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Аннотация
Статья посвящена вопросам определения принципов правового регулирования отношений, связанных с про-

фессиональной подготовкой работников на производстве. Подвергаются анализу нормы международного права, 
а также национального и зарубежного законодательства о труде, воздействующие на указанные отношения. Ис-
следуются системы принципов, представленные в доктрине советского и современного периодов, выявляется 
недостаточная воплощенность отдельных общепризнанных принципов в нормах законодательства о труде. По 
итогам исследования научной мысли, норм законодательства о труде, а также норм международного права авто-
ром выделяется группа принципов правового регулирования профессиональной подготовки на производстве.
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Введение
Согласно ст. 4 Трудового кодекса Республики 

Беларусь (далее – ТК) отношения, связанные с 
профессиональной подготовкой работников на 
производстве, отнесены к предмету его регулиро-
вания. При этом в настоящее время в Республике 
Беларусь имеет место дисбаланс трудоправового 
и административно-правового регулирования 
указанных общественных отношений. На фоне 
объективной недостаточности норм трудового 
права, опосредующих учебно-трудовые отноше-
ния, складывающиеся между работником и на-
нимателем, существует объемное, развернутое и 
многоуровневое правовое регулирование отноше-
ний, возникающих в связи с профессиональной 
подготовкой кадров на производстве, нормами 
административного (образовательного) права. 
В связи с этим разделяем обобщающее мнение, 
высказанное Е. В. Мотиной, об экспансии адми-
нистративного права на отношения, традиционно 
являющиеся предметом трудового права [1, с. 30].

Пунктом 5 Рекомендации № 195 Международ-
ной организации труда «О развитии людских ре-
сурсов: образование, подготовка кадров и непре-
рывное обучение» (далее – Рекомендация № 195) 
на государства – члены МОТ возлагается обязан-
ность определять с участием социальных партне-
ров национальную стратегию в области образова-
ния и подготовки кадров, а также устанавливать 
руководящие принципы проведения политики в 
области подготовки кадров на национальном, 
региональном, местном и отраслевом уровнях и 
на уровне предприятий. В ТК отсутствует систе-
матизация принципов, лишь некоторые из них 
находят текстуальное выражение (например, 
ст. 13, 14, 353). Руководствуясь изложенным выше, 
усматриваем необходимость исследовать воздей-
ствие норм международного права на определе-
ние отраслевых принципов, лежащих в основе 
трудоправового регулирования отношений, свя-
занных с профессиональной подготовкой работ-
ников на производстве. 
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Основная часть
В науке утвердилось мнение о наличии соб-

ственной системы принципов правового регулиро-
вания достаточно обособленной в предмете тру-
дового права группы общественных отношений, 
возникающих в связи с профессиональной под-
готовкой работников на производстве.

К данной группе принято относить обществен-
ные отношения по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации работ-
ников [2, с. 192]. При этом в доктрине трудового 
права выявляется использование терминов «от-
ношения, связанные с профессиональной подго-
товкой на производстве», «отношения, связанные 
с профессиональным обучением на производ-
стве», «отношения профессионального обучения 
на производстве» как синонимичных. Принимая 
во внимание терминологию ст. 4 ТК, в рамках на-
стоящей статьи преимущественно будет исполь-
зоваться термин «отношения, связанные с про-
фессиональной подготовкой работников на 
производстве».

Итак, в научной литературе отмечается, что 
принципы правового регулирования профессио-
нального обучения, сформулированные исследо-
вательской мыслью в советский период, носили 
централизованный и ведомственный характер с 
некоторыми элементами договорного регулирова-
ния, в том числе локального [2, с. 207]. 

Достаточно широкая система таких принципов 
определена К. П. Уржинским: добровольность 
вступления работника в отношения по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации, бес-
платность, плановость, участие трудового коллек-
тива в организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, а также контро-
ле данного процесса, широкое использование в 
производственно-техническом обучении достиже-
ний науки и передового опыта, многообразие льгот 
и преимуществ для рабочих и служащих, прохо-
дящих подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, обеспечение работника по оконча-
нии обучения такой работой, которая соответство-
вала бы его специальности и квалификации [3, 
с. 117–121]. В качестве принципа, пронизывающе-
го все формы общеобразовательной и профессио-
нальной подготовки трудящихся, А. С. Пашков 
выделял принцип сочетания труда и обучения [4].

