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ХАРЬ!(ОВ 

'IЕЛО ВЕЧЕСКИй ФАКТОР И НЕКОТОРЫЕ ВОПР.ОСЬI ТРУДОВОГО 
ПРАВА 

В условиях происходящей в стране переётройки с особой остротой 
встала задача активизации человеческого фактора. На январском 
( 1987 г.) Пленуме ЦК КПСС говорилось: «Первостепенное зна
чение имеют развитие демократии на nроизводст~е, nоследователь

ное внедрение подлинно самоупраоленчео~и~ начал в р аботу тру
довых коллективов « ... » Важнейшая практическая задача - соз
дать такие условия, внедрить такие формы организации nроиз

водства, которые позволят каждому трудящемуся чувствовать себя 
подлинным хозяином nредnриятия» [4, с. 26]. 

Активизация человеческого фаi<тора предполагает не толь.ко 
соблюдение законнь1х nрав и интересов работников, но и дальJi ей
ше~ их развитие. Об этом свидетельствует Закон СССР. о госу 
дарственном предприятии (объединении). Нормы трудового nрава 
вместе с нормами хозяйственного пра~а призваны способствовать 
р.еализации данного акта. 

О зна •1ении трудового права в условиях научно-техниtiеского 
nрогресса существуют различные мнения . Так, С. А. Иванов nола
гает , что ранее эти воnросы находились на втором nлане, а ныне 

выдвигаются н а первый. Он nишет: «По моему глубоi<ому убежде
нию, основное социальное назначение nрава в том и состоит, что

бы охранять на производстве жизнь, здоровре 11 трудоспособность 
человека, его физи ческпе и моральные силы» [ 1 О, с. 29]. Отсюда 
можно закJJJочить, что все нормы трудового праоа - и це_нтрали 

зоsанные, и локальные - ограничиваются только институтом ,ох

раны труда. Между· тем очевидно , что научно-тrхнический проrрес;с 
предъяв.1яет повышенные требования к интеллектуальной стороне 
труда, труд<?sой дисциплине, ответстsенности, а з начит - к росту 
производительности труда и совершенствованию nринципа . оплаты 

по труду . Особое значение приобретает та кже качество произво
ди?v!оii продукции. Эти вопросы решаются с применениеУ~ норм 
трудового. права, в связи с чем. ~1.ет никаких оснований недооцени· 
вап .. пос:tедние. 

В лнтературе всrреу-аются и противоположные утверждения -
недооце11к а роли институтов трудового права, которые регламен

тируют гарантии раротников в процеес~ труда. HanpиJ'.!e p , М. За
вицкий (ЧССР) лолаrает, что «защитная функЦJ1f! трудового пра- · 
ва совсе11·1 н.е бесспорна ~> [9, с . 64]. Думается, что отрицание зна
чения защитной функции трудового права может повлечь небл а 
гаприятные последствия. Когда В. И. Ленин на IV сессии ВЦИК. 
РСФСР в 1922 г. назва.'! трудовой кодекс громадным завоеванием 
Советской власти , он, конеч но, имел в виду гарантии для трудя
щихся [2, т._ 4,5, с. 24.6]. Следовате.тtьн9, крайние. позиции в оцен·ке 
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норм , охраняющих труд. одинаково опасны iJ способ 1ш "·rишь ос.:та
бпть такую важную 'Iасть прюювой надстройки . как трудовое пра
во. Говоря о задачах нашего заi<онодате.rтьства, в частности тру
дового, М. С. Горбачев отмечал, что оно «должно еще активнее 
помогать внедрению экономических методов управления , действен
ному контролю за мерой труда и потреб.'Iения, проведению в жизнь 
принципов социальной справедливости» [3, с. 61]. 

Динамизм права, в первую очередь трудового, предопределен 
поступательным развитием научно -технического прогресса, кото

рый затронул не только его содержание, но и форму. Речь идет 
о системе, методе, соотнощении, во -первых, централизованного и 

локального регулирования трудовых отношений; во-вторых, импе 

ративных и диспозитивных норм; в-третьих , правоных и иных со

циальных норм. Словом, все аспекты формы права, как и его со
держания, испытывают воздействие нау•rно-технического прогрес
са. Стабильность правовых норм в смысле неуклонного соблюде
ния и динамизм этих норм в смысле их корректировки и обновле
ния не исключают, а дополняют друг друга. И чем дальше, тем 
больше будут возрастать их те:vшы по сравнению с законодатель

ством 20-30-х годов. Кодекс законов о труде 1922 г. с некоторы 
м и изменениями и дополнениями (заметим - не очень с',-ществен
н ыми) действовал полвека, пока не началось бурное· развитие 
rrауки и техники. Разумеется, что подобные темпы нормопюрчест
ва в период ускоренного социального и эконо\шческого развития 

