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ХАРЬКОВ 

СО.ii.ЕРЖАНИЕ С~БЪЕКТИ8НОГО П РАВА ГРАЖДАН НА ТРУД В СССР 

Обеспечение наибо<lее по ной 1-1 всесторонней реа.1из ации nрава 
на труд и обязанности трудиться требуеt нового nодхода к из:че
иню содержания права на труд пр1rмен»те.'!Ьио I<O всем вида~! 

трудовой деятедьности D социалистическом обществе . 
Среди у•1еных-юристов не сложи.:юсь единого мнения о содер· 

жании с; бъективного права граждан на труд [2. с . 55-65; 3, 
с. 42). Поэtому необходимо выявить объективные признаки к.1ас· 
сификацин nравомачий субъекти.вного права на труд. Причем до
nустима не одна, а неско.!'JЬJ<О классификаций . 

При анализе правомечий субъеi<тивного права на труд важное 
значение имеет их классификация в зави.-имости от источников 

права. ·в которых они закреплены. 

Тр)·д ·в · качестве рабочих ·и служащих, чденов колхозов явля
ется главной. ведущей формой реализации права граждан на труд . 
Однако в СССР признаются и иные фор~1ы трудовой деятельнос-
1И. Допускается индивидуа.гrьная трудовая деятельность в сфере 
I< старно-ремесленных про .мыслов, ссJiьского хозяйства, бытового 
обс:tуживания наседения, а также другие виды деятельности, ос
нованные иск.~ю·нпе.'lьно на личном труде граждан и членов их 

семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деяте.гrь
ность, обесnечивая ее использование в пнтересах общества (ст. 17 
Конституции СССР, Закоп об индивидуальной трудовой деятель
ности). 

В зависююсти от субъектов. испо.1ьзующих ее результат, мож 
но выделить деятельность граждан по выполнению работ для 
nредприятий, учреждений, организаций и по обс~1уживанию насе~ 
;rения. 

И~див~дуальная трудовая деятельность для предприятий, уч
реждений .и организаций ограничена в основном областью ~!ате 
ри ·а .lыюго производства . 

Иаднвидуа.ТJЬная трудовая деяте.1ьность по обс.гr уживанию на 
се.аення выражается, во-первых, в реализации ~tатериа.1ьных ре

, ультатов труда (изделия кустарных промыслов), продукции селJ:> 
СI<ого хо3 яйства, личных подсобных хозяйств и т. д.; во-вторых, 
в бытовом обслуживании в узком значенин. т. е . в оказании yc.1yr 
нематериального характера (частно-практикующими врачами, пре

.подава:ге ~'lямн . ~f ~р .. ) .. 
· Наибо.1ее подробно урегу.1ированы кустарно-ремес.1енные про
мьrслы f5, 1977, .N'!:> 7, ст. 391, охотничий промысе.~ f б l . На воз
~ожность добычи ПО.'!езных ископаемых .'!ИtiНЫМ трудом старате 
.ТJей на tесторождениях , разработr<а которых горнодобывающими 
предприятня~и неце.'1есообразна, указ ывает ст. 26 Основ з а.коно 
дате.'lьстна о недрах. Нор~tы об организации наuиова.1ы1ЫХ худО · 
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жественных промыслов содержатся в Уставе Союза художников 
СССР, 13 ряде постановлений Президиума Правления Художест
венного фонда СССР. Организация закупок животноводческой 

11 растениеводческой продукции, получаемой в личных подсобных 
хозяйствах граждан, регламентируется постановлением ЦК КПСС 
tr Совета Министров СССР от 8 января 1981 г. «0 допо.r~ните.lь
ных мерах по уве.1нчению производства сельскохозяйственной про 
дукцин в nичных rюдсобных хозяйствах граждан » [5, 1981 . Ng 6, 
ст. 37], а такая индивидуальная трудовая деятеJiь ность, как ока
зание гражданам разли•шого рода нематериальньrх услуг (меди 
цинская помощь, обучение и т. д.), нормативно уреrу.тrирована 
недостаточно. В правовых актах з атрон~ тьr лишь некоторые орга 
низационные воnросы . Так, Инструкция о подоходном налоге с на
селен ия, утвержденная Министерством финансов СССР от 26 но
ября 1975 г., предусматривает, что лица, занимающиеся частной 
практикой. обязаны вести книгу учета лациентов или обучающих
ся и получаемого вознаграждения с указанием в ней фамилий, 
~tеста жителhства пациентов и.rr и обучающихся, даты приема и 
суммы, уплачиваемой каждым из них. 

