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Проводится анализ терминологического аппарата Трудового кодекса Республики Беларусь с це-
лью определения сущности трудовых прав и интересов. Соотносятся по содержанию юридические кон-

струкции «право на труд» и «трудовые права граждан». Раскрываются признаки трудовых прав и ин-

тересов. Выявляется связь трудовых прав с работником как субъектом трудового права. Обозначают-
ся основные критерии деления трудовых прав и интересов на виды. Рассматриваются  основные клас-

сификации трудовых прав и интересов, существующие в доктрине трудового права. Проводится раз-
граничение трудовых и социально-экономических прав работников. Даются  характеристика системы 

трудовых прав и интересов, рекомендации в сфере правового понимания ее сущности.   
 

Введение. Как отмечает Л.А. Морозова, «набор прав человека зависит от того, к какой системе 
ценностей принадлежит общество» [1, с. 104]. «Право на труд», «трудовые права граждан» – это те юри-

дические конструкции, закрепленные в законодательстве, сущность которых является объектом защиты 
со стороны государства. Ученые отмечают, что «в настоящее время назрела необходимость провести 

комплексный анализ содержания трудовых прав и интересов человека» [2, с. 4]. Принимая во внимание 
социально-экономическую природу права на труд, необходимо проанализировать, каким образом соот-

носятся юридические конструкции: «право на труд» и «трудовые права», рассмотреть существующие 
классификации трудовых прав и интересов. 

Основная часть. В Трудовом кодексе Республики Беларусь закреплены такие правовые катего-
рии, как «трудовые права» и «интересы». При этом трудовое законодательство данные понятия по со-

держанию не разграничивает. Следует особо подчеркнуть, что законодатель юридическую конструкцию 
«трудовые права» применяет не ко всем субъектам трудового права, и даже не к сторонам трудового до-

говора, а исключительно к одной его стороне – работнику.  
Об этой особенности свидетельствует комплексный анализ норм не только Трудового кодекса Рес-

публики Беларусь, но и других законодательных актов, например, Закона Республики Беларусь от 15 июня 
2006 года «О занятости населения Республики Беларусь», Закона Республики Беларусь от 22 апреля 1992 года 

«О профессиональных союзах». В частности, указанные нормативные правовые акты содержат положе-
ния о правах таких субъектов трудового права, как служба занятости, профессиональный союз, при этом 

не определяя их «трудовыми». 
Анализ содержания Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК) позволяет установить связь 

трудовых прав только с работником как субъектом трудового права (таблица).  
 

Терминологический аппарат Трудового кодекса Республики Беларусь 
 

Термины Статьи 

Общие интересы Ст. 1 «Основные термины, применяемые в настоящем кодексе» (оп-
ределение профсоюза) 

Трудовые, социально-экономические права  
и интересы работников 

Ст. 1 «Основные термины, применяемые в настоящем кодексе» (оп-
ределение профсоюза) 

Права и законные интересы нанимателей Ст. 1 «Основные термины, применяемые в настоящем кодексе»  
(определение объединения нанимателей) 

Взаимные права Ст. 2 «Задачи Трудового кодекса» 

Право работника на защиту экономических  
и социальных прав и интересов 

П. 2 ст. 11 «Основные права работников» 

Право работника на защиту трудовых прав П. 9 ст. 11 «Основные права работников» 

Право нанимателя на защиту своих прав П. 7 ст. 12 «Основные права нанимателей» 

Ограничение в трудовых правах работников Ст. 14 «Запрещение дискриминации в сфере трудовых отношений»  

Основные права работника и нанимателя П. 4 ст. 19 «Содержание и условия трудового договора»  

Трудовые и социально-экономические 
права работников 

Ч. 2 ст. 55 «Обязанности нанимателей при организации труда работников» 

Интересы семьи работника Ст. 74 «Формы выплаты заработной платы»,  
ст. 77 «Сроки расчета при увольнении», 
ст. 96 «Компенсации в связи с переездом на работу в другую местность» 
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Окончание таблицы 