общества исключаются . 
В .литературе уже критиковалась позиция, ограничивающая 

роль трудового права в реализации требований научно-техниче 
ского прогресса. А. Г . Орлов писал, •rто «нельзя согласип,ся 
с К К Яiгшовым , считающим, что лишь гражданское право име~т 
нанболее непосредственное отношение к проб.'Jемам технического 
прогресса» [6, с. 17]. Применительно к пробле:v1ам научно-техни 
ческого прогресса нужно отметип главенствующую роль трудово

го права, которое регу.пирует отношения по непосредственному 

приложению способностей работника к средствам производства 
(«живой труд~·), в то время как гражданское право регламенти
рует отношения .1ишь по результату труда (<<:v1ертвый труд» ). Что 
касается ад\шнистративного права, то его объектом является про
цесс управ,1ення. Yl\aжe•v! , •по управленческие отношения по ме
ре расширения и углубления соняалистической демократии в оп 
ределенной мере станоr>ятся объектом трудового nрава. Достаточ 
но назвать полно~1осrия трудового кол .сrектива и его совета, прои з 

водственной бригады и других зnеньев управления производством . 
Также неправи.льньш представляется утверждение, что «твор

ческий процесс н е поддается нормированию и в принципе остается 

:~а пределами нравового регулирования ;> [7, с. 7]. Право имеет 
прямое и непосредственное отношение к творческому процессу. 

Нормы изобретательского и особенно трудового права связаны 
именно с творчеством. Активная роль права как надстроечного 
явления здесь особенно велика. Поэто),±у .1юбое У :\fаление значе -
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нИя нраuо вых норм сnособно лишь ослабить ·:;~ффектюшость сu 
циашtспlческоrо труда . Разумеется, в условиях ускорения научно
технического прогресса правотвьрчесЮ1я и правоприменнте.'!ьная 
nрактика испытывает потребность в совершенствовании и обнов
.1ении. Данный процесс в настоящее время находится в стадин 
развития. 

Интеллектуализация труда предопределяет и творческое отно
шение к нему . ПосJiеднее основано не только на соз нательности 
работниi<ОВ , JiO и на получении и усвоении новых знаний, исnо.'!ь
зовании достижений науки и техники . Именно это обстоятельство 
nредъяоляет повышенные требования к участникам нроцесса тру
Дi\ и, с.11едовательно, усиливает их ответственность . Уп речное со
стояние субъекта, например в случае невыполнения производет
венного задания вследствие нарушения трудовой дисциплины, вы
ражается не только в волевом, но и в интеллектуальном моменте. 

Это ва~<но учитывать при установлении состава дисциплинарного 
nравонарушения. в частности при исследовании вины и противо

nр авности действий (бездействия) нарушителя. 
В науке оnределение вины дается в разли•rных отрас.;шх права 

[ 11, с. 14-20]. Причеы принято считать , что вина - это психи
ческое отношение лица к своим nротивоправным действиям (без 
действию) и их вредным последствиям, выражающееся в форме 

умысла или неосторожности . в принципе данное определение мо
жет исnользоваться и в трудовом праве, хотя в нем отсу~ствует 
указ ание на интеллектуальный момент. Между тем в . условиях 
научно-технического прогресса, J<Огда к творческому характеру 

труда предъяв.1яются повышенные требования в смысле техни
•Jеской грамотности и квалификации, интеллектуальный момент 
при оценке nоведения работника приобретает не меньшее значе
ние, чем волевой. Уnречиое состояние интеJi лекта может расце 
ниваться не как умысел, а как неосторожность . Однако цена та
кой неосторожности сейчас чрезвычайно велика. Известен случай, 
когда по небрежности литейщика было приведено в негодность 

30 т дорогостоящей ста Jш . Но полагаем, что если работник укло
няется от повышения квалификации и в результате этого совер
шает противоправное действие, его поведение следует расценивать 
как умышленное, а не как неосторожно_е. 

Итак, основанием ответственности в трудовом праве является 

вина. Это важно подчеркнуть и потому. что гражданское право 
зн ает ответственность не только за вину, но и за случай (ответст

венность за ущерб, причиненный источником повышенной опас

ности). Трудовое же право исключает любую ответственность за 
случай . ' 

В ус.1овиях научно-технического прогресса расширяется ини
циатива работника. Д.'!я принятия правильного решения необхо
димы высокое мастерство. знания , творчество и ч вство ответст

венности . Все эти элементы . регулируются и охраняются нормами 
права 



_ Взаи,юотноше1:ш1 работнике_ в нроцессе труда реrJiаментнРУ~ 
ЮtСЯ не тQ~ько правовыми норма щ, но и нормами обществен!-11:>1 • 
организаuпи (н апр 1~ .' 1 е р, уставами профсоюзных и других oбu~ec'f · 
венных организации), nраuи.1ами социалистичЕ.'ского oбщeЖJ!'ffi 11 

и т. л . Лри оценке nоведения лица с точки зрения этих норм всеr· 
да встает воnрос о вине. Ф. Энгельс nисал: «Нево:1можно рассуж· 
дать о морали и праuе, не касаясь вопроса о так называемой сво· 

боде вол и, о вменяемости человека, об отношении между неоG · 
ходимостью и свободой » [ !, т. 20, с . 115] . 