Интерес к исследованию принципов профессио-
нальной подготовки работников не ослабевает 

в научной литературе. Например, М. В. Демченко 
отмечает, что в настоящее время действует тен-
денция на сближение российского законодатель-
ства о квалификации, подготовке и дополнитель-
ном профессиональном образовании работников 
с международно признанными нормами и принци-
пами, действующими в этой сфере [5, c. 75]. В ка-
честве специального принципа трудового права 
С. В. Мазуренко выделяет запрещение ухудшения 
положения работников в области профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации [6, с. 9]. А. М. Лушниковым и 
М. В. Лушниковой выделены как межотраслевые 
принципы профессионального обучения [2, с. 210], 
так и отраслевые принципы института профессио-
нальной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации: добровольность и взаимная за-
интересованность сторон, договорной характер 
определения условий, локальный порядок опре-
деления форм профессиональной подготовки и 
повышения квалификации, перечня необходимых 
профессий и специальностей с учетом мнения 
представительного органа работников, гарантиро-
ванность обеспечения необходимых условий для 
совмещения работы с обучением [2, с. 211–212].

Следующая система принципов сформулиро-
вана Л. Г. Березовской: всеобщность, доступность, 
непрерывность и бесплатность профессиональ-
ного обучения, содействие всестороннему раз-
витию личности работника, сочетание доброволь-
ности и обязательности при профессиональном 
обучении работников на производстве, расшире-
ние договорных начал профессионального обуче-
ния на производстве [7, с. 15]. К сожалению, вы-
шеуказанный принцип расширения договорных 
начал не получил должной реализации в нормах 
законодательства о труде. Речь идет о регулиро-
вании профессиональной подготовки работников 
для нужд нанимателя посредством учебно-трудо-
вого (ученического) договора, который до сих пор 
не регламентирован в ТК. Обучение профессии 
непосредственно на производстве давно известно 
белорусскому трудовому праву. Так, Кодекс о тру-
де БССР 1929 года содержал Раздел XII «Учени-
чество», который регулировал общие вопросы 
обучения профессии. Подобные договорные кон-
струкции закрепляются, например, в современных 
Трудовых кодексах Российской Федерации (да-
лее – ТК России) (гл. 32 регулируются условия и 
порядок заключения ученического договора), 
Рес публики Казахстан (гл. 9 предусматривается 
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возможность заключения договора обучения), 
Литовской Республики (гл. 3 закрепляются два 
вида ученического договора), Азербайджанской 
Республики (ст. 7 предусматриваются условия за-
ключения договора на обучение новой профессии, 
освоение новой специальности), Республики Мол-
дова (гл. 3 регламентируются как ученический 
договор, так и договор непрерывной профессио-
нальной подготовки), а также в Законе о труде 
Латвийской Республики (ст. 96 закрепляет возмож-
ность заключения соглашения о профессиональ-
ном обучении работника или повышении квали-
фикации). 

Как отмечает К. Л. Томашевский, по юридиче-
ской силе нормативные правовые документы, 
закрепляющие общепризнанные принципы между-
народного права, включая принципы, касающиеся 
основополагающих прав в сфере труда, занимают 
одно из первых мест в системе источников трудо-
вого права Беларуси [8, с. 24]. Безусловно, одним 
из важнейших общепризнанных принципов явля-
ется принцип социального партнерства (социаль-
ного диалога в актах МОТ). Положения Рекомен-
дации № 195, Доклада IV(1), соответствующего 
п. 4 повестки дня 110-й сессии (2021) Междуна-
родной конференции труда, пронизаны принципом 
социального диалога. В приведенном выше До-
кладе содержательный социальный диалог обо-
значен одним из руководящих принципов постро-
ения качественных систем ученичества [9]. 

