительной планомерной дея-
тельности органов власти и значительного 
числа различных организаций по созданию 
и совершенствованию документов, которые 
бы определяли стандартизованную трудовую 
функцию работника, оправданные и обосно-
ванные требования работодателя к квалифи-
кации работника и при этом выступали бы 
ориентиром при разработке образователь-
ных стандартов профессионального образо-
вания (как, например, Правила разработки, 
утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения 
в них изменений (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 12 апреля 2019 г. № 434) 
[Гейхман, Дмитриева, Мацкевич и др. 2016: 
57–58; Северцев 2017: 180]. На наш взгляд, 
этот подход является стратегически вер-
ным и перспективным. «Профессиональный 
стандарт как базовый элемент российской 
системы квалификаций должен определять 
содержание образовательных стандартов 
и программ» [Деманова, Саников, Семенова 
2019: 83]. 

О качестве образования говорит тот факт, 
что выпускник учебного заведения работает 
по специальности и при этом качественно 
и в полном объеме выполняет свои трудовые 
функции [Дементьев 2018: 120]. Полученным 
им в ходе обучения актуальным знаниям, уме-
ниям и навыкам может понадобиться опреде-
ленная корректировка, связанная со специфи-
кой деятельности организации-работодателя, 
однако доучивать работника в процессе рабо-
ты не потребуется. Выпускник должен быть 
готов выполнять все стандартные составляю-
щие трудовой функции по должности, соот-
ветствующей профилю его обучения.

Профессиональный стандарт, утвержден-
ный приказом Минтруда РФ и прошедший 
регистрацию в Министерстве юстиции РФ, 
по мнению исследователей, представляет со-
бой нормативный акт [Митрофанова 2017; 
Свирин, Титор 2016]. Вместе с тем признак 
нормативности квалификационные требо-
вания профессиональных стандартов при-
обретают: 1) в случае если это прямо пре-
дусмотрено ТК РФ, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами РФ 
в части установления последними требований 
к квалификации работников (ч. 1 ст. 195.3 ТК 
РФ); 2) в случае установления для работни-
ков, занимающих определенные должности 
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либо осуществляющих деятельность в опре-
деленной сфере, компенсаций, льгот и / или 
ограничений, связанных с их трудовой дея-
тельностью (ч. 2 ст. 57 ТК РФ) [Прасолова 
2017].

Профессиональный стандарт «Спорт-
смен», утвержденный приказом Минтруда 
России от 7 апреля 2014 г. № 186н, предусма-
тривал наличие у работников, в должностные 
обязанности которых входит осуществление 
тренировочных мероприятий и соревнова-
тельной деятельности под руководством тре-
нера (тренеров), основного общего образова-
ния. Названные квалификационные требова-
ния остались неизменными и в пришедшем 
ему на смену профессиональном стандарте, 

утвержденном приказом Минтруда России от 
28 марта 2019 г. № 194н. Согласно им лицо, 
принимаемое на должность спортсмена, 
к моменту трудоустройства успешно окон-
чило девять классов общеобразовательной 
школы. На наш взгляд, названное требование 
не вполне обоснованно с точки зрения объ-
ективно необходимого работникам данной 
категории уровня образования. Дело в том, 
что, хотя рынок труда в сфере спорта в силу 
различий, диктуемых спецификой разных ви-
дов спорта, довольно неоднороден, трудовые 
функции спортсменов идентичны [Шевченко 
2013: 117].

Вопрос о несоответствии образования ра-
ботника требованиям к его квалификации, 
указанным в профстандарте, в научной ли-
тературе поднимался неоднократно [Сали-
кова, Кучина 2017: 81], но рассматриваемый 
случай представляется нам существенно 
отличающимся от ординарной ситуации от-
сутствия у работника требуемого образова-
ния. Деятельность спортсмена основана на 
его индивидуальных высоких спортивных 
результатах в избранном виде спорта, од-
нако подготовка и участие в соревнованиях 
осуществляются под руководством тренера, 
и данная деятельность не обязывает работ-
ника иметь основное общее образование.

Несоблюдение работодателем требований 
профессиональных стандартов, при условии 

обязательности их применения, является 
составом административного правонарушения

Кроме того, названное требование, на 
наш взгляд, вступает в противоречие с нор-
мами ст. 348.8 ТК РФ, которыми прямо пред-
усмотрена возможность заключения трудо-
вого договора с несовершеннолетними спор-
тсменами, в том числе с теми, кто на момент 
приема на работу не достиг возраста 14 лет. 
ТК РФ не привязывает эту возможность 
к наличию у претендентов того или иного 
образования, однако до окончания девя-
того класса общеобразовательной школы, 
т. е. до возраста 15 (16) лет, гражданин, если 
следовать профессиональному стандарту, 
не может быть трудоустроен в должности 
спортсмена, так как заведомо не может со-
ответствовать квалификационным требова-
ниям профессионального стандарта в части 
образования.

Из анализа ст. 63, 348.1, 348.8 ТК РФ 
также следует, что положения ст. 348.8 ТК 
РФ являются специальными по отношению 
к общим требованиям, условиям и ограниче-
ниям, которые установлены в ст. 63 ТК РФ, 
регулирующей порядок заключения трудово-
го договора с несовершеннолетними, а так-
же предусматривают сохранение правовых 
гарантий в сфере регулирования труда не-
совершеннолетних в части продолжительно-
сти рабочего времени, привлечения к работе 
в ночное время, в выходные и праздничные 
дни и др. с особенностями, установленными 
чч. 2–4 ст. 348.8 ТК РФ.

Возникает еще один вопрос. Статья-
ми 331, 351.1 ТК РФ установлено ограниче-
ниев виде запрета занятие трудовой деятель-
ностью в сфере детско-юношеского спорта 
для лиц, имеющих или имевших судимость, 
подвергавшихся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за соверше-
ние преступлений, предусмотренных гл. 16, 
17, 18, 20, 24, 25, 29 Уголовного кодекса РФ, 
а также имеющих неснятую или непогашен-
ную судимость за иные умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления. В связи с на-
личием названных ограничений применение 
к работнику профессионального стандар-
та «Спортсмен» исходя из норм ч. 2 ст. 57 
ТК РФ обязательно в рамках организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере дет-
ско-юношеского спорта. Несоблюдение ра-
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ботодателем требований профессиональных 
стандартов, при условии обязательности их 
применения, является составом администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ст. 5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. По нормам уголовного 
права нижняя граница возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность, составля-
ет 14 лет (ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ). 
Следовательно, и ограничения, закрепленные 
в ст. 331, 351.1 ТК РФ, не могут и не должны 
применяться в отношении лиц, не достигших 
возраста уголовной ответственности.

Министерство труда и социальной за-
щиты РФ в п. 10 письма от 4 апреля 2016 г. 
№ 14-0/10/В-2253 по вопросам применения 
профессиональных стандартов разъясняет, 
что при применении профстандартов работо-
датель вправе провести аттестацию лиц, не 
соответствующих квалификационным требо-
ваниям. Если аттестацией установлены нали-
чие у работника достаточного для выполнения 
работы практического опыта и способности 
качественно и в полном объеме выполнять 
возложенные на него должностные обязан-
ности, работодатель вправе принять решение 
о приеме такого лица на работу. Предложен-
ный профильным органом власти вариант 
решения описанной выше проблемы нельзя 
признать удовлетворительным, поскольку не-
соответствие работника квалификационным 
требованиям профстандарта должно быть не 
более чем частным случаем, исключением из 
правила, следствием субъективных, а не объ-
ективных обстоятельств.

В письме Минтруда РФ от 30 декабря 
2019 г. № 14-3/ООГ-10396с опорой на со-
держание понятия «спортсмен», закреплен-
ного в п. 22 ст. 2 Федерального закона от 
4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», 
положения ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ указано, что 
профессия спортсмена (в том числе несовер-
шеннолетнего), трудоустроенного в физкуль-
турно-спортивном учреждении, не относится 
к должностям, профессиям, специальностям, 
в отношении занятия которых действующим 
российским законодательством установлены 
те или иные ограничения, и сделан вывод 
о том, что профессиональный стандарт 
«Спортсмен» носит исключительно реко-
мендательный характер.