Соблюдение nравовых норм обесnечивается в необходимых слу· 
чаях принудительной силой государства, мерами, nредусмотрен 

ными в праrзовых актах. Соблюдение нор~1 общественных органи 
з аций и nравил социаJшсти<rеского общежитип гарантируется м~ 
рами общественного воздействия и общественным мнением. Осо
бенность же трудового npaua з аключается в том, <по Н ('соблюде
ние лравовых нор 1 может nовлечJ, за собой примен~~ше мер не 
только дисциплинарного, но н общественнQrо воздеист внн. Так. 
в силу ст . 152 КЗоТ УСС~ администрация 11~1сет право вщсто 
nрименения мер дисциплинарного вз ыскания nередать воnрос о на
рушении трудовой дисцип.анны на рассмотрение трудового ко.rJ

лектива, товарищеского суда или общественной орrа1!изации. ЗдесJ, 
мера общественного воздействии по своим юридическим последст 
виям приравнена к nравовой. Это было nодтверждено Плену:.юм 
Верховного Суда СССР в постановлении от 13 сентября 1957 г. 
(8, с. 171] и отражено в его постановлении от 26 аnрелн 1984 г . 
«Под мерами общественного взыскания следует понимать взыска

ния за неисполнение трудовых обязанностей , nрименеиные к ра
ботнику трудовым коллективом (ст. 9 Закона о трудовых кол:rеJ<· 
тивах), товарищеским судом, общественными организациями в со
ответствии с Лолажениями н Уставами, определяющими их 
деятельность» [5}. Суд принимает во внимание лишь те меры 
общественного взыскания, со дня наложения которых прош :ю не 
более одного года, если они не сняты досрочно. Иначе говоря, 
меры общественного взыскания дей.ствуют во временr. так же, как 
и меры дисциnлинарного вз ыскания. Однако меры общественного 
взыскания применяются здесь за нарушение правовой , а не мо

ральной нормы. 

Как известно, нарушение моральных норм не влечет nравоnой 
ответственности. Но из этого правила иv.еются исклю• ! еtiiНI. Так, 
согласно п. 3 ст. 41 КЗоТ УССР совершение работником, вьrпо.1-
няющим воспитательные функции , аморального проступк11 . несоз
местимоrо с продолжением работы, может быть основанием длп 
применения к работнику крайней меры дисш~n :шпарной ответст
венности - увольнения с работы . Прнчем совершение аморального 
проступка не обязательно должно быть связано с выполненнем 
трудовых обязанностей , оно может быть и в быту. Такие же пос
ледствия з а совершение аморального проступка наступают и в 

отношении работников правоохранительных орган9о (суда, про 
куратуры и др . ) . 
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В свизи с из.'IОЯ<еннь!м уместна rюстановr<:а воnроса о правовой 
ответстnеююсти з а нарушенне моральных норм не только назван

trьtх работников, но н иных л11ц. Дело в том, •по н conpc . 1cHIIЫX 
усло о rtях nовышаются требования t< работнику не то.1ько в смыс 
ле ннтенсифи:<ациi-1, производl·l't~льности , качеtтне 11 ности 11 резуJtь
татив ност11 труда , но и в морально-эtичесJ\ом, общеку.rtыурном 
смысле . Это закреnлено н в нормативных at<1'ax. Так. в п . 3 ст. 11 
Тиnовых правил внутреннего трудового расnорядка, утвержден
ных 20 июля 1984 г .. среди обязанностей рабочих и служащих nре
дусl\ютрена обязанность «вести себя достойно. соблюдать nрави.1а 
социалистического общежития » . Данная нор ма nолностью соот
ветстnует ст . 59 I\ОJ!СТИТ)ЩИИ СССР. 

Достойное поведение в nроцессе труда - важный э"1емент ак: 
тиnиза ции человеческого фактора. От этого во многом зависит yc
ne: производстnенной деяте.rrьностн. Наше право не только охра
няет •rесть и достоинстсо каждого гражданина (ст. 57 Конституции 
СССР) , но н требует достойно вести себя везде, nрежде всего 
в процессе труда . Поэтому такие негативные явления, как брань 
и сквернословие на работе, неуважительное отношение к товари
щам 11 особенно к женщинаы, до.1жны расцениваться, хотя все это 
,!] ежит тз п т)скостн аморальноr о поведения, как правонарушения 
со nсеми вытекающими отсюда последствиями. 

Среди обязанностей администрации, предусмотренных в cr. J 2 
Тнловых правид внутреннего трудового распорядка. нет обязан
ностп вести себя достойно. Мы расцениваем это как пробел u за
конодательстве. Если обязанностью рабо •шх и служащих яв.'!яет 
ся достойное поведение, то тем бодее это относится 1< админист
рации. С другой стороны. поскольку лредста зители администра
ции являются служащими. на них также расnространяется общая 
д:нr рабочих н служащих обязанность вести себя достойно. Ко 
мандиры производства должны быть и в данном отношении при
мерам д.ТJ я всех. 
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