Отдельными статьями ТК (например, 2201, 364) 
предусматривается возможность регулирования 
вопросов профессиональной подготовки на уров-
не соглашений, коллективных договоров. Так, в 
п. 37 Генерального соглашения на 2019–2021 годы 
закреплен ряд согласованных позиций его сторон 
по отдельным вопросам профессионального об-
учения (образования), которые в большей степени 
ориентированы на регулирование отношений за-
нятости и трудоустройства, нежели профессио-
нальной подготовки работников на производстве. 
Таким образом, аспекты непрерывного професси-
онального обучения, как правило, находят отра-
жение в положениях отраслевых (тарифных), 
местных соглашений, а также непосредственно в 
коллективных договорах. Например, в п. 3.59 Та-
рифного соглашения между Министерством энер-
гетики Республики Беларусь, Государственным 
производственным объединением электроэнерге-
тики «Белэнерго» и Белорусским профессиональ-
ным союзом работников энергетики, электротех-

нической и топливной промышленности на 
2019–2022 годы закрепляются договоренности 
сторон организовывать обучение работников не-
посредственно на производстве, в том числе ме-
тодом наставничества, регулируются особенности 
оплаты труда работников, осуществляющих руко-
водство производственным обучением. 

Не менее важным принципом выступает прин-
цип недопущения дискриминации в области труда 
и занятий, вытекающий из положений междуна-
родно-правовых актов и закрепленный в ст. 14 ТК. 
В ст. 1 Конвенции № 111 МОТ относительно дис-
криминации в области труда и занятий указывает-
ся, что термины «труд» и «занятия» включают 
доступ к профессиональному обучению, доступ к 
труду и различным занятиям, а также оплату и 
условия труда. Учитывая специфику предмета 
регулирования ТК (трудовые и иные, связанные с 
ними отношения, в том числе связанные с про-
фессиональной подготовкой работников на про-
изводстве), формулировка названия ст. 14 ТК 
«Запрещение дискриминации в сфере трудовых 
отношений» представляется не вполне удачной. 
Полагаем, российским законодателем выбрано 
название, более соответствующее общепризнан-
ным международным стандартам: аналогичные 
положения закреплены в ст. 3 ТК России, имеющей 
название «Запрещение дискриминации в сфере 
труда».

Следует также обратить внимание на принцип 
продвижения сотрудника по работе, который не-
однократно являлся предметом исследования в 
специальной литературе и рассматривается в 
качестве одного из основных принципов трудово-
го права [10, с. 403]. Нормами ст. 3 Конвенции 
№ 142 МОТ «О профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовке в области развития 
людских ресурсов» перспективы продвижения по 
работе связываются в том числе с профессио-
нальной подготовкой. Данный принцип, хотя и в 
усеченном виде, но с соответствующим текстуаль-
ным отражением, содержится в ст. 32 Конституции 
Республики Беларусь, согласно которой женщинам 
обеспечивается предоставление равных с мужчи-
нами возможностей в труде и продвижении по 
службе (работе). Приведенные конституционные 
положения преследуют цель обеспечения гендер-
ного равенства в сфере труда, а не признание 
стремления работников к повышению своего про-
фессионального и образовательного уровня. В ТК 
продвижение по работе не сформулировано 



  Ежеквартальный научно-практический журнал 21

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

№
 4 (36) 2020

в качестве принципа либо права работника. Нор-
мы о продвижении содержатся в ст. 205 ТК «По-
ощрение работников, совмещающих работу с 
получением образования». Обращает на себя 
внимание сформулированное название рассма-
триваемой статьи ввиду того, что поощрение ра-
ботников в соответствии со ст. 12, 196 ТК относит-
ся к правам, а не к обязанностям нанимателя. 
Указанное ставит под сомнение эффективность 
функционирования норм ст. 205 ТК. Более того, из 
положений ст. 7 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах 
1966 года (далее – Пакт) следует, что возможность 
продвижения в работе на соответствующие более 
высокие ступени осуществляется исключительно 
на основании трудового стажа и квалификации, а 
также рассматривается в качестве права каждого 
на справедливые и благоприятные условия труда, 
обязательного для признания государствами. 

Право на продвижение по работе исследова-
лось представителями отечественной науки тру-
дового права. Например, В. И. Семенков рассма-
триваемое право относил к субъективному, 
которое используется по усмотрению его облада-
теля [11 c. 57]. Т. К. Бритова указывала, что дей-
ствующее трудовое законодательство не позволя-
ет считать продвижение субъективным правом 
рабочих и служащих. Однако в интересах активи-
зации человеческого фактора и обеспечения эф-
фективной занятости населения следовало бы в 
общесоюзном нормативном акте закрепить такое 
право, условия его возникновения, порядок реа-
лизации и гарантии [12, c. 6]. Основываясь на 
нормах законодательства, а также положениях 
Пакта о необходимости обеспечения возможности 
продвижения по работе ученый предложила де-
финицию понятия «продвижение» [13, c. 73]. 