18 декабря 2019 г. состоялось заседание 
Отраслевой комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Исходя из текста 
протокола ее заседания можно предположить, 
что приведенный выше вывод Минтруда 
сформулирован на основании текста проекта 
разъяснений по применению профессиональ-
ного стандарта «Спортсмен», предложенного 
представителем Совета по профессиональ-
ным квалификациям в сфере физической 
культуры и спорта, поскольку в значительной 
части повторяет его. Подход, аналогичный 
высказанному Минтрудом, можно встретить 
также в специальной литературе [Попова 
2018: 40].

Обобщая изложенное, приходим к следу-
ющим выводам.

1. Обязательный или рекомендатель-
ный характер профессионального стандарта 
«Спортсмен» определяется в соответствии 
с нормами трудового законодательства. На 
основании ч. 1 ст. 195.3 и ст. 348.8 ТК РФ со-
держащееся в профессиональном стандарте 
требование о наличии у работника-спортсме-
на основного общего образования носит ре-
комендательный характер, поскольку подоб-
ного рода ограничения не установлены нор-
мативными правовыми актами РФ и прямо 
противоречат ст. 348.8 ТК РФ, предоставляю-
щей работодателю возможность заключения 
трудовых договоров с несовершеннолетними 
лицами, в том числе с теми из них, кто на 
момент приема на работу не достиг возраста 
14 лет.

2. Несоответствие требований профессио-
нального стандарта специальным нормам 
ТК РФ, регулирующим особенности труда 
спортсменов, является следствием низкого 
качества законодательной техники, недоста-
точно полного учета специфики регулируе-
мой деятельности, практики работы учрежде-
ний сферы детско-юношеского спорта в части 
трудоустройства несовершеннолетних лиц 
на должности спортсменов, требует пере-
смотра содержащихся в профессиональном 
стандарте «Спортсмен» квалификационных 
требований к образованию с последующим 
внесением соответствующих изменений в его 
текст.

3. Исходя из положений ч. 2 ст. 57, 
ст. 331, 351.1 ТК РФ к спортсмену, трудя-
щемуся в сфере детско-юношеского спорта 
с 14 лет, подлежат применению ограниче-
ния, связанные с судимостью.
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On the Problem of the Application 
of the Professional Standard «Athlete»

The present work is devoted to the study of the problem of applying the quali cation require-
ments of the professional standard «Athlete» to minors employed in sports organizations. The authors 
have revealed the discrepancy between the requirements of the professional standard and the special 
norms of the Labor Code of the Russian Federation, regulating the features of the work of athletes.

By virtue of the direct instructions of the law, the quali cation requirements of the professional 
standard «Athlete» are mandatory for persons employed in the  eld of youth sports, including minors. 
The restrictions related to work in this area, namely, the prohibition on the admission to work in this 
 eld of persons who have or had a criminal record or who have been prosecuted (with the exception 
of persons whose criminal prosecution has been terminated for rehabilitative reasons), have caused 
not only the need for the applicant to provide a certi cate of lack of a criminal record and (or) the 
fact of criminal prosecution, but also the mandatory conformity of the job title in accordance with the 
current professional standards or quali cation handbooks, as well as the quali cation requirements 
to the candidates in the relevant professional standards or quali cation reference books.

The quali cation requirements of the professional standard «Athlete» are objectively impracti-
cable for some minor athletes. The controversial requirements of the professional standard in terms 
of education for the candidate for the position are not caused by real need. To solve the identi ed 
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problem, the authors propose to review the quali cation requirements for education in the abovemen-
tioned professional standard.

Keywords: professional standard, labor law, labor legislation, employee quali cations, business 
quali cations, quali cation requirements
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И. В. Войтковская
Судебный юрист по трудовым спорам 

(Москва)

«ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ» В США И РОССИИ: 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?*

В статье представлен обзор развития законодательства, науки, практики Соединенных 
Штатов Америки по установлению и выплате компенсаций генеральным директорам в слу-
чае досрочного прекращения трудовых отношений в связи с поглощением корпорации или 
решением собственника – «золотых парашютов». Анализируется развитие законодатель-
ства и практики выплаты аналогичных компенсаций в Российской Федерации. Используя 
сравнительно-правовой метод, автор делает вывод, согласно которому трудовое законода-
тельство Российской Федерации не дает ни лаконичного и полного определения компенсаций 
руководителям и другим управленцам, ни ориентиров для разграничения таких компенсаций 
и выходных пособий. Кроме того, российское трудовое законодательство не задает право-
вых рамок для установления выплат увольняемым руководителям и другим работникам, 
что порождает проблемы в правоприменении. 

В результате исследования практики США и правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации автор заключает, что выходные пособия отличаются от компен-
саций руководителям и по целям, и по основаниям выплаты, а их размер обосновывается 
особыми функциями «золотых парашютов», особенностями карьеры и статуса руководи-
теля, его репутацией, а также особенностями его нестабильной занятости с учетом права 
собственника уволить его в любой момент.

Ключевые слова: «золотые парашюты», компенсации руководителям, выходные посо-
бия, прекращение трудового договора, трудовой договор
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Термин1 «золотой парашют» пришел в Рос-
сию из США и вызвал неоднозначное отно-
шение к себе как среди ученых, так и среди 
практиков. Поскольку трудовое законодатель-
ство не содержит ни этого термина, ни ориен-
тиров для его понимания, возникла проблема 
разграничения выходного пособия и «золото-
го парашюта». Прежде чем провести анализ 
российской практики, рассмотрим практику 
родины «золотых парашютов» – США.

«Золотые парашюты» как достаточно 
дискуссионный инструмент корпоративно-
го управления стали применяться в США 
с 1980-х гг. в период волны корпоративных 
поглощений в ответ на небеспочвенную тре-
вогу топ-менеджеров, увольняемых первыми 
после поглощения корпорации [Fiss, Kennedy, 
Gerald, 2012: 1077]. 

Правовое регулирование трудовых отно-
шений в США как в стране англосаксонского 

* Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 19-18-00517). 

права включает нормативные акты, защищаю-
щие права работника, но в момент становле-
ния института «золотых парашютов» было 
основано на доктрине «найма по желанию», 
т. е. не столько на законе, сколько на обо-
снованном убеждении ученых и судей в том, 
что работник и работодатель должны иметь 
право в любой момент прекратить трудовые 
отношения без каких-либо процедур и обяза-
тельств, если иное не установлено письмен-
ным договором между ними [Черняева 2010]. 
В силу общего правила увольнение работни-
ка в США не предусматривало компенсации, 
т. е. топ-менеджеры при увольнении в связи 
с поглощением теряли работу, доход, карьеру 
и статус.

Согласно исследованиям большинство ге-
неральных директоров (включая тех, кто 
показывал высокие результаты), уволенных 
в связи с поглощением, в продолжение не-
скольких лет после этого занимали суще-
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ственно менее ответственные должности 
и не попадали даже в двадцатку наиболее 
высокооплачиваемых руководителей [Fiss, 
Kennedy, Gerald 2012: 1078]. Таким образом, 
квалифицированные руководители, которые 
строили карьеру десятилетиями и не хоте-
ли терять свой статус вследствие внезапного 
поглощения, утратили мотивацию занимать 
должность генерального директора. В свою 
очередь корпорации, чтобы привлечь талант-
ливых руководителей, все чаще в качестве 
рекрутингового инструмента предлагали 
соглашения о «золотых парашютах» [Ibid]. 
В соответствии с ними в случае поглощения 
руководитель, которого увольняли (понижа-
ли в должности, снижали заработную плату 
или перемещали без его согласия) получал 
многомиллионные выплаты, которые могли 
включать зарплату, бонусы, опционы, пен-
сионное обеспечение, медицинское страхо-
вание и страхование жизни [Machlin, Choe, 
Miles 1993: 862, 865].