Термины Статьи 

Интересы производства Ст. 128 «Режим гибкого рабочего времени» 

Мнение работников Ст. 129 «Составные элементы и варианты режимов гибкого рабочего 
времени» 

Личные потребности работника Ст. 153 «Цель и общие условия предоставления трудового отпуска» 

Семейно-бытовые потребности работника Ст. 183 «Социальные отпуска» 

Права нанимателя и профсоюза П. 5 ч. 2 ст. 241 «Рассмотрение трудовых споров в суде» 

Права работников Ст. 242 «Сроки обращения за разрешением трудовых споров», 
Ст. 273 «Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях» 

Усмотрение семьи работника Ст. 271 «Гарантии отцам, другим родственникам ребенка, опекунам 
(попечителям)» 

Трудовые права работников Ст. 291 «Недопустимость ограничения трудовых прав работников с 
неполным рабочим временем» 

Защита трудовых и связанных с ними прав 
работников 

Ч. 4 ст. 321 «Особенности регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений в дипломатических представительствах и консульских уч-
реждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике 
Беларусь» 

Интересы различных слоев и групп общест-
ва в социально-трудовой сфере 

Ст. 352 «Социальное партнерство» 

Интересы работников Ст. 354 «Представительство интересов работников» 

Интересы нанимателей Ст. 355 «Представительство интересов нанимателей» 

Социально-экономические права работников  Ст. 364 «Содержание коллективного договора» 

 

В кодексе не закреплены коллективные трудовые права как таковые. Трудовой коллектив как 

субъект трудового права упоминается лишь в статье 101 ТК. В статье 128 ТК используется категория 

«индивидуальные и коллективные просьбы» как форма выражения интересов работников. Законодатель 

единожды использует понятие «трудовые обязанности» (ст. 283 ТК). 

Разграничивая трудовые и социально-экономические права работников, ТК специально не опреде-

ляет, какие права являются собственно трудовыми. Лишь норма, закрепленная в статье 291 ТК, позволя-

ет выделить следующие трудовые права работников: 

1) право на трудовой отпуск; 

2) право на исчисление трудового стажа; 

3) другие трудовые права. 

Указанные примеры позволяют сделать вывод, что к трудовым правам относятся те права работ-
ника, которые основаны на заключенном трудовом договоре.  

Вместе с тем Концепция модельного Трудового кодекса, принятая на 16-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, закрепляет, что права работников в сфере 

труда могут быть разделены на индивидуальные и коллективные. К основным индивидуальным трудовым 

правам следует относить следующие права, определяющие статус работника как субъекта трудового права: 

- право на труд; 

- право на справедливые условия труда, включая его оплату; 

- право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- право на профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и переподготовку; 

- право на защиту законных претензий в случаях неплатежеспособности (банкротства) работодателя; 

- право на защиту своего достоинства по месту работы; 

- право прекратить трудовые отношения по своей инициативе в установленном порядке; 
- право на защиту после прекращения трудовых отношений; 

- равные возможности и равное обращение в занятости и выборе рода занятий без дискриминации 

по признаку пола; 

- право на информацию об условиях своего труда и экономическом положении организации; 

- право трудящихся с семейными обязанностями на равные возможности и равное обращение. 

Основные индивидуальные трудовые права подкрепляются основными коллективными трудовы-

ми правами, к которым следует относить: 

- право на организацию, в том числе на создание профсоюзов, вступление в них и выход из них, на 

участие в профсоюзной деятельности; 

- право на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров, соглашений; 

- право на участие в определении и улучшении условий труда, производственной среды; 
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- право на информацию и консультации, в том числе при массовых увольнениях по сокращению 

численности или штата; 

- право на участие в управлении организацией и распределении ее дохода; 

- право представителей трудящихся на защиту и льготы  в организациях [3]. 