Таким образом, опираясь на общую тенденцию 
гуманизации труда, доктринальные положения, 
нормы международного права, полагаем, что есть 
все основания признать право работника на про-
движение по работе. При этом механизм обеспе-
чения данного права может быть различным: либо 
путем закрепления права на продвижение по ра-
боте в качестве статутного права работника, либо 
закрепления обязанности нанимателя по продви-
жению работника по работе в качестве статутной 
его обязанности. Данный вопрос требует отдель-
ного научного осмысления.

В целях определения следующего принципа 
обратимся к дефиниции понятия «потенциал к тру-

доустройству», закрепленной в п. 2 Рекомендации 
№ 195. Так, под потенциалом к трудоустройству 
понимают уровень универсальных компетентности 
и квалификации, которые усиливают потенциал 
человека в использовании предоставляемых об-
разованием и подготовкой кадров возможностей 
для получения достойной работы и закрепления 
на ней, достижения прогресса на предприятии и 
различных рабочих местах, а также преодоления 
проблем, вызванных изменениями в технологии и 
условиях на рынке труда. Комитетом по вопросам 
занятости и социальной политики Административ-
ного совета МОТ представлена концепция потен-
циала к трудоустройству, позволяющая рассма-
тривать последний на следующих уровнях: 
индивидуальном, уровне организации, на эконо-
мическом и социальном уровне [14]. На уровне 
предприятия и организации потенциал к трудо-
устройству фактически представляет собой спо-
собности нанимателя организовывать и финанси-
ровать профессиональную подготовку своих 
работников на производстве. Указанное, по на-
шему мнению, позволяет выделить следующий 
принцип регулирования исследуемых нами отно-
шений, вытекающий из положений международ-
ного права: принцип учета потенциала к трудоу-
стройству. 

Заключение
Исследование доктринальных положений о 

принципах профессиональной подготовки работ-
ников на производстве показало, что в советский 
период система таких принципов отражала пре-
жде всего централизованный характер правового 
регулирования соответствующей группы обще-
ственных отношений, а также одностороннюю 
заинтересованность в профессиональной подго-
товке. В частности, в качестве принципов при-
нято было выделять плановость такой деятель-
ности, безвозмездность, сочетание труда и 
обучения и т. д. При этом всегда на уровне прин-
ципов закреплялась добровольность вступления 
работника в отношения по профессиональной 
подготовке. 

В современный период в научной литературе 
отмечается тенденция к расширению исследуе-
мой системы принципов, отражению в них взаим-
ной заинтересованности сторон и договорного 
характера отношений. Так, в качестве принципов 
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профессиональной подготовки выделяются, на-
пример, принципы добровольности и взаимной 
заинтересованности сторон, всеобщности, до-
ступности, непрерывности профессионального 
обучения, гармонизации интересов сторон. 

Общая тенденция гуманизации труда, актуаль-
ные международные подходы к решению задач 
ученичества формируют и позволяют причислить 
к принципам правового регулирования профессио-

нальной подготовки работников на производстве 
положения о (об): учете потенциала к трудо-
устройству; обеспечении продвижения работника 
по работе в связи с успешным прохождением 
профессиональной подготовки и повышением 
профессиональной квалификации; осуществле-
нии организации профессиональной подготовки 
на производстве в формате и на принципах со-
циального партнерства. 
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Summary
The article deals with the issues of systematization of the principles of legal regulation of professional training of 

workers at the enterprise. In order to determine and comprehend the principles, the norms of national labour legislation, 
as well as acts of international law affecting these relations, are analyzed. The systems of principles presented in the 
doctrine of the Soviet and Сontemporary period are investigated. Certain principles are criticized taking into account cor-
relation with existing legal realities. As a result of a study of scientifi c thought, the norms of Belarusian and foreign labour 
laws, as well as international law, the author identifi es a group of principles for the legal regulation of vocational training 
at the enterprise. 

Key words: principles, professional training of workers at the enterprise, labour contract (training agreement).
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