В то же время в силу доктрины «найма 
по желанию» фактически в соглашении о 
«золотом парашюте» могла быть достигнута 
договоренность о любом размере выплаты. 
Например, фирма «Бендикс» в 1983 г. вы-
платила своему менеджменту «золотые па-
рашюты» на общую сумму 15,7 млн долл. 
[Fiss, Kennedy, Gerald 2012: 1079], а в 1985 г. 
«Беатрис Кос» предоставила шести руководи-
телям «золотые парашюты» на общую сумму 
23,5 млн долл. США, из которых пакет на 
сумму 2,7 млн долл. США предназначался ру-
ководителю, который проработал в компании 
всего тринадцать месяцев, а пакет в размере 
7 млн долл. США был предусмотрен для ру-
ководителя, который вышел на пенсию семь 
месяцев назад [Coffee 1986: 77]. 

Эти и многие другие многомиллионные 
выплаты вызвали общественный резонанс, 
вследствие которого в 1984 и 1989 г. в США 
на законодательном уровне были введены 
ограничения: 20 %-ный налог на парашют-
ные выплаты, а также запрет включать их 
в состав расходов, уменьшающих налого-
облагаемую прибыль. Законодательно опре-
делено, что под «парашютными выплатами» 
понимаются выплаты увольняемым лицам 
(в том числе если такое лицо находится 
в гражданско-правовых отношениях) за до-
срочное прекращение трудовых отношений 
вследствие смены контроля в размере, в три 

и более раз превышающем средний трех-
годовой доход руководителя за последние 
пять налоговых лет. При этом законодатель 
дал достаточно широкое понимание случаев 
смены контроля, включая события, им пред-
шествующие [Wolk 2001: 126–127]. С уче-
том того, что фактически все налоги на «па-
рашютные выплаты» составляли 47,3867 %, 
такая мера остановила завышение размеров 
«золотых парашютов» [Ibid: 138].

В США «золотые парашюты» выполняют 
следующие функции: 

1) гарантируют руководителю занятость 
в случае поглощения (Britannica Online Aca-
demic Edition). Так, согласно исследованиям 
30 % руководителей с «золотыми парашюта-
ми» увольняются в течение трех лет после 
поглощения компании [Wolk 2001: 127]. Оче-
видно, что новому собственнику выгоднее 
оставить руководителя на занимаемой долж-
ности, чем выплачивать «золотой парашют»; 

2) играют роль «горькой пилюли», т. е. за-
щиты от недружественных поглощений, по-
скольку сведения о «золотых парашютах» не 
скрываются от конкурентов [Ibid: 128]; 

3) нивелируют конфликт интересов между 
менеджментом и акционерами перед погло-
щением, стимулируя руководителя к тому, 
чтобы поглощение прошло успешно [Machlin, 
Choe, Miles 1993]; 

4) являются инструментом рекрутинга 
лучших кадров, в особенности для фирм, на-
ходящихся в тяжелом финансовом состоянии 
и заинтересованных в поглощении вместо 
ликвидации или банкротства [Evans, Hefner 
2009: 67–68].

Критики «золотых парашютов» настаива-
ют на том, что необоснованно крупные вы-
платы топ-менеджерам в действительности 
не сдерживают руководителя от сопротив-
ления поглощению, поскольку по договору 
они подлежат безусловной выплате в случае 
увольнения вследствие поглощения и не за-
висят от того, сопротивлялся руководитель 
поглощению или нет [Ryan 1989], а также 
не являются инструментом для привлечения 
лучших кадров («Если руководители – луч-
шие, то почему их увольняют первыми?») 
[Choi 2004: 170–171].

Однако исследования доказывают, что «зо-
лотые парашюты» позитивно влияют на раз-
витие корпораций, особенно тех, которые на-
ходятся в тяжелом финансовом положении.
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Так, Дж. Эванс и Д. Хэфнер [Evans, Hef-
ner 2009], проанализировав 500 соглашений 
о «золотых парашютах» в США, пришли 
к выводу, что они очень часто встречаются 
в работе фирм, находящихся в тяжелом фи-
нансовом положении. В такой ситуации по-
глощение представляется наиболее выгодным 
решением в сравнении с банкротством или 
ликвидацией, в частности для работников, 
поскольку при банкротстве и ликвидации все 
они лишаются работы, а при поглощениях 
теряют лишь 4 % оплаты труда, сохраняя ра-
бочие места. Но чтобы выгодно продать кор-
порацию, находящуюся в состоянии, близком 
к банкротству, нужен топ-менеджер. Советы 
директоров осознают «непривлекательность» 
компании как работодателя (не только с точки 
зрения перспективы и стабильности трудовых 
отношений, но и в контексте финансовых воз-
можностей, поскольку заработная плата руко-
водителей в США в большей части состоит 
из бонусов за достижение положительных 
финансовых показателей, которых у убыточ-
ных компаний нет). 

Как правило, выбор высококвалифици-
рованных руководителей с положительной 
репутацией и способностями восстановить 
финансовое состояние убыточной компаний 
ограничен. Привлечение известного и талант-
ливого топ-менеджера должно не только вну-
шить акционерам, клиентам, поставщикам и 
работникам доверие, но и изменить страте-
гию и операционную деятельность компании, 
поэтому работник в такой ситуации находит-
ся в сильной переговорной позиции и может 
добиться предоставления ему существенного 
«золотого парашюта» или компенсации за до-
срочное прекращение трудовых отношений 
по решению собственника.

Вместе с тем у генерального директора 
может не получиться решить поставленную 
задачу, однако даже в этом случае суды США 
исходят из презумпции добросовестности ру-
ководителя и совета директоров, как это вид-
но на примере выплаты около 140 млн долл. 
США Майклу Овитцу, проработавшему пре-
зидентом «Уолт Дисней» 14 месяцев (1995–
1996 гг.). Иск акционеров к корпорации, ут-
верждающий, что совет директоров допустил 
расточительство, остался без удовлетворения, 
поскольку в деле имелись достоверные по-
казания относительно того, что президент 
был специально приглашен на должность, 
покинув прежнего работодателя, у совета 

директоров не было оснований для уволь-
нения его без выплаты компенсации, и при 
этом совет директоров был убежден, что без 
М. Овитца компании будет лучше. 

В 2006 г. Верховный суд штата Делавер 
в решении от 8 июня 2006 г. по делу № 15452 
подтвердил добросовестность совета дирек-
торов, назвав признаки недобросовестности: 
1) субъективное намерение причинить ущерб 
корпорации или акционерам («квинтэссенция 
недобросовестности»); 2) «намеренная халат-
ность по отношению к своим обязанностям, 
сознательное пренебрежение своими обязан-
ностями». Суд указал, что, хотя законода-
тельство и судебная практика крайне строго 
относятся к самоуправству и преднамерен-
ному неисполнению директорами своих обя-
занностей, это не должно вызывать у дирек-
торов страх привлечения к ответственности 
за принятие «неудачных деловых решений», 
которые были надлежащим образом мотиви-
рованы при проявлении должной предусмо-
трительности.

Рассмотрим другие аргументы, касаю-
щиеся размера выплат за досрочное пре-
кращение трудовых отношений. В 2016 г. 
Р. С. Томас и Л. Ван Хорн проанализирова-
ли трудовые договоры ректоров и тренеров 
почти всех публичных университетов США 
за 1995–2013 гг. и пришли к следующим вы-
водам. Размер компенсации за досрочное 
прекращение трудовых отношений суще-
ственно выше у тренеров, чем у ректоров 
университетов, поскольку тренеры имеют 
объективно меньше гарантий занятости. Так, 
с тренерами в 99,25 % случаев заключает-
ся срочный трудовой договор (с ректора-
ми – не более чем в 46 % случаев); факти-
ческий срок их трудового договора меньше 
(средний срок три года, в то время как для 
ректоров – шесть-семь лет); тренер не име-
ет рычагов влияния на орган, принимающий 
решение об увольнении (попечительский со-
вет), и фактически его увольнение ставится 
в зависимость от успешности или неуспеш-
ности спортсменов университета, в то время 
как ректор – это лицо, которое привлекает 
спонсоров университета и приглашает их в 
попечительский совет, зачастую имея устой-
чивые положительные отношения с органом, 
принимающим решение об увольнении. 

