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Многие практические проблемы реализации 
трудового законодательства возникают от недо-
статочной теоретической проработанности ука-
занных понятий, от нехватки того, что можно на-
звать юридизацией их применения. Это, по на-
шему мнению, происходит потому, что исследо-
ватели как бы замкнулись в кругу традиционных 
представлений, не пытаясь выйти за их пределы.

Для выявления сущности частной собствен-
ности в трудовом праве важным является пони-
мание, что в основе права лежат потребности 
экономики, а в основе развития экономики ле-
жит живой труд, причем труд свободный, конку-
рентоспособный, имеющий целью повышение 
благосостояния и уровня жизни человека и его 
семьи.

К наиболее общим факторам производства 
обычно относят землю, труд и капитал. При этом 
к частной собственности традиционно принято 

относить землю и капитал. Забывая или не заду-
мываясь, что, прежде чем земля принесет уро-
жай или возникнет капитал в виде средств, иму-
щества или товара, которые можно запустить 
в дальнейшее производство или экономический 
оборот, необходим экономический труд челове-
ка, позволяющий получить какой-либо из этих 
полезных результатов. Хотя абсолютно понятно, 
что в широком смысле капитал во всех случаях 
порождается трудом, под которым понимается 
«экономическая работа человека, будь то руками 
или головой»1. Таким образом, деньги, товары, 
средства производства отнюдь не являются капи-
талом сами по себе. Они должны быть превра-
щены в капитал в ходе определенной экономи-
ческой деятельности. Механизмом, который спо-
собствует превращению труда в капитал, прежде 
всего, является право и, в частности, трудовое 
право.

1 Маршал А. Принципы экономической науки / пер. с англ. М. : Прогресс, 1993. Т. 1. 
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В cтатье 8 Конституции Российской Федера-
ции гарантируется свобода экономической дея-
тельности, которая в экономической сфере мо-
жет проявляться и проявляется через свободу 
использования живого труда в разных правовых 
формах и на различной правовой основе в рам-
ках действующего законодательства. Правовые 
формы использования живого труда включают 
в себя наем работника (ТК РФ), исполнитель-
ство, подряд, услуги и т. д. (ГК РФ), предприни-
мательство (ГК, НК и ТК РФ).

Любой трудовой процесс любого человека 
базируется на его интеллектуальной собствен-
ности, которая является его личным достоя-
нием2. Именно эту индивидуальную собствен-
ность, проявляющуюся как сплав знаний, про-
фессионального опыта и навыков, личной энер-
гетики и инициативы, следует рассматривать как 
основную, изначальную, первую форму жизни 
частной собственности в виде живого труда. По-
этому частная собственность должна рассматри-
ваться как единство двух форм – живого труда 
и капитала. Именно труд является тем активом, 
тем энергетическим потенциалом, который, яв-
ляясь собственностью человека, пускается в сво-
бодный экономический оборот и опредмечивает-
ся, овеществляется в капитале.

В основе всех этих форм использования тру-
да лежит активное и свободное частное нача-
ло, уважение к которому является первоосновой 
права. Норма частного права заставляет уважать 
свободу каждого, а с другой стороны, ограничи-
вает права каждого, чтобы обеспечить свободу 
всех. В значительной мере именно частное пра-
во составляет основу естественного права, кото-
рое неотъемлемо от человека. 

Указанные подходы позволяют уяснить ме-
ханизм правового регулирования труда в усло-
виях рыночной экономики. Этот механизм стро-
ится на основе важнейшего естественного права 
человека свободно распоряжаться собой, в том 
числе и своими способностями к труду, пуская 
их в экономический оборот.

Механизм правового регулирования, как из-
вестно, состоит из правовых средств, при помо-
щи которых происходит целенаправленное воз-
действие на поведение людей. Эти правовые 
средства юридически формализованы, прежде 
всего, в нормах права и проявляются в методе 
децентрализованного регулирования, который 

предполагает в правоотношениях самостоятель-
ность и согласованность индивидуальных целей 
и интересов сторон. Трудовое право, выполняя в 
юридическом механизме правового регулирова-
ния трудовых отношений главную роль, состоит 
из правовых норм, выработанных в порядке до-
говорного регулирования (ст.ст. 9, 56, 57, 61 и др. 
ТК РФ), локального нормотворчества работода-
теля (ст. 8 ТК РФ), правотворческой (ст.ст. 5, 6 
ТК РФ) и административной деятельности госу-
дарства (ст. 5.27 и др. КоАП РФ).

В условиях рыночной экономики именно до-
говорное право должно быть основным регуля-
тором отношений, в том числе в сфере труда. Од-
нако, учитывая реалии нашей страны, где осо-
знание важности свободы и инициативы во всех 
сферах экономики и жизни гражданского обще-
ства не столь сильны, для решения этой пробле-
мы есть, на наш взгляд, два пути: через есте-
ственноисторический процесс создания в рос-
сийской рыночной экономике соответствующе-
го механизма правового регулирования труда и 
отрасли трудового права или через достаточно 
активную роль в правовом регулировании тру-
довых отношений государства в сочетании с са-
морегуляцией рынка труда. Думается, что лю-
бой практик-юрист, знакомый с современным 
состоя нием трудовых правоотношений в России, 
даст однозначный ответ на этот вопрос в пользу 
активизации роли государства в регулировании 
трудовых отношений. 