Особенности трудовых прав человека М.В. Лушникова и А.М. Лушников обосновали следую-

щим образом: 

- связь с выполнением государством определенных обязанностей в сфере социальной политики и за-

висимость уровня их исполнения от состояния экономики; 

- менее универсальны и распространяются только на субъектов трудового правоотношения; 

- они связаны с наличием рекомендательных, оценочных базовых положений, таких как справедли-

вые и благоприятные условия труда, достойный жизненный уровень и др. [2, с. 38].  

Перечисленные признаки, как видим, в основном характерны только для человека, чей труд ис-

пользуется в рамках отношений по найму рабочей силы (работника), и в меньшей степени соотносятся с 

интересами нанимателя, либо вообще не соотносятся с интересами других субъектов трудового права. 

При этом объем правомочий конкретного индивида в сфере труда зависит от его статуса. Так, работник, 

то есть лицо, состоящее в трудовых правоотношениях с нанимателем на основании заключенного трудо-

вого договора, имеет как социально-экономическое право на труд и его защиту, так и трудовые права, 

производные от права на труд. Для правового статуса лица, не состоявшего в трудовых правоотношени-

ях, характерно общее провозглашенное социально-экономическое право – право на труд. 

Дальнейшему раскрытию сущности трудовых прав и интересов, разграничению данных понятий, 

как представляется, должна способствовать четкая классификация, проведенная на основании метода 

анализа и обобщения теоретических положений трудового права, системного развития правовой мысли в 

указанном направлении. 

Изучение правовых источников позволяет утверждать, что трудовые права и интересы можно 

классифицировать по различным критериям. 

Во-первых, ученые резюмируют, что «трудовые права как многогранное явление основаны на 

единстве частных и публичных начал» [2, с. 38].  

Немецкий ученый Г. Еллинек предложил делить субъективные права на частные субъективные и 

публичные субъективные права [4, с. 125].  

Выделение частных и публичных трудовых прав и интересов выражает сущность реализации по-

литики социального государства, направленной на создание необходимых условий обеспечения меро-

приятий по защите основных прав человека и гражданина, механизма контроля и надзора за соблюдени-

ем законодательства о труде. Но в основном категорию прав человека применяют к «вертикальным от-

ношениям», т.е. отношениям между человеком и органами власти [5, с. 129]. 

Во-вторых, трудовые права принято делить на объективные (закрепленные в законе) и субъектив-

ные (возникающие и существующие в процессе реализации прав, в рамках относительных правоотноше-

ний) [2, с. 46]. 

В-третьих, в зависимости от степени важности и особенностей правового регулирования выде-

ляют основные (конституционные, неотчуждаемые и естественные) и иные (производные, конкретизи-

рующие) права. В учебной литературе отмечается, что основные права являются субъективными [6, с. 133]. 

Шабайлов Д.В. все субъективные права предлагает делить на три группы:  

- общие (распространяются на всех без каких-либо условий: право на жизнь); 

- родовые (обладает определенная категория лиц при наступлении тех или иных событий: дости-

жение возраста совершеннолетия); 

- конкретные (возникают при вступлении граждан в определенные правоотношения) [7, с. 33]. 

Субъективные социальные (социально-экономические) права и свободы ученый определяет как «ус-

тановленные конституцией и гарантированные защитой государства вид и мера возможного и/или должно-

го поведения субъекта, обладающего общими, родовыми и/или индивидуальными признаками» [7, с. 33]. 

Существует также иная классификация, устанавливающая дифференциацию всех субъективных 

трудовых прав работника на две группы в зависимости от факта (источника) возникновения: 

1) статутные субъективные трудовые права‚ прямо вытекающие из закона;  

2) субъективные трудовые права‚ возникающие в рамках правоотношений.  

Такое деление субъективных трудовых прав работника поддерживается профессором О.В. Смир-

новым [8, с. 46].  