Таким образом, при заключении трудово-
го договора тренеры ведут переговоры более 
жестко, а размер компенсации за досрочное 
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прекращение трудовых отношений по иници-
ативе университета и без нарушений со сто-
роны работника составляет размер заработ-
ной платы за время, оставшееся до окончания 
срока трудового договора (как правило, тру-
довой договор заключается на пять лет), в то 
время как выплаты для ректоров не превыша-
ют двухгодичных заработных плат [Thomas, 
Van Horn 2016: 940]. Для полноты условий 
трудовых договоров следует указать, что ра-
ботник при увольнении без уважительной 
причины по собственной инициативе должен 
выплатить университету компенсацию. Такие 
меры призваны остановить переманивание 
тренеров. 

Как видно из приведенного обзора, в США 
выработан определенный подход к оценке 
«золотых парашютов» как договорной гаран-
тии соблюдения прав работников в условиях 
«найма по желанию».

Д. Черняева справедливо отмечает, что 
для России как страны континентального 
права правовые конструкции в сфере регули-
рования трудовых отношений, используемые 
в США как стране англо-саксонского (преце-
дентного) права, должны представлять ско-
рее научный, чем прикладной интерес [Чер-
няева 2010: 133]. Тем не менее «золотые па-
рашюты» в форме компенсаций и выходных 
пособий за досрочное прекращение трудо-
вых отношений в трудовое законодательство 
были включены. Однако отсутствие четкого 
правового регламентирования выплат по-
влекло за собой неоднозначную судебную 
практику и резонансные немотивирован-
ные (или слабо мотивированные) выплаты 
как руководителям, так и другим работни-
кам, что стало острой правовой проблемой 
[Головина 2012; Лютов 2017]. 

В трудовом законодательстве РФ воз-
можность устанавливать «золотые парашю-
ты» закреплена в ст. 178, 181, 279 Трудово-
го кодекса РФ. Согласно ч. 4 ст. 178 ТК РФ 
в трудовом договоре с работником может 
быть установлено выходное пособие несмо-
тря на то, что оно не предусмотрено трудо-
вым законодательством. Статья 181 ТК РФ 
гласит, что в случае расторжения трудового 
договора с руководителем организации, его 
заместителем, главным бухгалтером в связи 
со сменой собственника таким работникам 
выплачивается компенсация в размере не 
ниже трех средних месячных заработков. 

Согласно ст. 279 ТК РФ в случае увольне-
ния руководителя организации по решению 
собственника (ст. 278 ТК РФ) ему выплачи-
вается компенсация в размере не менее трех 
средних месячных заработков. При этом 
в силу ст. 349.3 ТК РФ в корпорациях, соб-
ственником или сособственником которых 
является государство или муниципалитет, 
размер выплаты руководителю не может 
превышать трех средних месячных зара-
ботков.

Отметим, что на применение указанных 
норм влияние в основном оказывает не-
определенность норм о выходных пособи-
ях, предусмотренных трудовым договором. 
Поскольку трудовым законодательством не 
закреплен ни предельный размер, ни поря-
док установления выходных пособий в тру-
довом договоре, появляется неоднозначная 

судебная практика, когда значительные по 
размеру выходные пособия расцениваются 
судами и как законные, и как незаконные 
(см., например: определение Судебной кол-
легии по гражданским делам Удмуртской  
Республики от 16 ноября 2009 г. по делу 
№ 33-3104, определение Верховного Суда 
РФ от 12 мая 2010 г. № 43Ф10-98). Кроме 
того, за последние несколько лет сложилась 
практика отказа по искам о взыскании вы-
ходных пособий, не перечисленных в чч. 1–3 
ст. 178 ТК РФ или не предусмотренных 
локальными нормативными актами рабо-
тодателя (см., например: определение Вер-
ховного Суда РФ от 15 октября 2018 г. 
№ 1-КГ18-13; апелляционное определение 
Московского городского суда от 10 декабря 
2014 г. по делу № 33-39305/2014).

Полагаем, что вопрос о разграничении 
понятий «золотой парашют» или «компен-
сация за досрочное прекращение трудовых 
отношений» и «выходное пособие» сегодня 
не решен.

С. Ю. Головина, подвергая критическому 
исследованию практику установления «золо-
тых парашютов» в случае, когда трудовым 

В США выработан определенный подход 
к оценке «золотых парашютов» как договорной 

гарантии соблюдения прав работников 
в условиях «найма по желанию»
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договором предусмотрена такая выплата при 
увольнении «по любому основанию», факти-
чески анализирует дела о выплате выходных 
пособий, установленных трудовым догово-
ром на основании ч. 4 ст. 178 ТК РФ в повы-
шенном размере [Головина 2012]. 

В свою очередь, Н. Л. Лютов, критически 
оценивая практику выплаты многомиллион-
ных выходных пособий топ-менеджерам го-
сударственных корпораций (таких как РАО 
«ЕЭС России») в 2007–2008 гг., по сути рас-
сматривает выплату компенсаций в связи со 
сменой собственника имущества (т. е. «золо-
тых парашютов») [Лютов 2017: 125].

Принимая во внимание отсутствие в тру-
довом законодательстве соответствующих 
определений, рассмотрим вопрос о том, как 
понимает судебная практика суть терминов 
«компенсации за досрочное прекращение тру-
довых отношений с руководителем» и «вы-
ходные пособия».

Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П дано официаль-
ное толкование ст. 278, 279 ТК РФ, согласно 
которому увольнение по решению собствен-
ника не является мерой юридической от-
ветственности руководителя и предполагает 
обязательную выплату компенсации на уров-
не не менее трех среднемесячных заработ-
ков, как это предусмотрено в аналогичной 
правовой ситуации в ст. 181 ТК РФ, согласно 
которой в случае смены собственника иму-
щества организации руководителю, его заме-
стителю или главного бухгалтеру при уволь-
нении выплачивается компенсация в размере 
трех среднемесячных заработков. 

КС РФ указал, что цель данной выпла-
ты – в максимальной степени компенсировать 
увольняемому лицу неблагоприятные послед-
ствия, вызванные потерей работы. Суд пере-
числил ориентиры для расчета справедливой 
выплаты руководителю: 1) минимальный раз-
мер компенсации – три среднемесячных за-
работка; 2) разумный размер компенсации, 
который  может рассчитываться согласно вре-
мени, оставшемуся до истечения срока дей-
ствия трудового договора руководителя, сумм 
(оплаты труда), которые увольняемый мог бы 
получить, продолжая работать в должности 
руководителя организации, дополнительных 
расходов, которые он, возможно, вынужден 
будет понести в результате досрочного пре-
кращения договора, и т. п. 

В судебной практике указанное Поста-
новление применяется неоднозначные при-
меры применения. 

В частности, в деле по иску акционеров 
к ОАО «Ростелеком» было признано незакон-
ным решение совета директоров о выплате 
президенту корпорации за досрочное пре-
кращение трудовых отношений 220 млн руб., 
поскольку компенсация согласно трудовому 
договору включала не только размер окла-
дов за весь срок, оставшийся до окончания 
трудового договора, но и максимальный раз-
мер премий, которые Президент мог бы по-
лучить согласно условиям своего трудового 
договора. Верховный Суд РФ в определении 
от 30 марта 2015 г. № 307-ЭС14-8853 назвал 
выплату «явно завышенной», поскольку раз-
мер премии по трудовому договору зависит 
от выполнения показателей эффективности, 
достигнутых в будущем. Поскольку чистая 
прибыль ОАО «Ростелеком» снизилась, ос-
нований для расчета премии в максимальном 
размере у совета директоров не было. 

Считаем некорректной оценку решений 
совета директоров на основании одного по-
казателя финансовой деятельности организа-
ции – чистой прибыли за один год, посколь-
ку хозяйственная деятельность субъекта го-
раздо сложнее, а снижение чистой прибыли 
в краткосрочном периоде может свидетель-
ствовать, например, о повышении расходов 
на развитие организации. 

«Правовым дном» такого подхода стала 
практика, при которой руководители корпо-
рации, чьим собственником является госу-
дарство, в случае увольнения по решению 
собственника не могут взыскать даже уста-
новленную ст. 278 ТК РФ минимальную ком-
пенсацию в размере трех среднемесячных 
заработков (апелляционное определение от 
18 февраля 2020 г. по делу № 33-6342/2020 
по иску Т. к АО «РК-Активы» – дочер-
ней компании государственной корпорации 
«Роскосмос»). 

