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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

Проблемы, связанные с привлечением к ответственности работника или 
работодателя, в правоприменительной практике становятся все более частым 
явлением. Изучение вопросов привлечения к дисциплинарной или материаль-
ной ответственности может быть затруднено тем, что студенты должны не толь-
ко освоить нормативный массив, но и уяснить основные закономерности раз-
вития трудового законодательства, а также правоприменительной и судебной 
практики. В связи с этим преподаватель может применить метод графического 
изображения правовой информации (схематизации) и структурированного из-
ложения материала. Это позволяет «свернуть» большой объем необходимой 
учебной информации, облегчить ее обзор. При использовании структуриро-
ванного изложения материала в учебном процессе происходит лучшее усвое-
ние и, как следствие, оперирование профессиональными категориями, воссо-
здание необходимой правовой информации, исключение второстепенной 
информации. Структурирование учебно-информационного материала способ-
ствует развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение, необходимых для осуществления будущей профессиональ-
ной деятельности обучающихся в области права.  

Пособие содержит ключевые понятия, устоявшиеся выражения, позво-
ляющие представить изучаемый объект в целостном виде. В процессе разра-
ботки учебного пособия учебная информация обобщалась, структурировалась 
для того, чтобы наглядно раскрыть связи в рамках как одной темы, так и смеж-
ных с ней.  

Учебное пособие может быть полезным как при подготовке к прослу-
шиванию лекционного материала и практическим занятиям, так и для восста-
новления в памяти основных положений изложенного курса в процессе подго-
товки к аттестации по предмету «Трудовое право». 

Автор пособия произвел попытку собрать и систематизировать име-
ющуюся учебную литературу, которая наиболее удачно раскрывает вопросы 
юридической, дисциплинарной и материальной ответственности, а также ак-
туальные нормативные правовые акты.  

Кроме того, в учебном пособии представлен справочный материал (По-
становления Пленума Верховного Суда РФ), способствующий сокращению 
времени на поиск необходимой для изучения вопроса трудовой ответственно-
сти работника и работодателя по законодательству Российской Федерации 
информации. 
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1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ЦЕЛИ 

1.1. Понятие юридической ответственности 

Российское законодательство не закрепляет легальное определение по-
нятия юридической ответственности.  

Юридическая ответственность — это негативное последствие совер-
шения правонарушения, форма правового воздействия на лицо, совершившее 
правонарушение, выражающаяся в возложении на субъектов права обязанно-
сти претерпевать определенные лишения (неблагоприятные последствия лич-
ного, организационного или имущественного характера), предусмотренные 
санкциями юридических норм и обеспеченные мерами принуждения1. 

Юридическая ответственность — это применение к правонарушителю 
предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного при-
нуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного либо 
имущественного характера. 

Проблема определения понятия юридической ответственности. От-
метим двухаспектность юридической ответственности, выражающуюся в вы-
делении позитивной/перспективной и негативной/ретроспективной юридиче-
ской ответственности.  

Признаки юридической ответственности 
1. Устанавливается государством. Этот признак является основополага-

ющим и указывает на то, что юридическая ответственность основывается 
на государственном принуждении (убеждении, принуждении и поощрении). 

2. Юридическая ответственность наступает только за те деяния, которые 
предусмотрены правовыми нормами. При этом сама ответственность наступа-
ет только за определенные деяния, а не за мысли или намерения. 

3. Юридическая ответственность является одним из способов борьбы 
с правонарушениями. Так, она обеспечивает правомерное поведение. «Угроза 
реализации юридической ответственности и связанные с этим неблагоприят-
ные последствия — это также важный фактор в обеспечении правомерного 
поведения членов общества»2. 

4. Характеризуется лишениями имущественного, организационного или 
личного характера как санкция, которая установлена в правовой норме и ко-
торую правонарушитель должен понести.  

                                                             
1 Дерябина Е.С., Третьякова Е.С. Теория государства и права: учеб. пособие 

для студентов очно-заочной формы обучения. Пермь: Редакционно-издательский 
отдел НИУ ВШЭ – Пермь, 2017. С. 139.  

2 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для бакалав-
ров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 634. 
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1.2. Цели юридической ответственности 

1. Охрана общественного порядка и существующего строя. Данная цель 
проявляется через охранительную функцию юридической ответственности. 