В-четвертых, статутные права и обязанности работника классифицируют по порядку (форме) 

реализации на следующие виды: 

1) коллективные (например, право работников на забастовку); 

2) индивидуальные (например, право работника на невмешательство в частную жизнь и уважение 

личного достоинства) [4, с. 241].  
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В-пятых, с учетом специфики субъекта трудового права  выделяют следующие виды прав и интересов: 

1) корпоративные права и интересы; 

2) права и интересы нанимателя; 

3) трудовые права и интересы работников (в том числе работников государственных и частных 

предприятий, работающих акционеров и наемных работников) [4, с. 15, 101, 156]. 

Данный перечень можно продолжить относительно прав и интересов иных субъектов трудового 

права (профсоюза, службы занятости и др.). 

В-шестых, с учетом целей правового регулирования различают охранительные права, предусмот-

ренные законодательством для защиты основных (субъективных) прав (право на судебную и иную защи-

ту трудовых прав) и регулятивные (право на отдых). Указанная классификация имеет особое просоци-

альное значение и может быть конкретизирована делением трудовых прав и интересов на материальные, 

процедурные и процессуальные (в зависимости от характера правовой нормы). 

Интерес также вызывает классификация, предложенная социологом Э. Дюркгеймом, который вы-

делил два вида права: репрессивное (карающее за ошибки и преступления) и рестутивное (возвращаю-

щее предметы в состояние, при котором была совершена ошибка) [4, с. 65].  

Так или иначе, шестая классификация позволяет определить целую группу прав и интересов, на-

правленных на защиту «дарованных государством основных прав»: различать охранительные (рестутив-

ные) и процессуальные трудовые права и интересы. 

В-седьмых, в правовой науке обосновано деление трудовых прав, реализация которых обеспечива-

ет материальный интерес, и прав, связанных с обеспечением нематериального интереса [4, с. 241]. 

Проанализировав неимущественную сторону трудового правоотношения, М.И. Бару выявил три 

разновидности прав (а, по сути, интереса) работника: на трудовую честь, на поощрение, на выдвижение. 

По мнению ученого, работник вправе притязать на моральную оценку труда и вправе требовать устране-

ния всяких нарушений и ущемлений трудовой чести [2, с. 25]. 

К неимущественным личным правам работника следует отнести право на невмешательство в ча-

стную жизнь и уважение личного достоинства (ст. 11 ТК), право на компенсацию морального вреда, на 

защиту персональных данных работника [4, с. 243; 9, ст. 21, 89]. 

В-восьмых, в соответствии со знаменитой концепцией профессора Н.Г. Александрова о едином 

трудовом правоотношении и производных от него правоотношениях, все основные права работника 

можно разделить на две группы: 

1) права‚ осуществляемые в рамках трудового правоотношения (права работника на предоставле-

ние обусловленной трудовым договором работы, изменение и расторжение трудового договора, выплату 

заработной платы, отдых и т.д.); 

2) права‚ реализуемые в границах непосредственно связанных с трудовым правоотношением (права 

работника на профессиональную подготовку‚ переподготовку и повышение квалификации; объединение‚ 

включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них; участие в управлении организа-

цией; ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей‚ а также информацию о выполнении коллективного договора‚ соглашений и т.д.). 

Право на защиту работником своих трудовых прав‚ свобод и законных интересов может быть реа-

лизовано как в рамках трудового правоотношения (самозащита работником трудовых прав)‚ так и в гра-

ницах, непосредственно связанных с трудовым правоотношением (соответствующая деятельность органа 

профессионального союза). При этом защита права на труд может осуществляться как в рамках предше-

ствующих (конституционное право на выбор профессии, рода занятий с учетом общественных потребно-

стей), так и в рамках сопутствующих (соответствующая деятельность органа профессионального союза) 

и производных (рассмотрение трудового спора о восстановлении на работе уволенных), тесно связанных 

с трудовыми правоотношений. 