В отличие от компенсаций, выходные по-
собия рассматриваются судами как дополни-
тельная гарантия для подлежащих увольне-
нию работников, которая выполняет функцию 
их защиты от временной потери дохода при 
увольнении (Определение Конституционного 
Суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 388-О). Вы-
ходное пособие не сходно по своим функци-
ям ни с компенсациями за досрочное прекра-
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щение трудовых отношений с руководителем, 
ни с «золотыми парашютами», выплачивае-
мыми в случае смены собственника имуще-
ства организации. Функция компенсации – в 
максимальной степени компенсировать не-
благоприятные последствия, вызванные поте-
рей работы (Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П), что 
гораздо шире понятия «защита от временной 
потери дохода». Функция «золотого парашю-
та» исходя из практики – гарантировать руко-
водителю сохранение должности, защитить 
компанию от недружественного поглощения, 
обеспечить ей высококвалифицированно-
го руководителя. Кроме того, компенсация 
и «золотой парашют» связаны с самостоятель-
ным решением собственника о прекращении 
трудовых отношений, т. е. работник никак не 
влияет на принятие решения об увольнении. 
Выходное пособие, установленное трудовым 
договором, выплачивается либо при увольне-
нии по соглашению сторон, либо в ситуации, 
предусмотренной законом, с соблюдением 
процедуры, т. е. работник в этом случае кон-
тролирует процесс прекращения трудовых от-
ношений. 

Отметим также, что в российской судеб-
ной практике не сформировалось критериев 
для определения добросовестности действий 
при заключении соглашений о «золотых па-
рашютах». 

Н. Л. Лютов предлагает открытый список 
ситуаций, которые должны «маркировать» 
злоупотребление правом при рассмотрении 
споров о «золотых парашютах»: включение 
условия о выплате «золотого парашюта» в 
трудовой договор незадолго до увольнения, 
отсутствие привязки его размера к каким-
либо реальным финансовым показателям ра-
ботодателя, сильное превышение масштаба 
выплаты по сравнению с принятыми выпла-
тами в данном секторе экономики в соответ-
ствующей местности в компаниях сопоста-
вимого масштаба и т. п. [Лютов 2017: 125]. 

Как было указано выше, соглашения о «зо-
лотых парашютах» чаще всего заключаются 
именно накануне поглощения, и потенциаль-
ный покупатель о «золотом парашюте» знает. 
Если новый собственник считает «золотой 
парашют» непосильным, ему достаточно воз-
держаться от решения о прекращении трудо-
вых отношений с руководителем. Таким обра-
зом, «золотой парашют» выступит гарантией 

занятости руководителя. Ссылка нового соб-
ственника на дату заключения соглашения 
как на злоупотребление правом со стороны 
бывшего собственника и руководителя обо-
снована в ситуации, когда о «золотом пара-
шюте» новый собственник не знал и может 
это доказать. 

Прямая привязка «золотого парашюта» 
к чистой прибыли организации обоснована, 
когда это предусмотрено трудовым догово-
ром. Если такой привязки не было, а уволь-
нение руководителя произошло по решению 
собственника, т. е. не в связи с виновными 
действиями руководителя, на наш взгляд, суд 
не имеет ни оснований, ни компетенции для 
пересмотра решения собственника. 

Подъведем итоге. При включении в тру-
довое законодательство правовых рекру-
тинговых инструментов из практики США 
российский законодатель не дал правовой ха-
рактеристики таким трудоправовым конструк-
циям, как «компенсации руководителям за до-
срочное прекращение трудовых отношений» 
(ст. 279 ТК РФ), «компенсации руководите-
лям, их заместителям и главным бухгалте-
рам за досрочное прекращение трудовых от-
ношений по решению нового собственника 
имущества организации» (ст. 181 ТК РФ) 
и «выходные пособия, размер которых превы-
шает минимальные гарантии, установленные 
законом» (ст. 178 ТК РФ). Также правопри-
менителю не были предоставлены эффектив-
ные инструменты, которые бы помогали кор-
ректно рассматривать споры в этой сфере, что 
привело к противоречивой судебной практике 
и как следствие – к нарушению прав работни-
ков на дополнительные выплаты. 

Полагаем, что необходимо в Трудовом ко-
дексе РФ охватить указанные выплаты еди-
ным понятием «компенсация работнику за 
досрочное прекращение трудовых отношений 
не по его вине», а также определить порядок 
установления такого рода выплат в целях за-
щиты интересов работника. 

В условиях отсутствия законодательных 
рамок нужно дать судам разъяснения относи-
тельно правовой природы и функций выплат 
в связи с досрочным прекращением трудовых 
отношений, о сути дополнительных гарантий, 
утвердив презумпцию добросовестности ра-
ботника и обязательности исполнения усло-
вий трудового договора работодателем при 
рассмотрении трудовых споров, указав судам 
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на необходимость основательного исследо-
вания обстоятельств заключения соглашения 
о выплатах за досрочное прекращение тру-
довых отношений, мотивах его заключения, 
реальном составе обязательств сторон трудо-
вого договора. 

Важно разъяснить судам метод оценки 
размера выплат за досрочное прекращение 
трудовых отношений, опираясь на зарубеж-
ный опыт: принимая во внимание должность 
работника, его деловую репутацию, обсто-
ятельства приема на работу (если они были 
связаны с заключением соглашения о выпла-
те компенсации при досрочном прекращении 
трудовых отношений), срок, на который тру-
довой договор был заключен, размер и состав 
оплаты труда, на которые работник мог бы 
претендовать, оставаясь в трудовых отноше-
ниях с работодателем. В случае если выплата 

за досрочное прекращение трудовых отноше-
ний связана с поглощением организации, суд 
также должен учитывать это обстоятельство 
в пользу работника. Для оценки условий тру-
дового договора о праве на выплату в случае 
досрочного прекращения трудовых отноше-
ний суды должны принимать во внимание 
наличие или отсутствие прямых ограничений 
для выплат, установленных учредительными 
документами или локальными нормативны-
ми актами работодателя. Отсутствие таких 
запретов должно толковаться в пользу работ-
ника, поскольку собственник при принятии 
решения о досрочном прекращении трудовых 
отношений или в случае делегирования права 
на принятие таких решений совету директо-
ров фактически осознает обязанность выпла-
тить руководителю соответствующую ком-
пенсацию. 

Список литературы

Choi A. Golden Parachute as a Compensation-Shifting Mechanism // The Journal of Law, Eco-
nomics, and Organization. 2004. Vol. 20. № 1. P. 170–191.

Coffee J. Shareholders versus Managers: The Strain in the Corporate Web // Michigan Law Re-
view. 1986. Vol. 85. № 1. P. l–l09. 

Evans J., Hefner D. Business Ethics and the Decision to Adopt Golden Parachute Contracts: 
Empirical Evidence of Concern for All Stakeholders // Journal of Business Ethics. 2009. Vol. 86. 
№ 1. P. 65–79.

Fiss P. C., Kennedy M. T., Gerald F. D. How Golden Parachutes Unfolded: Diffusion and Varia-
tion of a Controversial Practice // Organization Science. 2012. Vol. 23. № 4. P. 1077–1099. 

Machlin J., Choe H., Miles J. The Effects of Golden Parachutes on Takeover Activity // The 
Journal of Law and Economics. 1993. Vol. 36. № 2. P. 861–876.

Ryan P. Corporate Directors and the «Social Costs» of Takeovers – Refl ections on the Tin Para-
chute // Tulane Law Review. 1989. Vol. 64. P. 3–67.

Thomas R. S., Van Horn R. Are College Presidents like Football Coaches? Evidence from Their 
Employment Contracts // Arizona Law Review. 2016. Vol. 58 № 4. P. 901–958. 

Wolk B. A. The Golden Parachute Provisions: Time for Repeal? // Virginia Tax Review. 2001. 
Vol. 21. № 2. P. 125–181.