2. Обеспечение действий норм права. 
3. Защита общества и личности от противоправных деяний. 
4. Наказание правонарушителя и восстановление социальной справед-

ливости. 
5. Перевоспитание правонарушителя и предупреждение совершения но-

вых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

1.3. Принципы юридической ответственности 

Реализация юридической ответственности осуществляется в соответ-
ствии с рядом принципов (основополагающих начал). Основными принципа-
ми юридической ответственности являются законность, справедливость, неот-
вратимость, своевременность, целесообразность3. 

1. Принцип законности. Этот принцип предполагает, что наказание по-
следует только за те деяния, которые признаются противоправными, т.е. про-
тиворечат нормам права. Кроме того, данный принцип предполагает, что объ-
ем неблагоприятных последствий будет в пределах, установленных нормой 
права для данного правонарушения. И при привлечении к юридической ответ-
ственности должны соблюдаться требования процессуальных правовых норм.  

2. Принцип обоснованности. Состоит в тщательной проверке доказа-
тельств, в полном и объективном расследовании, установлении виновного, 
определении соответствующей меры наказания.  

3. Принцип справедливости. Применение мер юридической ответствен-
ности не должно причинять физического или нравственного страдания, уни-
жать достоинство человека. Принцип справедливости — не абстрактное поня-
тие, оно проявляется в следующих требованиях: 

1) нельзя назначить уголовное наказание за проступки; 
2) за одно и то же правонарушение ответственность наступает только 

один раз; 
3) закон не имеет обратной силы; 
4) если вред, причиненный правонарушителем, может быть возмещен, 

то юридическая ответственность должна этому поспособствовать;  
5) ответственность несет тот, кто совершил правонарушение; 
6) мера и тяжесть наказания зависят от степени общественной опасности 

правонарушения. 

                                                             
3 Дерябина Е.С., Третьякова Е.С. Указ. соч. С. 140.  
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4. Принцип неотвратимости. Предполагает неизбежность наказания, 
предусмотренного санкцией соответствующей нормы права по отношению 
к субъекту, совершившему противоправное деяние.  

5. Принцип целесообразности. Неотвратимость наказания предполагает 
его целесообразность. Означает, что мера ответственности должна соответ-
ствовать тяжести правонарушения. Необходимо помнить об индивидуализа-
ции наказания, т.е. тяжесть наказания зависит от конкретных обстоятельств 
дела, от личности правонарушителя. В таких случаях возможно смягчение 
наказание, отягчение или, наоборот, его исключение.  

6. Принцип своевременности. Означает, что меры ответственности к пра-
вонарушителю должны быть применены в течение срока давности, т.е. во вре-
мя, наиболее близкое к совершению правонарушения. 

7. Принцип гуманизма. Заключается в том, что лицо, которое совершило 
противоправное деяние и вина которого была доказана, может быть частично 
или полностью освобождено от мер наказания при определенных обстоятель-
ствах. Гуманистическая направленность юридической ответственности выража-
ется в том, что на первый план выходят преступления против личности (жизни, 
здоровья, личной неприкосновенности), фиксируется повышенная охрана осо-
бых групп населения (несовершеннолетних, беременных, инвалидов).  

8. Принцип индивидуализации. Выражается в том, что при определении 
мер и степени наказания выделяются тяжесть преступления, способ соверше-
ния, личность правонарушителя, все отягчающие и смягчающие обстоятель-
ства. Данный принцип неразрывно связан с принципом справедливости.  

1.4. Виды юридической ответственности 

Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правона-
рушения. Виды юридической ответственности (классифицируются по отрас-
левой принадлежности) подразделяются на следующие. 

1. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность – это обя-
занность физического лица, совершившего преступление, отвечать в соответ-
ствии с законом и претерпевать меры государственного принуждения, а орга-
нов государственной власти применять к нему эти меры в целях восстановле-
ния социальной справедливости. Уголовная ответственность — наиболее 
суровый вид юридической ответственности. Основанием уголовной ответ-
ственности может стать только деяние, которое содержит все элементы соста-
ва преступления (ст. 8 Уголовного кодекса РФ). Оно обязано быть наказуе-
мым, виновным, обладать общественной опасностью и предусматриваться 
Уголовным кодексом РФ (далее — УК РФ). Порядок привлечения к уголов-
ной ответственности установлен в Уголовно-процессуальном кодексе. Реше-
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ние о применении мер уголовно-правовой ответственности может принимать 
только суд. 

