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При обращении к исследованию категории 
правовых принципов и его общенаучному со-
держанию неизбежно возникает комплекс про-
блем как теоретического, так и практического 
характера. Данные проблемы связаны не только 
с отсутствием единых теоретических пред-
ставлений о категории «принципы права», но с 
задачами по выявлению, определению границ и 
практическому осуществлению принципов права 
в законотворческой деятельности и в юридиче-
ской практике. 

Понятие «принцип» (lat. «principium») означа-
ет основоположение, начало, основное правило 
поведения, деятельности [1, c. 315], наиболее 
часто используется в смысле основного исходного 
положения какой-либо теории, учения, науки, 
мировоззрения и т.д. [2, c. 960].

С этих позиций принципы права – это основ-
ные руководящие идеи (начала), характеризую-
щие его содержание, на которых строится система 
права [3, c. 186]. Ученые, исследующие данную 
правовую категорию и по-разному трактующие 
данное понятие, обращают внимание на то, что 
принципы права составляют исходную нравствен-
ную и организационную основу для возникнове-
ния, развития и функционирования права, являясь 
в этом смысле связующим звеном между правом 
и моралью (нравственностью) [4, c. 4]. 

Специфика принципа как элемента знания 
заключается в том, что он является по существу 
исходным положением теории. Именно из прин-

ципов теории выводятся другие ее положения, 
законы, следствия и т.д. Принципы позволяют 
глубже понять объективную действительность 
и являются наиболее устойчивыми элементами 
юридического знания [5, c. 12].

Принципы права носят объективный характер 
производного элемента объективных законов 
общественного развития [6, c. 34]. В связи с этим 
вполне обоснованно высказывание О.И. Цыбулев-
ской: «Наука не «придумывает», а «открывает» 
заложенные в ней принципы, показывает их роль, 
значение, содержание и функционирование» 
[7, c. 75]. В то же время, как отмечал П.Е. Нед-
байло, принципы, отражая объективные свойства 
права, обусловленные закономерностями разви-
тия общества, всей гаммой исторически прису-
щих ему интересов, потребностей, противоречий, 
компромиссов различных слоев, классов, групп 
населения, несут в себе субъективное восприятие 
членами общества, их нравственные и правовые 
взгляды, чувства, требования, выражаемые в раз-
личных теориях, направлениях правосознания. 
Поэтому принципы права должны рассматри-
ваться с учетом единства и особенностей обеих 
отмеченных сторон с позиций сложившегося в 
юридической науке представления об объектив-
ном и субъективном в праве [8, c. 14].

В советской и российской юридической науке 
сложилась дискуссия по поводу соотношения 
понятий «принципы права» и «правовые принци-
пы»: различие в них видится в наличии норматив-
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ности последних, т.е. в закреплении принципа в 
нормативном правовом акте (нормы-принципы) 
[9, c. 21–29], в проявлении последних в иных, 
чем система права элементах правовой системы 
общества – правосознании, правовой культуре, 
а также в качестве принципов общественного 
развития, закрепленных в правовой форме [10]. 
Данная дискуссия не влияет негативным образом 
на общую оценку значимости принципов права 
для правового регулирования общественных 
отношений.

Принципы права сами могут рассматриваться 
в качестве юридических закономерностей, высту-
пая идеологической, научно обоснованной фор-
мой отражения объективных законов [11, c. 15].

Принципы права тесно связаны с функциони-
рованием права, они направляют регулятивную и 
охранительную функции права, а будучи воспро-
изведенными в праве идеологическими и нравст-
венными началами – обеспечивают реализацию 
идеологической, воспитательной, информацион-
ной функций права [12, c. 102].

По мнению С.С. Алексеева, те начала, кото-
рые еще не закреплены в правовых нормах, не 
могут быть отнесены к числу правовых прин-
ципов; это нормативные обобщения высокого 
уровня, «сгустки правовой материи» [13, c. 103]. 
В.М. Ведяхин и К.В. Ведяхина отмечают, что 
до формулирования идей в нормах права (пря-
мо или косвенно) они являются только идеями, 
теоретическими положениями, но юридического 
значения не имеют. Если же эти идеи проходят 
опосредование законодателем, то они уже пере-
ходят в сферу юридических норм и вливаются 
в содержание позитивного права конкретного 
государства [14, c. 24].