Однако, как отмечалось ранее, законодательством в качестве объектов защиты выделяются не 

только трудовые права граждан (субъективные права), но и их законные (охраняемые законом) интересы. 

По мнению ученых, «проблема охраняемого законом интереса относится к разряду малоисследо-

ванных в юридической науке» [2, с. 46], в связи с чем анализ феномена законных интересов работника 

проводят на основе соответствующих положений общей теории права. 

Категория законного интереса стала предметом изучения в работах таких известных ученых‚ как 

Р.Е. Гукасян‚ А.А. Ерошенко‚ В.А. Кучинский‚ Н.С. Малеин‚ А.В. Малько‚ Г.В. Мальцев‚ Н.И. Матузов‚ 

З.В. Ромовская‚ Д.М. Чечот‚ Н.А. Шайкенов и др.  

Категориям интереса и пользы важное место в своих исследованиях уделял итальянский социолог 

и экономист В. Порето [4, с. 65]. Концепция В. Порето позволяет рассмотреть распределение интересов в 

треугольнике работодатель – трудовой коллектив – работник, где интересы не совпадают, но могут быть 

разумно согласованы [4, с. 66]. 
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Существует несколько научных концепций интереса.  

Исследователь М.А. Козлов, указывая точки зрения ученых по данной проблеме, приводит сле-
дующие основные концепции: 

1) интерес – это определенная потребность в чем-либо (В.П. Грибанов, С.В. Михайлов); 
2) интерес – общественное отношение (А.Т. Ханипов); 

3) интерес – зависимость субъекта от предметов и отношений, с которыми он связывает ожидание 
пользы или вреда (М.В. Першин); 

4) интерес – субъективно определяемая категория (И.В. Першина) [10, с. 70 – 71]. 
При этом М.А. Козлов определяет, что юридическими (законными) интересами становятся те соци-

ально значимые интересы, которые получают правовое регулирование со стороны государства [10, с. 71 – 72]. 

Ученый отмечает, что правовой интерес делится на две группы: 1) интерес, регулируемый (опосредуе-
мый) с помощью предоставления субъективного права; 2) охраняемый законом интерес, не регулируе-

мый с помощью предоставления субъективного права [10, с. 73]. 
Дискуссионным является также вопрос о том, включается ли интерес в субъективное право? В на-

учной литературе получили закрепление две позиции: одни ученые, цивилисты, считают, что интерес не 
входит в содержание субъективного права (С.Н. Братусь), другие (О.С Иоффе) включают интерес в со-

держание субъективного права. 
Козлов М.А. указывает ряд причин наличия противоположных мнений по поводу обособления ин-

тереса в качестве элемента субъективного права: 
1) интерес охватывает все правомочия субъективного права (права-поведения; права-требования; 

права-пользования; права-притязания); 
2) субъективное право выступает средством удовлетворения интереса; 

3) субъективное право рассматривается в качестве юридической надстройки интереса [10, с. 74 – 75]. 
Так или иначе, субъективные права и законные интересы – это самостоятельные, законодательно 

определенные, объекты правовой защиты. В субъективных трудовых правах находят свое опосредование 
отдельные социально значимые интересы работников. Например, интерес в наличии благоприятных ус-

ловий труда, соответствующих требованиям охраны и безопасности труда, отражен в правах работника 
на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами органи-

зации и безопасности труда и коллективным договором, а также на полную достоверную информацию об 
условиях и требованиях охраны труда на рабочем месте. Однако определенные интересы, которые не 

опосредованы в субъективном праве, тем не менее подлежат защите и признаются в качестве охраняе-
мых законом интересов (например, интерес в стабильной занятости, интерес в оплате труда, размер ко-

торой обеспечивает достойное существование человека как для него самого, так и для членов его семьи). 
При этом сама природа охраняемых законом интересов исключает для работника возможность требовать 

от нанимателя удовлетворения своих социально-трудовых потребностей, что исключает применение в 
отношении последнего мер государственно-принудительного характера в случае отказа в удовлетворе-

нии просьбы работника, участие в разрешении спора об интересе властного субъекта, наделенного пра-
вом применения таких мер.  