Основание привлечения к уголовной ответственности (состав прес-
тупления): 

– субъект — лицо, подлежащее уголовной ответственности, виновное 
в совершении преступления. Признаки субъекта: физическое лицо, возраст, 
вменяемость; 

– субъективная сторона — психическое отношение субъекта к совер-
шенному преступлению, включает в себя один главный признак — вину. 
Формы вины: умысел (прямой/косвенный) и неосторожность (легкомыслие/ 
небрежность); 

– объект — то, против чего направлено преступление. Наиболее ценные 
и важные общественные отношения, закрепленные в ст. 2 УК РФ; 

– объективная сторона — внешняя сторона преступления, т.е. то, с чего 
оно началось, как протекало, чем завершилось в реальном мире. Регламенти-
руется в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. Формальный состав — 
установление факта деяния (действие/бездействие). Материальный состав — 
обязательное установление факта деяния (действие/бездействие), обществен-
но опасных последствий и причинно-следственной связи между деянием и по-
следствиями. 

2. Административная ответственность. Административная ответствен-
ность — отдельный вид юридической ответственности, наступающей за ви-
новное противоправное действие или бездействие физического или юридиче-
ского лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ) или законами субъектов РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность. Административная ответственность наступает за со-
вершение административных проступков, предусмотренных Кодексом об ад-
министративных правонарушениях.  

Субъект — лицо (физическое/юридическое), совершившее администра-
тивное правонарушение. К административной ответственности привлекаются 
лица, достигшие возраста 16 лет. 

Субъективная сторона — психическое отношение субъекта к совер-
шенному правонарушению, включает в себя один главный признак — вину. 
Формы вины: умысел (прямой/косвенный) и неосторожность (легкомыс-
лие/небрежность).  

Объект — то, против чего направлено правонарушение. Администра-
тивная ответственность предназначена для защиты личности, охраны прав 
и свобод человека и гражданина, санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, защиты общественной нравственности, охраны окружающей 
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среды, установленного порядка осуществления государственной власти, об-
щественного порядка и общественной безопасности, собственности, защиты 
законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества 
и государства от административных правонарушений. Однако степень посяга-
тельства на объекты не является такой существенной, вредоносной, опасной, 
как в рамках уголовной ответственности. 

Объективная сторона — это внешнее проявление противоправного де-
яния4. Это действие или бездействие, которое запрещено нормами права 
и за которое установлена административная ответственность. 

В зависимости от оконченности правонарушения различают формаль-
ный состав, который сконструирован так, что для квалификации деяния до-
статочно установить факт противоправного деяния (при этом обязательность 
наступления вреда (ущерба) не требуется), и материальный состав. Для ква-
лификации деяния, имеющего материальный состав, необходимо установить, 
помимо действия или бездействия, наступление вредных последствий и при-
чинную связь между ними. Указание на последствия в некоторых случаях 
может быть основанием, усиливающим административную ответственность, 
или основанием для привлечения к уголовной ответственности. Большинство 
административных правонарушений имеют формальный состав.  

3. Гражданско-правовая ответственность. Гражданско-правовая от-
ветственность — одна из форм государственного принуждения, состоящая 
во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имуществен-
ных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные 
последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной 
имущественной сферы потерпевшего. Гражданско-правовая ответственность 
наступает за совершение гражданcко-правовых правонарушений. Меры ответ-
ственности прописаны в Гражданском кодексе РФ (далее — ГК РФ). Основа-
нием наступления ответственности является нарушение договорных обяза-
тельств или ненадлежащее их исполнение или совершение гражданско-право-
вых деликтов, т.е. нанесение имущественного вреда.  

Субъекты — физические лица / юридические лица / публичные субъек-
ты (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципаль-
ные образования) (ч. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Субъективная сторона — наличие вины.  
Вина в гражданском праве — непринятие правонарушителем всех воз-

можных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего пове-
дения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, кото-

                                                             
4 Дерябина Е.С., Третьякова Е.С. Указ. соч. С. 135.  
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рая требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и кон-
кретным условиям оборота. 

Исключения: 
– при осуществлении предпринимательской деятельности сторона, не ис-

полнившая лежащую на ней обязанность должным образом, несет имущест-
венную ответственность перед контрагентом не только при наличии своей ви-
ны в возникновении убытков, но и при их появлении в результате случайных 
обстоятельств (ст. 401 ГК РФ); 

– участники имущественного оборота по общему правилу несут друг 
перед другом ответственность не только за виновное, но и за случайное неис-
полнение договорных обязанностей (ответственность услугодателей перед 
гражданами-потребителями (ст. 1095, 1098 ГК РФ);  

– подлежит возмещению вред, причиненный гражданину незаконными 
действиями правоохранительных органов, и вред, причиненный лицу деятель-
ностью, которая создает повышенную опасность для окружающих (является 
источником повышенной опасности) (ст. 1079 ГК РФ), а также моральный 
вред (ст. 1100 ГК РФ). 