Исходя из вышесказанного, можно вывести 
общее определение, не претендующее на уни-
версальность и научность, но вполне пригодное 
для достижения целей и задач настоящего сооб-
щения. Под принципами права следует понимать 
основные идеи и положения, отражающие зако-
номерности развития общественных отношений, 
закрепленные в источниках (формах) права, 
обеспечивающих функционирование права и 
правопонимание, определяющих сущность и 
социальное назначение права.

Основные принципы трудового права сформу-
лированы и закреплены в ст. 2 ТК РФ:

– Свобода труда [15, с. 236], включая право 
на труд, который каждый свободно выбирает 
или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род деятельности. Назва-
ное право выбора реализуется, прежде всего, при 
заключении трудового договора. Таким образом, 
законодатель, формулируя подобный принцип, 
устанавливает правило о свободе заключения 
трудового договора.

При этом представляется важным, что Кон-
ституция РФ не предусматривает право на труд, 
закрепляя право на защиту от безработицы. 

– Запрещение принудительного труда и дис-
криминации в сфере труда. В соответствии со 
ст. 4 ТК РФ принудительный труд есть выполне-
ние работы под угрозой применения какого-либо 
наказания (насильственного воздействия), в том 
числе при известных изъятиях, оговоренных в 
указанной статье.

Согласно данной норме, каждый имеет равные 
возможности для реализации своих трудовых 
прав. В тоже время не являются дискриминацией 
установление различий, исключений, предпоч-
тений, а также ограничение прав работников, 
которые определяются свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными фе-
деральным законом, либо обусловлены особой 
заботой государства о лицах, нуждающихся в 
повышенной социальной и правовой защите. 

При реализации данного принципа в судебной 
практике существенное внимание обращается на 
обеспечение баланса интересов работника и ра-
ботодателя. Соответствующие разъяснения даны 
в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» [16]. Подтверждая значение 
данного принципа для регулирования трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений, 
Верховный Суд РФ указывает, что при рассмотре-
нии дел данной категории в целях оптимального 
согласования интересов работодателя и лица, 
желающего заключить трудовой договор, и с 
учетом того, что исходя из содержания ст. 8, ч. 1 
ст. 34, ч.ч. 1 и 2 ст. 35 Конституции РФ и 2 ч. 1 
ст. 22 ТК РФ работодатель в целях эффективной 
экономической деятельности и рационального 
управления имуществом самостоятельно, под 
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свою ответственность принимает необходимые 
кадровые решения. Кроме того, ТК РФ не содер-
жит норм, обязывающих работодателя заполнять 
вакантные должности немедленно по мере их 
возникновения.

Подобный подход судебной практики спо-
собствует обеспечению интересов работодателя 
и недопущению злоупотреблений со стороны 
работников. 

– Защита от безработицы и содействие в тру-
доустройстве. Данный принцип развивается в 
самом ТК РФ, а также в иных актах трудового 
законодательства (например, в ст. 178 ТК РФ, п. 1 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

– Обеспечение права каждого работника на 
справедливые условия труда, в том числе на 
условия труда, отвечающие требованиям без-
опасности и гигиены, права на отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставление 
ежедневного отдыха, выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного 
отпуска. Значительный объем норм ТК РФ обе-
спечивает реализацию отмеченного принципа 
(например, раздел V ТК РФ). При этом обращает 
на себя внимание тот факт, что Конституция РФ 
не предусматривает право каждого на справедли-
вые условия труда.

– Принцип равенства прав и возможностей 
работников имеет общие черты со вторым из рас-
смотренных выше принципов трудового права. 
Вместе с тем эти принципы также различаются 
с содержательных позиций. Так, запрещение 
принудительного труда является продолжением 
описанного выше принципа свободы в трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношениях. 
Существует необходимость дополнения принципа 
обеспечительным положением.

– Явной декларативностью отличается прин-
цип обеспечения права каждого работника на 
своевременную и в полном размере выплату спра-
ведливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное существование работника и его семьи, 
не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. Регламенти-
рование отношений по поводу заработной платы 
в трудовом праве и реализация указанного прин-
ципа осуществляется, прежде всего, при помощи 
норм главы 21 ТК РФ о заработной плате и иных 
норм трудового законодательства. 

– Обеспечение равенства возможностей ра-
ботников при продвижении на продвижении по 
карьерной лестнице с учетом производительности 
труда, квалификации и стажа работы по специаль-
ности, а также на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации. 
Названный принцип является известным про-
должением рассмотренного выше принципа, в 
соответствии с которым запрещен принудитель-
ный труд и дискриминация в сфере труда, а также 
принципа равенства. С другой стороны, он имеет 
самостоятельное значение, обусловленное его 
содержанием. По сути его кратко можно охаракте-
ризовать как принцип обеспечения развития тру-
довых качеств работника. На реализацию этого 
принципа направлено множество норм трудового 
права. В частности, в главе 26 ТК РФ закреплено 
положение о гарантиях и компенсациях работни-
кам, совмещающим работу с обучением.