Несмотря на социа.1ьно-экономические различия форм реали 
зации права граждан на труд, можно установить их взаимосвязь 

и обусловленность каждой из них характером и содержанием об
щественного труда в социалистическом обществе. 

Изложенное позволяет представить содержание субъективного 
права граждан как систем ' , охватывающую с.'Iедуюшие правоl\ю
чия при реализации гражданами своей способности к труд ': 
а) в качестве рабочих или служащих на социа .1Истичесrшх пред
приятиях; б) в качестве •r.1енов колхоза или кооперативных орга
низаций; в) на индивидуально-трудовую деятельность вне общест
венных средств производства; r) в области художественного твор
чества; д) в некоторых rражданско-правовых обязатеJtьствах, ис 
полне~ше которы. основано на .1нчном труде граждан. Поэтому 
~1ы не можем согласиться с теми авторами, которые систему право

мо•lий основного права граждан на труд ограничивают работни
ками общественного производства (рабочие, С.'lужащие, колхоз
ники) [3, с. 46] . Недьзя также согласиться и с теми авторами, 
которые систему право\ючий права на труд расширяют за счет 
таких вндов трудовой деяте.1ьности, которые не являются формой 
реа.•шзаШiИ права на труд (труд в семье по веденню дО:'v!ашнего 
хозяйства. воспитанию детей и т. д.) [4, с. 65-69] . 

Классификация содержания субъективного права граждан на 
труд с учетом видов трудовой деятельности иыеет теоретическое 
lf практи•rеское значение, хотя она еще не до конца раскрывает 

его содержание. В литературе используется lt другая .к.'Iассифи1Ка
uня субъективного права граждан на труд. Большинство ученых 
преддагают содержание субъективного права граждан на труд в 
виде реально возможной деятельности либо в виде реализуемой 
действительности. Нетрудно заметить , что здесь технико-юридн
ческие соображения прева .1ируют щ1д факти•1ескцм поведеннем 
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граждан по реа:шзацни сuоей способности к труду , которое детер 
минирует систему право:vючий, образующих содержание npaua н~ 
труд. ДейсТБителыю, средства nроизnодств а, выстуnая как объек· 
ты государственной (общенародной) собственности. оnределяю1 
общее nраво~ое положение каждого по отношению к ним , cnoco· 
бы соединени:~ сnособностей I< труду со средствами производства 
характер юан юoтiiOШCIIШI члено:-; общества в nроцессе труда н 

усJJовия их трудо:'ой деяте I:IIOCTI! , а также nорядок nрекрашени я 
тру овой деятельности . 

Дсйстnня граждан по примсне·нию своей способноста I< труду 
протекая n опреде.1е1Iной правовой фор"1е, пре полагают cJieд ю 
щи е uзаимоспязанные стадин : 1) выбор работы; 2) получение ра 
боты; 3) фактнческое применение сnособносrи к труду; 4) л рек 
ращение тр_·доrюй деяте.1ьносп1 . С учето~1 этих ста.J.ий содержа 
вне субъективного права граждан на труд может ха раi<теризовать 
ся каJ< систе~а его право~'О"J{й: а) до с~т~ n.'leiiiHI в ко1шретно . 
правоотношение; б) в ~10'.1ент возникновения конкретного право 
отношения; в ) в конкретном пр авоотношении; r) nрн прекращент 
правоотношения. 