Субъективные права защищаются законом, а законные интересы охраняются им, в связи с чем 
И.С. Войтинский обосновал классификацию трудовых споров на споры, охраняемые правом, и споры, не 

охраняемые правом.  
Субъективные трудовые права обеспечиваются юрисдикционной защитой. Охраняемый законом 

интерес реализуется соглашением субъектов трудового права, а в случае возникновения конфликта инте-
ресов, он разрешается также в согласительном порядке усилиями самих конфликтующих сторон. Таким 

образом, проводится дифференциация форм защиты трудовых прав и интересов [2, с. 48].  
Субъективное право работник может реализовать в любой момент существования трудового пра-

воотношения, а охраняемый законом интерес – как возможность приобретения права в будущем. Напри-

мер, глава 14 «Защита персональных данных работника» раздела III Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, устанавливающая права работника на бесплатный доступ к персональным данным о нем‚ на 

полную информацию о содержании его персональных данных и другие, появилась сравнительно недав-
но, с 1 февраля 2002 года [9]. До этого момента ввиду отсутствия данных норм все права работника в 

сфере защиты его персональных данных представляли собой только его законные интересы.  
В заключение исследования сделан вывод о необходимости уточнить особенности трудовых прав: 

1) право на труд является не только одним из трудовых прав работника (работников), но и 
социально-экономическим правом каждого гражданина Республики Беларусь (ст. 41 Конституции Рес-

публики Беларусь); 
2) трудовые права составляют часть основных прав правового статуса работника (работников) на-

ряду с социально-экономическими правами; 
3) носителями трудовых прав выступают не только индивидуальные (работник), но и коллектив-

ные (работники, трудовые коллективы) субъекты; 
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4) перечень статутных трудовых прав закреплен в законодательстве, обоснован не только личны-

ми, но и общественными потребностями; 

5) трудовые права закрепляются также в коллективно-договорном и индивидуально-договорном 

порядке; 

6) трудовые права работников выражают социальную политику государства; 

7) реализация части трудовых прав зависит от состояния экономики страны в целом и отдельного 

нанимателя в частности; 

8) для трудовых прав характерно наличие рекомендательных, оценочных положений («справедли-

вые и благоприятные условия труда», «достойный жизненный уровень» и др.); 

9) реализация трудовых прав обеспечивается установленным механизмом правовой защиты, опре-

делением уполномоченных субъектов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, за-
креплением иных способов защиты. 

Трудовые права и интересы тесно взаимосвязаны, классификация трудовых прав предопределяет 

виды интереса в трудовом праве. Несмотря на недостаточную комплексную систематизацию теоретиче-

ского и практического материала в данной сфере, в правовой доктрине выработаны достаточно обосно-

ванные подходы к определению системы трудовых прав и интересов. Диалектическая связь категорий 

«трудовые права» – «интересы» в то же время не означает полного поглощения одного понятия другим.  
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DOCTRINE APPROACHES TO THE DEFINITION OF ESSENCE  

AND CLASSIFICATION CRITERIA OF LABOUR LAW AND INTERESTS 

 

E. PROKOPENOK 

 

The analysis of terms framework of the Labour code to Republic of Belarus for the purpose of definition 

of essence of the labor law and interests is carried out. Legal designs «the right to work» and «the labor law of 

citizens» correspond under the maintenance. Signs of the labor law and interests reveal. Communication of the 
labor law with the worker as the subject of the labor law comes to light. The basic criteria of division of the 

labor law and interests on kinds are designated. The basic classifications of the rights and the interests, existing 

in the labor law doctrine are considered. Differentiation of the labor and social and economic rights of workers 

is spent. Attempt to characterize the maintenance of system of the labor law and interests is undertaken, to offer 

recommendations in sphere of legal understanding of its essence. 
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