– Обеспечение права работников и работо-
дателей на объединение для защиты своих прав 
и интересов, включая право работников соз-
давать профессиональные союзы и вступать в 
них. Указанный принцип реализуется на основе 
норм ТК РФ и Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» [18] с из-
менениями и дополнениями. Данный принцип 
несколько не согласуется, как представляется, со 
ст. 30 Конституции РФ, поскольку конституци-
онный принцип предусматривает право, а не его 
обеспечение, тогда как обеспечительные нормы 
права и право явления не одного порядка.

– Обеспечение права работников на участие 
в управлении организацией в предусмотренных 
законом формах. Указанный правовой принцип 
выступает, по существу, частным проявлением 
рассматриваемого нами ниже принципа социаль-
ного партнерства. Дело в том, что в соответствии 
со ст. 27 ТК РФ одной из форм социального парт-
нерства является участие работников, их предста-
вителей в управлении организацией. Однако фор-
мально этот принцип выделяется законодателем 
как отдельный. Это связано с особенностями его 
правореализации, которая не редко осуществля-
ется на межотраслевой основе. Тут нужно учесть, 
что отношения, связанные с внутренним (кор-
поративным) управлением в юридическом лице 
носят гражданско-правовой характер, поскольку 
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обладают признаками, обозначенными в ст. 2 ГК 
РФ. Поэтому рассматриваемый принцип реали-
зуется как норма трудового, так и гражданского 
права. Обращает на себя внимание и то обстоя-
тельство, что глава 8 Трудового кодекса РФ закре-
пляет право работников на участие в управлении 
организацией, устанавливает соответствующие 
формы. Вместе с тем сам принцип своего разви-
тия практически не получил, что подтверждается 
отсутствием обеспечительных норм.

– Сочетание государственного и договорно-
го регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 
В рамках данного принципа законодатель об-
ращает внимание на два уровня регулирования 
в трудоправовой сфере – нормативный (норма-
тивно-правовой и локальный) и договорный. 
Эти уровни находятся в определенном соотно-
шении – нормативный уровень играет приори-
тетную роль в отношении договорного. Данное 
обстоятельство находит свое проявление в том, 
что на договорном уровне нельзя снижать те 
правовые гарантии (отступать в эту сторону 
от них), которые установлены на нормативном 
уровне, в первую очередь, в ТК РФ. Отмеченный 
вывод прямо следует из содержания ст. 9 ТК РФ, 
в соответствии с которой коллективные договоры, 
соглашения, а также трудовые договоры не могут 
содержать условий, снижающих уровень прав и 
гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством. Если такие условия вклю-
чены в коллективный договор, соглашение или 
трудовой договор, то они не могут применяться. 
Следует заметить, что исследуемый принцип со 
времен советского трудового права довольно чет-
ко реализуется в судебной практике по трудовым 
делам [19, с. 274].

Вместе с тем рассмотрение сочетания государ-
ственного и договорного регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, по своей сути, способа право-
вого регулирования отношений в сфере труда в 
качестве принципа трудового права представля-
ется сомнительным. 

– Принцип социального партнерства, включаю-
щего право на участие работников, работодателей, 
их объединений в договорном регулировании 
трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. Для такого парт-

нерства ТК РФ устанавливает ряд принципов 
(ст. 24). Обозначение в трудовом законодательст-
ве данных принципов для определенного участка 
правового регулирования свидетельствует о том, 
что в трудовом праве, также как и в гражданско-
правовой отрасли существуют и реализуются 
правовые принципы отдельных подразделений 
трудового права. 

– Обязательность возмещения вреда, причи-
ненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. Целый ряд принципов 
трудового права связан с защитой субъективных 
прав в трудоправовой сфере. Данный правовой 
принцип как раз относится к этой группе. По су-
ществу это проявление в трудоправовой области 
гражданско-правового принципа обеспечения 
восстановления нарушенных прав, реализация 
которого осуществляется на основе норм главы 39 
ТК РФ. В случае с моральным вредом подлежат 
применению не только норма ТК РФ о его возме-
щении (ст. 237), но и соответствующие положения 
ГК РФ о его компенсации (ст. 151 ГК РФ и др.). 
На это обстоятельство указывает содержание п. 63 
названного выше Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2. Кроме 
того, видимо, необходимо согласиться и с тем, что 
при наличии существующих на то конкретных 
юридических оснований должно быть на уровне 
принципов права признано и аналогичное право 
и работодателя.