Приведеиная к.1ассифнкация способствует углубленно . 1 у по1на 
нию социального назначения пра в а на труд в социа .1истическом об 
ществе, nоскот- ку позво.'!яет непосредстпенно nерейти к характе 
ристИJ<е п равомочий . '1ерез которые реалпзуется субъектиnно 
лраrю на 1 р;·д на 10й пли иной стадии лроизводственного лроцес 
са и при ыенительно к тому 11 .1 и иному виду трудовой деяте.'!ыюстн 
1апример, до вст;. п .'!еннп п конкретi ! О~ трудово~ nравоотноше!J И 
устанавливаются та кн е вfiжные лравомочия, I<ак праnо J<аждог 

сам остоятсmо iiJ 11 свободно избрать для себя nрофессию , род з а 
нятнй и рэботу в соотnстствии с призuание м, способност:Jм и , про 
фессионал.ной подготовкой 11 образованием, а также олределип., 
в како~ сощ1альн о'1 I<а•Iестве целесообр азнее реаювозать свою 
способность к труду - в качестве рабочего, служащего IIЛИ ч .'!ен а 
колхозно-J<Ооператиnной организации. Цель этих право~ючий 
гарантировать свободное nолеизъя nлсние и поведение на данной 
ста ттю1 еа.шзащш права на труд. УJ<азанные лраво~точ ия выст:
пают в фор~1е дозволання, которое предоставляет и х обл адатето 
пра Rо на односторонние действия пря 10 не затр аги вающие права 
и обязанности пр :-л.nриитий, и др. Характерно. что правомочи , 
носят абсо,'lютн ый характер , nоскол ку: 1) каждый гражданин. 
избравший дли себя профессию, род з анятий и работу в соответст
D I!И с лризванием. способностями, лрофессиональной подготовка" 
и образованием , пnравс в любое время и збрат1 для себя новук 
профессию, род занятнй и работу; 2) каждый гражда н ин, и зб 
ра в ший конкретную правоnую форму реализацин nрава на тру 
(в качестве рабочего, ел жащего ил11 ч.'lена кол хоз JIО - I<Ооnер атив
ной организации). в любое время по своему ус~1отрению може 
ее изменить; 3) ни один государственный орган, nредnри яти е, у ч 
режденнz 11 ор<анизация не влр апе определить граждаН1шу . за ра 

нее и без его сог.'lасня профессию, род занятий. работу , фор '\1 ; 
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реа.111зации rip aвa на труд; 4) препятствия избрать профессию, 
род занятий и работу, форму реализации права на труд в иск .. 1ю
ч нтельных случаях могут быть установлены законодателем .пибо 
на основе решения компетентных органоз . 

. \бсототный ларактер описанных право~ючий не иск.'1ючает 
свяJь их обладателя с другими субъектами социалистического 
права. В частности , эти правомачия позволяют суб-ректам права 
на труд находиться с государственными органами, предприятия -

ш, учреждениш.tи, организация ш и с колхозно-коопер ативными 

организациями в правозых отн ошениях двух типов : ~право -
право '> н «право - обязанность». 
Для первого типа имеет з начение, что С) бъекты связаны обо

юдными правами на з аключение труд во t·о договор а. Гр ажданин 
сопоставляет собственные интересы с нрава ми предприятий (с уч е
то~t потребностей последних в трудовых ресурса х и др.). Госу
дарственные органы и предприятия также не з анимают созерца

тельно-пассивну ю позицию по поводу выбора гражданю.1и профес
снн, спецнальности, формы реализации права на труд. I !а против, 
соприкасаясь с деятельностью субъектов права на труд, государ
ственные органы и педприятня в пределах свои х прав учитывают 

uоз~южность реализации права на труд каждым и соотnетствую

щим образом п ланируют и координируют соое поведение. Тем са
мым они в nределах своих пра в косвенным образом воздейству
ют на волю граждан. Для второго тиnа существенны , 1 явлпется 
то, что государственные органы и предnриятия обязаны воздер
живаться от поведения , нарушающего абсолютный характер этнх 
Прд НО'.iОI!НЙ. 