Объект — имущественное / личное неимущественное благо. 
Объективная сторона — причинно-следственная связь между противо-

правным поведением нарушителя и наступившими вредоносными послед-
ствиями (убытками). 

4. Дисциплинарная ответственность. Основанием возникновения дис-
циплинарной ответственности является дисциплинарный проступок, т.е. не-
исполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него 
обязанностей. Выделяют три вида дисциплинарной ответственности: 

1) общая (наступающая за нарушение норм, установленных в Трудовом 
кодексе РФ, далее — ТК РФ); 

2) специальная (наступающая за нарушение уставов и положений); 
3) в порядке подчиненности (для руководителей предприятий и их заме-

стителей).  
Субъект — работник, т.е. лицо, состоящее в трудовых отношениях с ра-

ботодателем. 
Субъективная сторона — наличие вины. Выражается в виновном неис-

полнении или ненадлежащем исполнении работником трудовых обязанно-
стей, возложенных на него трудовым договором в соответствии с трудовым 
законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, техническими правилами, должностными инструкциями, 
уставами о дисциплине в тех отраслях и видах работ, где они действуют. 

Объект — дисциплина труда (внутренний трудовой распорядок). 
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Объективная сторона — дисциплинарный проступок причиняет вред 
работодателю при наличии причинной связи между противоправным действи-
ем (бездействием) и наступлением вреда. 

5. Материальная ответственность. Материальная ответственность — 
это мера государственного принуждения, предусмотренная трудовым законо-
дательством, применяемая к одной из сторон трудового договора (работнику 
или работодателю) с целью возмещения имущественного ущерба (вреда) ра-
ботнику или работодателю, а также ущерба, причиненного личным неимуще-
ственным правам работника в сфере труда, за счет средств правонарушителя. 
То есть в зависимости от стороны, которая нанесла ущерб, материальную от-
ветственность можно разделить на ответственность работника перед работо-
дателем и на ответственность работодателя перед работником. Материальная 
ответственность предусмотрена ТК РФ. 

Субъект — работник (физическое лицо) / работодатель (физическое/ 
юридическое лицо). 

Субъективная сторона 
Р а б о т н и к  Р а б о т о д а т е л ь  
Наличие вины обязательно! 

Вина в форме: 
– умысла (прямого/косвенного); 
– неосторожности 

Наличие вины. 
Исключение: в рыночных условиях 

хозяйствования задержка работодателем 
заработной платы широко распространена. 
Это стало обычным явлением. Ответствен-
ность работодателя в таких случаях насту-
пает независимо от его вины (гарантии ра-
ботнику — п. 2 ст. 124, п. 2 ст. 142 ТК РФ) 

Объект 
Р а б о т н и к  Р а б о т о д а т е л ь  
Имущественное благо / пра-

вила внутреннего трудового рас-
порядка / требования работодате-
ля и пр. 

Имущественное благо / возможность 
трудиться / правила внутреннего трудового 
распорядка (о выплате заработной платы) 

Объективная сторона 
Р а б о т н и к  Р а б о т о д а т е л ь  
Причинная связь между противоправным действием и имущественным 

ущербом. 
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2. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 

2.1. Дисциплина труда работников: понятие, содержание  
и средства обеспечения 

В ст. 189 Трудового кодекса РФ дается легальное определение дисцип-
лины труда. 

Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором. 

В процессе трудовой деятельности работник должен соблюдать три вида 
дисциплины: трудовую, технологическую и производственную, которые вме-
сте составляют дисциплину труда. 

Трудовая дисциплина представляет собой обязанность работника со-
блюдать нормы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 
распорядка. 

Технологическая дисциплина состоит в исполнении требований техно-
логических правил, стандартов, инструкций, обеспечивающих качество про-
изводимой продукции.  

Производственная дисциплина представляет собой обязанность работ-
ника соблюдать правила техники безопасности. 

Содержание дисциплины труда включает в себя надлежащее поведе-
ние работника в соответствии с действующим законодательством, заключен-
ным трудовым договором, локальными актами и другими актами. 

Средства обеспечения дисциплины труда делятся на организационные 
методы, указанные в ч. 2 ст. 189 Трудового кодекса РФ и конкретизируемые 
в других статьях, и правовые методы, которые включают в себя указанные 
в главе 30 Трудового кодекса РФ: поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ) и дисци-
плинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ). 