Головина С. Ю. Проблемы разрешения судами споров о «золотых парашютах» // Налоги 
и финансовое право. 2012. № 5. С. 207–214.

Лютов Н. Л. Выплаты при увольнении и договоры о неконкуренции с руководя-
щими работниками // Lex Russica. 2017. № 10. С. 123–130. DOI: doi.org/10.17803/1729-
5920.2017.131.10.123-130.

Черняева Д. В. Трудовые отношения в странах англосаксонского права. М.: Волтерс Клу-
вер, 2010. 208 с.

Илона Владимировна Войтковская – судебный юрист по трудовым спорам. 119330, Рос-
сийская Федерация, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 15. E-mail: Ilona.voitkovska@gmail.com. 



155

Тема номера: Трудовое право и право социального обеспечения

The Golden Parachutes in the USA and Russia: How It Works?

The article provides an overview of the development of legislation, science and practice of 
the United States of America on the establishment and payment of compensation to CEOs in case of 
early termination of employment relations in connection with the takeover of a corporation or the 
decision of the owner – golden parachutes. The development of legislation and practice of payment 
of similar compensation in the Russian Federation is analyzed. Using a comparative legal method, 
the author concludes that the labor legislation of the Russian Federation does not provide a concise 
and complete de nition of compensation for managers and other managers, nor guidelines for distin-
guishing such compensation and severance payments. In addition, Russian labor legislation does not 
set a legal framework for establishing payments to dismissed managers and other employees, which 
creates problems in law enforcement. 

Having studied the USA practice and the practice of the Constitutional Court of the Russian 
Federation the author points out that severance payments are distinct from executive compensation 
and for the purposes and on the grounds of payments and their size explains the special features of 
golden parachutes, features a career and the status of the leader, his reputation and peculiarities of 
the instability of his employment, taking into account the right of the owner to dismiss without cause.

Keywords: golden parachutes, CEOs compensations, severance payments, termination of employ-
ment contract, employment contract
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ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КАК НЕТИПИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ТРУДОВОГО ПРАВА

С развитием системы правоотношений в сфере труда появляются новые виды источни-
ков трудового права, которые не находят места в существующей иерархической системе, 
но активно применяются в регулировании трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений. Так, ни законодательство, ни научные источники не содержат единого опре-
деления термина «внутренние установления религиозной организации», тогда как нормы, 
содержащиеся в таких актах, затрагивают практически все институты трудового права. 
Анализируются правовая природа религиозных установлений, практика их применения, в 
связи с чем указывается, что такие акты не могут быть отнесены ни к одному из видов 
источников, перечисленных в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

Автор приходит к выводу о том, что внутренние установления религиозных организаций 
играют важную роль в трудовых правоотношениях с работниками таких организаций, что 
позволяет говорить о них как об источнике трудового права. Между тем отсутствие ука-
зания на религиозные установления в ст. 5 Трудового кодекса Российской Федерации дает 
основания относить их только к числу источников особого, нетипичного характера.

Ключевые слова: религиозная организация, внутренние установления религиозной 
организации, работник, работодатель, источники трудового права, нетипичный источник 
трудового права
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Одной из тенденций развития трудового 
законодательства в последнее десятилетие 
является усиление его дифференциации. 
Стремление законодателя решить проблему 
гибкости в трудовых правоотношениях выра-
жается в применении к работникам отдельных 
категорий специальных правовых механиз-
мов, подчеркивающих их особый правовой 
статус по отношению к иным работникам. Как 
отмечает С. Ю. Головина, общий посыл для 
определения способов установления осо-
бенностей регулирования труда содержится 
в ст. 251 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. Такими способами выступают огра-
ничение применения общих правил либо 
установление дополнений к уже имеющим-
ся правилам [Головина 2013: 288]. При этом 
сегодня законодатель отошел от закрепления 
подобных особых правил в императивном по-
рядке в пользу усиления договорных начал 
в регулировании трудовых отношений. Это 
привело к тому, что действующий Трудовой 
кодекс содержит 22 главы, посвященные ре-

гулированию труда работников отдельных ка-
тегорий. 

Интерес вызывает регулирование тру-
да работников религиозных организаций, 
поскольку оно имеет ряд особенностей. Гла-
вой 54 ТК РФ установлен, например, повы-
шенный возраст вступления данных работ-
ников в трудовые отношения, возможность 
предусматривать в трудовом договоре допол-
нительные основания для его прекращения, 
сроки предупреждения об увольнении и 
т. д. Между тем главная отличительная черта 
трудовых отношений с участием религиоз-
ных организаций, на наш взгляд, выражается 
в использовании при регулировании труда 
таких работников помимо источников, по-
именованных в ст. 5 ТК РФ, актов особого 
вида – внутренних установлений религиоз-
ной организации (ст. 343 ТК РФ).

Обсуждая вопросы регулирования труда 
работников религиозной организации, необ-
ходимо помнить о принципе отделения церк-
ви от государства. В данном случае стано-
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вится очевидным, что регулирование трудо-
вых отношений в религиозных организациях 
было отдано на откуп работодателю именно 
для исключения любого вмешательства го-
сударства в дела церкви, что обусловлено 
особым духовным значением таких органи-
заций для населения, исповедующего ту или 
иную веру. При этом, как указал Конститу-
ционный Суд РФ, право на свободу совести 
и вероисповедания «объективно приобретает 
весьма существенное общественное значе-
ние, что обязывает Российскую Федерацию 
обеспечивать нейтрально и беспристрастно 
исповедание различных религий, верований 
и убеждений… не допуская произвольного 
и неоправданного вмешательства в деятель-
ность религиозных организаций и в то же 
время – учитывая светский характер Рос-
сийского государства – клерикализации го-
сударственных и общественных институтов» 
(Постановление от 5 декабря 2012 г. № 30-П 
по делу о проверке конституционности по-
ложений пункта 5 статьи 16 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» и пункта 5 статьи 19 Закона 
Республики Татарстан «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» в связи с жа-
лобой Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации).

В соответствии с нормами Федерально-
го закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и религиозных объеди-
нениях» (далее – Закон о свободе совести) 
религиозной организацией признается до-
бровольное объединение граждан, образо-
ванное в целях совместного исповедания и 
распространения веры и в установленном 
законом порядке зарегистрированное в ка-
честве юридического лица. Данное положе-
ние согласуется и с правовой нормой ст. 342 
ТК РФ, согласно которой работодателем яв-
ляется религиозная организация, зарегистри-
рованная в порядке, установленном феде-
ральным законом, и заключившая трудовой 
договор с работником в письменной форме.

Однако термин «внутренние установле-
ния религиозной организации» в законо-
дательстве не определен. Лишь в ст. 15 За-
кона о свободе совести указано, что они не 
должны противоречить законодательству 
Российской Федерации. Не выработана еди-
ная дефиниция данного термина и в науке 
трудового права. Так, существует мнение о 

том, что внутренними установлениями вы-
ступают нормы религиозного права, поло-
жения локальных актов религиозной орга-
низации [Черняева 2003: 8]. С точки зрения 
Т. Ю. Коршуновой, «внутренние установ-
ления религиозной организации могут рас-
сматриваться как особая разновидность ло-
кальных нормативных актов, принимаемых 
в пределах предоставленных им прав рели-
гиозными организациями» [Комментарий к 
Трудовому кодексу 2014: 1124]. А. Н. Буцко-
ва предлагает понимать под ними «обычаи, 
традиции, правила поведения, требования 
к персоналу и др., исторически сложивши-
еся и принятые в качестве образца» [Ком-
ментарий к Трудовому кодексу 2004: 752]. 
С. Ю. Пятин указывает, что внутренние уста-
новления религиозных организаций регла-
ментируют взаимоотношения их участников, 
определяют порядок функционирования та-
ких организаций и пр. [Пятин 2007]

Представляется, что данная правовая ка-
тегория является оценочной, поскольку вы-
работать исчерпывающее определение ее 
содержания крайне затруднительно. На наш 
взгляд, к числу внутренних установлений мо-
гут быть отнесены любые акты, регулирую-
щие деятельность религиозных организаций, 
например священные писания, канонические 
уставы, нормы религиозного права, правила 
совершения обрядов и др. [Шахов 2016] Бо-
лее того, содержание понятия «внутренние 
установления» не будет идентичным в разных 
конфессиях ввиду наличия в основе каждой 
из них своих основных священных текстов: 
Библии, Танаха, Корана, Трипитаки и др. 
Например, в системе Русской православной 
церкви источниками церковного права служат 
божественное откровение, церковь как источ-
ник своего права, каноны, которые включают 
«Правила святых апостолов», каноны шести 
Вселенских и десяти Поместных Соборов и 
правила тринадцати отцов, частное церков-
ное законодательство, статуарное право, обы-
чай, мнения авторитетных канонистов, госу-
дарственное законодательство по церковным 
делам [Протоирей Владислав Цыпин 2012]. 
Следовательно, указанные источники всецело 
можно считать внутренними установлениями 
для православных религиозных организаций.