Ины виды право :.юч ий субъекти вного права на труд станав
.11шаются в \1ом ент tюзник tювения трудового лравоотношения. I !а 
этой стадин содержание права на труд выступает как система 
лравомоч ий, опосредующая nорядок прием а на работу в качестве 
рабочего или служащего. Данная система дифференцируется в за
висимости от способа реаJtиз ации npa sa на труд. Иначе говор я. 
право на труд реализуется путем переговоров гражданина с 

предприятием с целью заключения трудового договора или в про

цесс нереговороз включается Dоля специальных государственных 

или общественных органов. Общим для обеих систем явллется то, 
что абсолютное лравомочие субъекта права на труд в фopilte доз
воления до возникновения трудового пра воотношени я nри избра
нии конкретного объекта (предприятия, учреждения и т. д. ) nри
обретает форму дозволения-требования. В этом случае каждый 
rражданнн может потребовать от конкретного избранного пред
п риятия, учреждения, организации рассмотреть вопрос о приеме 

на работу. Здесь требопание о самом факте обязательного прие
ма на работу необходимо отличать от требования рассмотретh 
uопро о приеме на работу в порядке, установленном заi<Оном . 
Дозволенне-требование нелосредствешю связано с лравами 11 обя
занностями конкретного предприятия . Авторы, отрицающие обя
занность конкретного nредприятия расе ютреть вопрос .о прие.1е 
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на работ~, не учиrывают. •1то nорядок nрие,,а на работу в соttна
.lпстическо. обществе урсгу.1прован законодате.1ьство . 1 н в сту
nает одним из видов юридических rарантиii реализации права на 
труд . Поэтому об исключительном nраве администрации подби 
рать кадры можно говорить то.1ько rогда, когда речь идет о ее 

действиях в рамках nред) мотреннаго законоч nорядка прне\I а 
на работу граждан . 

При заключении трудового договора путе\1 nереговоров между 
гражданином и предnриятием правомочие субъекта nрава на труд 
выступает в форме дозволения-требования. Дозволение в данном 
случае свидетельствует о том, что каждый гражданин ничем не 
связан 13 выборе l\Iecтa работы, рода занятий , професснн и сnе 
циальности . Требование же касается адыинистрации .шшь в части 
соблюдения порядка (правила) нриема на работу , установл ино
го действующим законодательством. Иное содержание дозволения 
н требования усматривается в том случае, если в процесс приема 
на работу включается государственная воля, ис,.ходящая от опре

деленных органов . 

Деятельность названных органов влияет на виды и содержание 

правомачий субъектов права на труд. 
Для лиц, распределяемых в плановом порядке ( мо:юдые ра

бочие и специалисты, аспиранты), содержание дозведения ограни
чивается той местностью и местом работы, где они обязаны ра
ботать определенный срок, а требование приобретает более кон
кретный характер в части квалификации, сnециальности , доюк
IIОСТИ. Требование для данных категорий граждан одновременно 
выступает н как дозволение по испо.'lнению своей обязанности тр~
диться на этом предприятии и в этой должности, по этой сnе
циальности. 

Для лиц, оJюнчивших общеобразоватедьные школы и направ
.тtенных комиссиями по трудоустройству молодежи на конкретные 
предприятия в счет брони, содержание дозво.1ения такое же, как 
и д .. 1я лиц, nоступающих на работу путе 1 nереговоров с админист
рацией, поскольку эта категория граждан вправе обращаться 
с предложениями о приеме на работу как к тому предпрня
тию, куда его направили, так и к другим nредприятиям . Но 
требование здесь имеет иное содержание . Оно конкретизировано 
в части самого факта заключения трудового договора с предприя
тием, которое указано в направлении, но не конкретизировано в 

части квалификации, специа .1ьностн, должности. Последние до.1ж
ны быть определены сторонами в момент заключения трудового 
договора. Подобное содержание правомачий характерно и для ин
валидов, трудоустраиваемых комиссиями по трудоустройству ин
валидов. 

Реализация таких правомачий субъективно~о ' права на труд, 
как право дозволения и право требования. обусловливает актив
ные действия других обязанных субъектов. Следовате.1ы1о , дозво 
ление и требование предполагают корреспондирующую субъектн о
ному nраву на труд юридическую обязанность и ха рактеризуются 
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те,1, что акпiвность субъекта nра в а на труд обращ на к обязанно
. tу .1ицу через специа.'lьные органы . 