Анализ ст. 15 ТК РФ позволяет, на наш 
взгляд, сделать вывод, что предметом этих от-
ношений является именно живой труд работни-
ка, его способности и профессиональные навы-
ки, т. е. «соглашение о личном выполнении ра-
ботником за плату трудовой функции». Работ-
ник, реализуя принцип свободы труда, самостоя-
тельно и свободно выбирает или свободно согла-
шается на подходящую работу, пользуясь, таким 
образом, правом распоряжаться своей частной 
собственностью в виде способностей к опреде-
ленному труду. При этом главная цель реализа-
ции принципа свободы труда имеет экономиче-
скую основу – получение заработной платы, ко-
торую мы рассматриваем как одну из основных 
форм капитализации живого труда.

По сути дела, именно оплата труда или зара-
ботная плата (ст. 129 ТК РФ) является основной 
формой капитала для наемного работника. Та-

2 См.: Кирсанов К. А., Буянов В. П., Михайлов Л. М. Теория труда : учеб. пособие. М. : Экзамен, 2003.
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ким образом, наемный работник владеет, поль-
зуется и распоряжается своим трудом, т. е. сво-
ими способностями, знаниями и профессио-
нальными навыками для превращения их в зара-
ботную плату, которая выступает одной из пра-
вовых форм капитала. Следовательно, частная 
собственность существует и проявляется («жи-
вет») в двух формах – в форме живого труда, т. е. 
способности работника лично выполнять рабо-
ту, и в форме капитала, т. е. овеществленного, 
опредмеченного труда.

Задача государства – создать условия для 
ключевого процесса преобразования экономиче-
ского потенциала живого труда в капитал, имея 
в виду, что правом должны быть одинаково за-
щищены обе формы жизни частной собственно-
сти: живой труд и капитал. Следует подчеркнуть 
один момент, образующий, на наш взгляд, самую 
сердцевину частной собственности: чтобы жи-
вой труд мог капитализироваться (превратиться 
в капитал), он должен получить определенную 
форму и выразиться в определенном предмете, 
«который существует, по крайней мере, некото-
рое время после того, как закончен труд»3.

Человек должен иметь возможности опредме-
тить, овеществить или, говоря иначе, капитали-
зировать свой труд. Правовые условия для это-
го создает государство. Капитализация живо-
го труда через наем на работу на основе трудо-
вого законодательства получает правовую фор-
му существования в виде заработной платы, че-
рез самозанятость на основе заключения дого-
воров гражданско-правового характера – в виде 
вознаграждения или оплаты за объем или резуль-
тат выполненной работы. Самодеятельный субъ-
ект – предприниматель – опредмечивает свой 
предпринимательский труд в виде прибыли, 
на которую разворачивает новое производство, 
приобретает имущество, другие активы, т. е. пу-
скает имущество в дальнейший экономический 
оборот. 

При этом мы отдаем себе отчет, что это только 
самые осязаемые формы капитализации живого 
труда для основных субъектов частной собствен-
ности: наемного работника, самозанятого субъ-

екта, использующего свой живой труд по дого-
ворам гражданско-правового характера, и субъ-
екта, который реализует свой труд и способно-
сти через самостоятельную деятельность в раз-
ных организационно-правовых формах предпри-
нимательства.

Однако позволительно сделать вывод, что 
главный актив создания капитала – это живой 
труд, т. е. способности, навыки, знания, практи-
ческий опыт человека. Поэтому живой труд – это 
основная и ведущая форма жизни частной соб-
ственности.

Слабая правовая защищенность наемного ра-
ботника как частного собственника своего жи-
вого труда, который сдает, предлагает (про-
дает) этот труд работодателю, является одной 
из основных причин низкой правовой и экономи-
ческой активности населения. Главным препят-
ствием здесь является неспособность работни-
ков использовать договорной порядок регулиро-
вания трудовых отношений, которые, как сфор-
мулировано ст. 15 ТК РФ, представляют согла-
шение между работником и работодателем. К со-
жалению, большинство этих соглашений, кото-
рые имеют юридическую форму трудового дого-
вора, по своему содержанию ущербны, а иногда 
вообще не задокументированы. 

Правовая незащищенность работника наем-
ного труда как частного собственника проявля-
ется в политике государства в сфере трудовых 
отношений и, прежде всего, в оплате труда. Се-
годня не находится экономико-правового обос-
нования минимального уровня оплаты труда, ко-
торый не достигает даже прожиточного миниму-
ма. Хотя причину этого обнаружить очень про-
сто. Государство является одним из главных по-
ставщиков низкооплачиваемых рабочих мест 
на рынке труда. Создавая рабочие места с низ-
кой оплатой, государство подает работодателям 
сигнал, как можно относиться к наемным работ-
никам. По нашему убеждению, без серьезной 
реформы рынка труда в плане защиты частной 
собственности в виде живого труда через резкое 
увеличение минимального размера оплаты труда 
модернизация экономики невозможна.

3 Эрнандо де Сото. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем осталь-
ном мире / пер. с англ. М. : Олимп-Бизнес, 2004.