– Установление государственных гарантий по 
обеспечению прав работников и работодателей, 
осуществление государственного надзора и кон-
троля за их соблюдением. Исследуемый принцип 
реализуется в рамках установленной трудовым 
законодательством системы правовых средств 
(например, которые предусмотрены в главе 57 
ТК РФ). Однако законодатель данное положение, 
как и нижеследующее, рассматривает в качестве 
цели трудового законодательства.

– Принцип обеспечения права каждого на за-
щиту государством его трудовых прав и свобод 
(включая судебную защиту) и принцип обеспе-
чения права на разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, а также права 
на забастовку в порядке, установленном ТК РФ 
и иными федеральными законами. Оба принципа 
относятся к защитительным принципам трудово-
го права и наряду с другими подобными принци-
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пами составляют основу системы трудоправовой 
защиты.

– Обязанность сторон трудового договора 
соблюдать условия заключенного договора, 
включая право работодателя требовать от работ-
ников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя 
и право работников требовать от работодателя 
соблюдения его обязанностей по отношению к 
работникам, трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права. Среди 
прочих принципов трудового права данный прин-
цип с содержательной точки зрения несколько 
выделяется. Если значительная часть принципов 
трудового права носит в основном, как следует из 
ТК РФ, правотворческий характер, то здесь мы 
имеем дело с правореализационным принципом. 
Его суть – встречная реализация прав требования 
сторонами трудового договора (работодателя и 
работника). Тем самым подчеркивается, что при 
помощи трудового договора устанавливается 
баланс интересов работодателя и работника. 
Хотя, как представляется, данный принцип имеет 
отношение лишь к одному институту трудового 
права – к трудовому договору. Кроме того, рас-
смотрение в качестве принципа обязанности само 
по себе может вызывать определенные сомнения.

– Обеспечение права представителей профес-
сиональных союзов осуществлять профсоюзный 
контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права. Наряду с государственной защитой прав 
и интересов работников действующее трудовое 
законодательство устанавливает правовой режим 
общественной (в исследуемом случае – профсо-
юзной) защиты указанных прав и интересов.

– Обеспечение права работников на защиту 
своего достоинства в период трудовой деятель-
ности. Данный принцип также относится к за-
щитительным принципам трудового права. Его 
реализация, как представляется, осуществляется 
на межотраслевом уровне – как в трудовом, так 
и в гражданском праве. Такой вывод обусловлен 
тем, что именно гражданское право предусмат-
ривает довольно стройную систему правовой 
защиты достоинства физических лиц (ст. 152 
ГК РФ и др.). Вместе с тем обращает на себя 
внимание и то обстоятельство, что принцип не 
содержит в себе положение о деловой репутации, 

трудовой чести работника. Кроме того, спорным 
представляется норма в части «в период трудо-
вой деятельности». Так, в случаях расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя 
по некоторым основаниям подобные вопросы 
могут быть и являются предметом судебного 
рассмотрения. Кроме того, в соответствии с все 
той же ст. 152 ГК РФ допускается защита чести и 
достоинства и после смерти гражданина.

– Обеспечение права на обязательное соци-
альное страхование работников. Вместе с тем 
подобные правоотношения в большей степени, 
видимо, направлены на социальное обеспечение 
граждан и отнесение их к отношениям в сфере 
труда представляется спорным.

Приведенные принципы трудового права в 
основной своей массе являясь базой трудового 
права, направлены на обеспечение эффективной 
реализации субъективных прав, главным обра-
зом, одной, так называемой «слабой стороны» 
трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений – работника. Это объяснимо, на наш 
взгляд, следующими обстоятельствами:

– необходимостью обеспечения повышенной 
правовой защиты указанного субъекта как эконо-
мически более слабой стороны в соответствую-
щих правоотношениях;

– историческими традициями советского и 
российского трудового права.

В тоже время в современных рыночных ус-
ловиях интересы работодателя в трудоправовой 
сфере также нуждаются в известной правовой 
охране. Поэтому-то судебная практика при вы-
работке рекомендаций в отношении реализации 
отдельных принципов трудового права обращает 
на них некоторое внимание.
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