Конкретное содержание дозволени я 11 требован и я как nраво 
мачий субъектов nрава на труд на всех стадиях реалнзашш пра
ва на труд неодинаково. Поэтому они формируют рзличные виды 
деятельности. Это могут быть однократно , периодически nовто
ряющиеся н длящиеся акты поведения . К однократным актам по 
ведения относятся , например, nредложение о приеме на работу, 
получение трудовой и расче~ной книжек, компенсация при приеме 
на работу в другую местность и выплата выходного пособия при 
увоJiьнении . Периодически повторяющиеся акты - это ежегодные 
медицинские осмотры, использование ежегодного отпуска , полу

чение заработной nлаты и др . Длящимвся актами поведения яв
ляются выnолнение работы по определенной сnециальности, ква
лификации или должности и т. п . Приведенное деление акто в 
поведения субъектов права на труд в определенной мере относи 
тельно, поскольку предполагает условные границы и не исключа

ет взаимопереходов различ ных актов nоведения. 

Разное содержание дозволения и требования не только абус
повливает различные виды поведения субъектов nрава на труд , 
но и оnреде:1яет правовые формы, в которых может быть выра
жено nритязание, а также орrанизационно-правовые формы вос
становления субъективного права на труд. Например, притяза ние 
к обязанны 1 субъектам может быть выражено в з аяв~1еНю1, жа
лобе, исковом заявлении, которые подлежат рассмотрению в КТС, 
профкоме, суде или вышестоящем в nорядке подчиненности органе. 

До возникновения конкретного трудового правоотношения доз

воление как nравомочие субъективного права на труд в основном 
наnравлено на обесnечение свободного выбора работы. Государст
во не 13 состоянии обеспечить любой выбор работы судебной за
щитой. На этой стадии эффективность реализации права на труд, 
как правило, обеспечивается двумя nутями: улучшением норма 
тивной базы, регулирующей порядок nриема на работу, и разви
тием орrанизационно-правовых форм, материально и морально 
стимулирующих выбор работы с учетом интересов граждан и го 
сударства . 

Однако для некоторых категорий работников уже сейчас 1ОЖ
но установить судебную защиту права на труд. К ним относятся 
молодые рабочие и специалисты, а также лица, окончившие об
щеобразовательные школы и направленные на работу в счет бро
ни. Для этих категорий работников достаточно •rетко кон·кретизи
рованы дозволения и предмет требования в момент поступления 
на работу . . · .... 

Необходимо усовершенствовать и общий порядок nриема на 
работу: внести доnолнение в ст . 22 КЗоТ УССР, указав, что при 
отказе в приеме на работу администрация должна дать письмен
ный мотивированный отказ со ссылкой на правовые нормы, регу 
лирующие порядок nриема на работу; установить nравовые нор 

мы, дающие возможность администрации безвозмездно авансиро-
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вать работников нр и nоступлен11и на работу ПрИ определенных 
) сJювиях (закточение срочного трудового договор а , непрестиж 

ность профессии и т: д. ) . 
В трудово>~l пра зоотношении факти•1ески реализуется способ 

ность каждого к труду. Осуществление субъективного права 
этом правоотношении ведет к его качественному изменению, 

поскольку в нем прояв.1 яется конкретный субъект - та органи
защiя, на которой теперь лежит обяз анность удовлетворять вс 
правомачия гражданина. Содержание права на труд, т. е. система 
его полномочий, включает: право на фактическое выполнение ра 
боты; право на устойчивость трудовой функции; право на устой
чивость места работы; право на здороuые н безопасные условия 
труда; право на оnлату труда в соотвеrствин с его количеством 

и качеством; право на регламентированную трудовую деятель

ность. 

Перечисленные лраnомочия отражают только осио еные момен· 
ты содержания права на труд в трудовом.пра воотнош енин . Мно· 
гие из них в той или иной мере уже исследованы. Чтобы охаракте
ризовать систему других правомо•1ий пра в а на труд в трудово~1 
правоотношенин. необходимо испо.1ьзоп ать допо.1 ннтельные кри 
терии . 