В связи с изложенным возникают логич-
ные вопросы о том, что представляют со-
бой внутренние установления религиозной 
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организации с точки зрения трудового пра-
ва, какое влияние они оказывают на регу-
лирование трудовых отношений, насколько 
являются обязательными и, соответственно, 
можно ли их отнести к источникам трудово-
го права. Оговорим, что в настоящей статье 
термин «источник права» будет использо-
ваться в формально-юридическом смысле, 
«подразумевающем наличие внешних форм 
по отношению к содержанию (нормам пра-
ва)» [Теория государства и права 2018: 178].

В религиозной организации можно выде-
лить несколько категорий граждан, осущест-
вляющих свою деятельность: священнослу-
жителей, работников и прихожан [Щерба-
кова 2017: 124]. Прихожане осуществляют 
свою деятельность добровольно, а потому не 
связаны трудовыми отношениями. Целесо-
образно переместить фокус внимания на две 
другие категории.

Священнослужители являются наиболее 
знаковыми фигурами в деятельности рели-
гиозных организаций, но вопрос о наличии 
между ними и религиозной организацией 
трудовых отношений не имеет однозначного 
ответа. Например, согласно письму Управ-
ления делами Московской патриархии от 
11 марта 1998 г. № 1086 в учреждениях Рус-
ской православной церкви трудовые дого-
воры со священнослужителями не заключа-
ются. Между тем на практике встречаются 
случаи, когда для регулирования труда свя-
щеннослужителей все же применяются нор-
мы трудового законодательства. 

В одном из судов Москвы рассматривался 
спор о восстановлении священнослужителя 
на работе в Центральной религиозной орга-
низации «Духовное управление мусульман 
Московской области». Работник был уволен 
на основании п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ по при-
чине лишения его духовного сана. Москов-
ский городской суд в апелляционном опре-
делении от 16 ноября 2018 г. по делу № 33-
49576/2018 признал увольнение законным, 
указав следующее: «У работодателя имелись 
достаточные основания для увольнения ист-
ца в соответствии с пунктом 13 части 1 ста-
тьи 83 Трудового кодекса РФ, с учетом того 
что ответчик является религиозной органи-
зацией, а лишение священнослужителя ду-
ховного сана исключает возможность испол-
нения истцом обязанностей священнослу-
жителя, что не противоречит действующему 

законодательству для расторжения с истцом 
трудового договора по соответствующим ос-
нованиям». Кроме того, суд отметил, что при-
каз о лишении духовного сана в установлен-
ном законом порядке истцом не был оспорен, 
в связи с чем ответчик не мог предложить 
ему имевшиеся вакантные должности. Та-
ким образом, суд в данном случае признал, 
что между священнослужителем и религиоз-
ной организацией существуют трудовые от-
ношения, и применил нормы трудового пра-
ва для разрешения спора.

Наличие подобных судебных решений по-
казывает, что в некоторых конфессиях трудо-
вые договоры со священнослужителями все 
же могут заключаться [Лада 2016]. Это, на 
наш взгляд, соответствует и ст. 24 Закона о 
свободе совести, в силу которой религиозные 
организации в случаях, предусмотренных их 
уставами, заключают трудовые договоры с ра-
ботниками. То есть такие организации вправе 
самостоятельно (или с учетом позиции выше-
стоящих для них религиозных организаций) 
определять в уставе перечень должностей ра-
ботников, с которыми заключаются трудовые 
договоры.

Несмотря на отсутствие в ст. 5 ТК РФ упо-
минания о внутренних установлениях рели-
гиозных организаций в качестве источника 
трудового права, очевидно, что в таких актах 
содержатся нормы, оказывающие влияние на 
трудовые и иные непосредственно связанные 
с ними отношения. При этом такое влияние  
может быть выражено в двух формах: в фор-
ме прямого действия религиозных актов на 
сложившиеся правоотношения, а также в 
форме закрепления в локальных норматив-
ных актах религиозной организации специ-
фических норм, содержащихся в ее внутрен-
них установлениях.

Упоминание о прямом действии норм ре-
лигиозных установлений, как правило, со-
держится в уставе религиозной организации. 
Например, в силу п. 4 Устава Русской право-
славной церкви  при уважении и соблюдении 
существующих в каждом государстве зако-
нов Русская православная церковь осущест-
вляет свою деятельность на основе:

Священного Писания и Священного Пре-
дания;

канонов и правил святых апостолов, свя-
тых Вселенских и Поместных соборов и свя-
тых отцов;
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постановлений своих Поместных и Архи-
ерейских соборов, Священного Синода и ука-
зов Патриарха Московского и всея Руси;

настоящего Устава.
В соответствии с п. 1.8 Устава Мусуль-

манской религиозной организации – учреж-
дения среднего профессионального религи-
озного образования – Уруссинского медресе 
«Фанис» Централизованной религиозной ор-
ганизации – Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан медресе осущест-
вляет свою образовательную и религиозную 
деятельность в соответствии:

с откровением Всевышнего Аллаха – Аль-
Кораном;

Сунной Пророка Мухаммеда;
нормами шариа та, выраженными в иджти-

хаде факихов и улемов (знатоков исламского 
права), следовавших установлениям Корана 
и Сунны 3 Пророка Мухаммеда в соответ-
ствии с религиозным направлением – мазха-
бом имама Абу Ханифы.

То есть в данном случае можно говорить 
о том, что религиозные организации в своих 
уставах признают обязательность религиоз-
ных установлений и их прямое действие на 
все правоотношения, вытекающие из деятель-
ности организаций, в том числе трудовые.

Второй формой влияния религиозных 
установлений на трудовые и иные непосред-
ственно связанные с ними отношения явля-
ется частичное закрепление содержащихся в 
них правил в локальных нормативных актах.
Например, на основании норм внутренних 
установлений в трудовой договор, а также ло-
кальные нормативные акты религиозной ор-
ганизации могут включаться дополнительные 
обязанности работников. 

Так, п. 2.2 Правил внутреннего трудово-
го распорядка (далее – ПВТР) религиозной 
организации Духовного мусульманского об-
разовательного учреждения «Медресе „Ху-
саиния“» Духовного управления мусульман 
Оренбургской области (Оренбургский муф-
тият) (далее – медресе «Хусаиния») предпи-
сывает работнику соблюдать форму одежды, 
установленную нормами шариата (женщины 
не вправе находиться на рабочем месте с не-
покрытой головой, а также надевать откры-
тую одежду). Например, он вправе требовать 
от работников выполнения норм шариата, 
уважительного отношения к исламской ре-
лигии, призывать работников к вере, к со-
вершению богослужений (п. 3.1); но в то же 

время обязан обеспечивать бытовые нужды 
работников, отвечающие нормам шариата, а 
также организовать питание стандарта «ха-
ляль» непосредственно в медресе.

Согласно абз. 8 п. 4.3 Правил внутреннего 
трудового распорядка в православной рели-
гиозной организации – учреждении высше-
го, среднего и послевузовского профессио-
нального религиозного образования Русской 
православной церкви «Санкт-Петербургская 
православная духовная академия Русской 
православной церкви» профессорско-препо-
давательский состав Академии и научные 
сотрудники обязаны осуществлять работу по 
воспитанию обучающихся, проявляя заботу 
о духовном, культурном и физическом раз-
витии будущих священно- и церковнослужи-
телей Православной церкви.