Например, если в трудоаом правоотношении з а основу взять 
такой критерий, как творческое отношение к труду, то снстс:-.1у 
правомачий содержании права на труд будут соста влять : 1) право 
на повышение квалификации (право реа~ьио выпо~нять работу 
по обусловленной специальности , квалификации, должности и по 
лучать вознаграждение по коли честву и качеству з атра ченного 

труда; право требовать беспереGойноrо обеспечения работой но 
установленной при заключении трудового догоnора трудовой фу нк
ции; право требовать создання норма ~JЫIЬIХ с то• : п1 зрени я охра
ны труда, промышленаой санитарии 11 гигиены ycлor!llй работы); 
2) право на применение новаторских приемов n процессс выпол
нения трудовых обязанностей; 3) право на и з;.Jенение норм nыра
ботки; 4) . право на техническое творчество. 

В трудовом правоотношении реа.1изуются 11 личносrные качест
ва работника. С учетом этого критерия в систему правомочи~I 
права на труд можно включить: 1) право на объективную оценку 
трудовой деятельности; 2) право на уважительное отношени 
к личности работника в процессе выnолнения трудовых обяз ан 
ностей со стороны администрацин; 3) право на уважительное ·от
ношение в процессе труда со стороны других работников ; 4) пр а nо 
·rр~бовать уважения своей трудовой чести н достоннства. 

Предлагаемый подход к анализу содержания права граждан 
на труд представляется перспективным для юридической науки 
u целом. Сложная, многоплановая взаимосвязь права на труд и 
видов общественно полезной деятельности требует теоретического! 
постижения данного явления в больше:-.t объе\1е nра вовых опре
делениfi, чем это принято . В частности, при дальнейше::-.1 анализе 
содержания права на труд нужно иметь в виду, что рост эффектив-



ности соцналистн :еского nроизr:одст;за , совершенствование nлаiш

рования народного хозяйства создают для социа:шстического об 
щества и его граждан ноnые условия д.1я nрнменения сnоих спо

собностей к труду . Однако это одновременно порождает необхо
дн 1остu да.'IЫiейшего развития как содержания права гражда н 
на труд, TaJ< и юридических га рантий ук аз анного нрава . 

Список .rштературы: 1. Гинцбурr Л . Я . СоцнаJtистическое трудовое правоотво
шение. М., 1977. 2. Скобелюш В . Н . Юридические гарантии трудовых пр а в 
рибочи'< и служащих. \ ., 1969. 3. Толкунова В. Н . Право женщин на труд 
в СССР. М., 1980. 4. Турубинер А. М. Вопросы теории колхозного права. М ., 
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КИЕВ 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

' - . И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

Для того чтобы жить, люди должны работать. В ус.'Iовиях науч
но технического прогресса труд должен быть высококвалифици 

рованным, что достигается путем обучения, определяемого nо
требноСТЯi\I И выполнения того или иного вида работы. Обу•Iение 
осуществляется в первую очередь общеобразовательной школой. 
Статья 25 Конституции СССР ЗЗ!<репила сущ"ствование и совер
шенствованне единой системы народного образования, которал 
обеспеuивает общеобразовательную и профессиона .'!ь ную подго
тооку мо.'Iодеж н. с.1ужит делу ко~Iмунистичсского восnитания , ду

:озноrо и физи•Jеского развития подрастающего поко.'l ения, гото
вит ИХ К т р уду И ОбЩеСТ!JСН НОЙ деяте.1ЬНОСТИ. 

Обучение направ~1ено н а подготовку молодежи к труду. Понят
но. что подготовка будет эффе1 тивной только тогда , когда она 
вк'Iючает в себя элементы данного труда как производительного 
процесса. Подтверждение~! сказанному может служить ст . 42 Кон
ституции СССР , устанав.1н вающая, что право граждан СССР на 
охрану ::~доровья обесnечивается особой заботой о ~овье под
растающего поко.:Jени я, включая запрещение детского труда, не 

связанного с обу•I~Iшем и трудозым восnитанием. Такое обучение 
и воспитание :юз:-.южны rшшь при вклю•1ении .юлодежи u систему 
общ стзснно полез ной трудовой деятельности. трудовых отно
.шений. 

Поскольку обучение непосредственно связано с ранним воз
растом че.1ове1<а , во всех странах возникает проблема соотноiш~
НIIЯ обучения и произ водительного труда. Для ее решення в пер 
вую очередь необходимо разграничить понятия «дети» , « несовер 
JUенно.IJетни" :~ , « IОJJОдежь» . Советское законодатеJJ ьство о труде 
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