Как следует из абз. 4 п. 3.2 Правил вну-
треннего трудового распорядка религиозной 
организации – духовной образовательной 
организации высшего образования «Коло-
менская духовная семинария» Московской 
епархии Русской православной церкви ра-
ботник обязан соблюдать нормы церковной 
нравственности и благочестия:

почитание святынь;
уважительное отношение к священнослу-

жителям;
благопристойное поведение на террито-

рии семинарии;
добросердечное отношение к работникам 

семинарии, студентам и прихожанам храма.
Внутренние установления религиозных 

организаций затрагивают и институт рабо-
чего времени и времени отдыха. Например, 
в силу п. 5.5 ПВТР медресе «Хусаиния» вы-
полнение непосредственных обязанностей 
в течение рабочего дня может быть прервано 
для совершения обрядов (выполнение нама-
за). Время выполнения намаза входит в об-
щую продолжительность рабочего времени.  
Более того, указанный акт предусматривает 
два дополнительных нерабочих празднич-
ных дня для работников организации – Ура-
за-Байрам и Курбан-байрам.

Как правило, подобные документы ре-
гламентируют и вопросы дисциплинарной 
ответственности. Согласно п. 6.3 ПВТР ме-
дресе «Хусаиния» работник может быть при-
влечен к дисциплинарной ответственности 
не только за совершение дисциплинарного 
проступка, но и за нарушение норм Закона 
о свободе совести и религиозных объедине-
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ниях. К таким нарушениям могут относиться 
оскорбление религиозных чувств граждан, 
осквернение почитаемых гражданами пред-
метов, знаков и эмблем мировоззренческой 
символики, а также иные нарушения норм 
шариата и внутренних установлений ме-
дресе.

Между тем расширенный в данном слу-
чае перечень оснований для привлечения к 
дисциплинарной ответственности может вы-
ходить за рамки трудоправового понимания 
дисциплинарного проступка. В связи с этим 
возникает справедливый вопрос о том, может 
ли религиозная организация самостоятельно 
предусматривать дополнительное основание 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности, тогда как Трудовой кодекс Российской 
Федерации позволяет устанавливать только 

дополнительные меры дисциплинарных взы-
сканий и только федеральными законами. 
Представляется, что закрепление в локаль-
ном нормативном акте дополнительного ос-
нования для привлечения работника к дис-
циплинарной ответственности явно противо-
речит нормам ТК РФ. Между тем само по 
себе такое дополнительное основание для 
привлечения к ответственности обусловлено 
спецификой деятельности работников рели-
гиозных организаций и в этом смысле вы-
ступает проявлением дифференциации регу-
лирования их труда. 

Для устранения противоречия можно в 
самом Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации уточнить, что иные федеральные 
законы могут устанавливать не только до-
полнительные меры дисциплинарного взы-
скания, но и основания для их применения, 
а в Законе о свободе совести (ст. 26) допол-
нительно предусмотреть, что нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
свободе совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях приводит 
к возникновению дисциплинарной ответ-
ственности.

Во внутренних установлениях религиоз-
ной организации могут содержаться и допол-
нительные основания расторжения трудово-
го договора, что соответствует положениям 
ст. 347 ТК РФ. Например, в ПВТР местной 
православной религиозной организации – ду-
ховной образовательной организации высше-
го образования «Белгородская духовная се-
минария (с миссионерской направленностью) 
православной религиозной организации Бел-
городской и Старооскольской епархии Рус-
ской православной церкви Московского па-
триархата» установлены следующие допол-
нительные основания для расторжения трудо-
вого договора:

нарушение установленных религиозных 
догматов, канонических принципов право-
славия;

отказ от православного вероисповедания;
переход в другую религию, конфессию, 

сектантство;
приобщение к деятельности организации, 

чья деятельность связана с целями, далеки-
ми от религиозных;

неуважительное отношение к святыням; 
пропаганда другой религии, духовной 

практики или атеизма;
экстремистские и ксенофобские заявления; 
принятие послушания, пострига, добро-

вольческий труд.
Из анализа религиозных установлений 

следует, что регулирование, осуществляе-
мое религиозными организациями, факти-
чески затрагивает большинство институтов 
трудового права, чем оказывает существен-
ное влияние на динамику трудового право-
отношения. При этом необходимо отметить, 
что подобные нормы имеют как опосредо-
ванное воздействие (путем их учета работо-
дателем в локальных нормативных актах), 
так и прямое, что тоже позволяет относить 
их к источникам трудового права. При та-
ких обстоятельствах внутренние установле-
ния религиозных организаций даже в отсут-
ствие официального закрепления в ст. 5 ТК 
РФ de-facto являются источником трудового 
права.

Открытым остается вопрос о том, какое 
место религиозные установления занимают 
в системе источников трудового права.

Очевидно, что внутренние установления 
религиозных организаций не могут быть от-
несены к трудовому законодательству и иным 

Расширенный перечень оснований 
для привлечения к дисциплинарной 

ответственности может выходить 
за рамки трудоправового понимания 

дисциплинарного проступка
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нормативным правовым актам, содержащим 
нормы трудового права. Это объясняется тем, 
что обязательным признаком нормативного 
акта является его издание особыми субъек-
тами – компетентными государственными 
органами. По этому же признаку (субъекту 
издания) нельзя относить религиозные уста-
новления и к иным обозначенным в ТК РФ 
видам источников – коллективным догово-
рам, соглашениям и локальным нормативным 
актам (за исключением тех случаев, когда 
нормы религиозных установлений включа-
ются непосредственно в текст локальных 
нормативных актов).

В целом же внутренние установления ре-
лигиозных организаций являются для веру-
ющих обязательными лишь в силу того, что 
они сами добровольно приняли на себя такие 
обязательства, присоединившись к членству 
в религиозной организации. Поскольку об-
щеобязательной юридической силы для всех 
граждан данные нормы не имеют, верующие 
также вправе им не подчиниться, но это при-
водит к соответствующим последствиям, 
вплоть до исключения их из религиозной 
организации и связанной с ней религиозной 
деятельности. 

Аналогичная позиция была высказана в 
определении Большой палаты Европейского 
Суда по правам человека по делу «Проф-
союз „Добрый пастырь“ против Румынии». 
Также ЕСПЧ указал, что отсутствуют доста-
точные юридические и фактические основа-
ния приравнивать религиозные организации 
к любым иным организациям-работодателям 
в сфере регулирования трудовых отношений, 
«поскольку такое приравнивание полностью 
игнорирует их особый статус в качестве 
именно религиозных организаций и уни-
кальную правовую специфику регулирова-
ния их деятельности, которые гарантируют-
ся статьей 9 Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод». 

Полагаем, что такой тезис полностью при-
меним и к российской действительности, 
ввиду чего полное отождествление работода-
теля-религиозной организации и ординарного 
работодателя было бы неверным и допускало 
бы дискриминацию по отношению к ее ра-
ботникам. Логично, что для регулирования 
деятельности религиозных организаций су-
ществуют особые источники – их внутренние 
установления, которые в целом являются не-
типичными для трудового права. 
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Religious Organizations Internal Rules
as an Unconventional Source of Labor Law

With the development of labor law relations, new labor law sources emerge which are not 
considered as traditional ones but are widely applied in labor and associated relations. The author 
points out that neither legislation nor doctrine provides a uni ed de nition of the term «religious 
organizations internal rules», while such rules in uence on nearly each labor law institute. Moreover, 
the author examines the religious organizations internal rules nature, practice of their implementation 
and explains why these rules cannot be considered as a labor law source mentioned in the Labor Code 
of the Russian Federation. 

A conclusion is drawn that religious organizations internal rules have a signi cant impact on 
the dynamics of labor relations in such organizations and that is why such rules should be regarded 
as labor law sources. However, as religious organizations internal rules are not established in the 
Article 5 of the Labor Code of the Russian Federation, nowadays they can be considered only as a 
speci c and unconventional labor law source.

Keywords: religious organization, religious organizations internal rules, employee, employer, 
labor law sources, unconventional labor law source
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