Организационные методы. Работодатель обязан в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ч. 2 ст. 189 
ТК РФ). Данная норма раскрывается в других статьях кодекса. Например, 
в соответствии с ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации работо-
датель обязан: предоставлять работникам обусловленную трудовым догово-
ром работу; обеспечивать их оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 



14 

трудовых обязанностей; обеспечивать безопасность, охрану и гигиену труда; 
выплачивать работникам заработную плату в полном размере и в установлен-
ные сроки; предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, согла-
шения; обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей, и др. 

Правовые методы включают меры поощрения и меры принуждения.  
Меры поощрения за труд. Право на поощрение работника является субъ-

ективным правом работодателя, которым он может воспользоваться или 
не воспользоваться исходя из собственной оценки достижений и заслуг ра-
ботника. Законодательство не связывает поощрение работника с какими-либо 
объективированными обстоятельствами. 

Меры принуждения (дисциплинарные взыскания). За совершение 
дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, ра-
ботодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания. Работодатель 
имеет право привлекать нарушителей трудовой дисциплины к ответственно-
сти, но может воспользоваться этим правом по своему усмотрению: выбрать 
из возможных к применению наказаний оптимальный вариант либо вообще 
отказаться от привлечения нарушителя к ответственности. 

2.2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка 

В ч. 3 ст. 189 Трудового кодекса РФ указано, что трудовой распорядок 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка (далее — ПВТР). 

Правила внутреннего трудового распорядка — локальный норматив-
ный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и ины-
ми федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основ-
ные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыска-
ния, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного ра-
ботодателя (ч. 4 ст. 189 ТК РФ).  

Правила внутреннего трудового распорядка регулируют: 
1) прием и увольнение работников; 
2) основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора;  
3) режим работы; 
4) время отдыха; 
5) меры дисциплинарной ответственности; 
6) меры поощрения; 
7) иные вопросы. 
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Правила внутреннего трудового распорядка у каждого работодателя 
определяются применительно к конкретным условиям и специфике работы 
конкретной организации в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами. Под иными вопросами законодатель подра-
зумевает включение других вопросов, требующих урегулирования у конкрет-
ного работодателя. 

Уставы и положения о дисциплине. В соответствии с ч. 5 ст. 189 Тру-
дового кодекса РФ для отдельных категорий работников действуют уставы 
и положения о дисциплине, устанавливаемые федеральными законами. В насто-
ящее время до принятия соответствующих законов действуют уставы и поло-
жения о дисциплине, утвержденные правительством РФ. Они предусматрива-
ют повышенные требования к отдельным категориям работников некоторых 
отраслей. Необходимость предъявления к ним более высоких требований обу-
словлена тем, что нарушение установленных ими правил может повлечь тяж-
кие последствия. 

2.3. Поощрения за успехи в работе и за особые трудовые заслуги 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих тру-
довые обязанности. Перечень возможных видов поощрений, представленный 
в ст. 191 Трудового кодекса РФ, не является исчерпывающим и делит пред-
ставленные поощрения на две группы. 

Материальные поощрения Нематериальные поощрения 
1. Выдает премию. 1. Объявляет благодарность. 
2. Награждает ценным подарком. 2. Награждает почетной грамотой. 
3. Иные 3. Представляет к званию лучшего по про-

фессии. 
 4. Иные 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллектив-
ным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также 
уставами и положениями о дисциплине, т.е. работодатель может установить 
свои виды поощрения, не противоречащие законодательству. 

Работодатель имеет право за особые трудовые заслуги представлять ра-
ботников к государственным наградам. Порядок представления регулируется 
Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержден-
ным Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 10995. 

Поощрения от имени работодателя применяют его должностные лица. 
Сведения о поощрениях могут быть занесены в трудовую книжку работника. 
                                                             

5 Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 13.09.2010. № 37. Ст. 4643. 
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В обязательном порядке сведения о поощрениях заносятся в личную карточку 
работника, форма которой утверждена Постановлением Госкомстата РФ 
от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учет-
ной документации по учету труда и его оплаты»6. 

2.4. Понятие, основания, условия дисциплинарной ответственности 

Дисциплинарная ответственность — это ответственность работника 
за совершение дисциплинарного проступка. 

Основание: совершение дисциплинарного проступка. 
Дисциплинарный проступок — неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 
Условия наступления дисциплинарной ответственности: 
а) поведение работника должно быть противоправным, т.е. его действия 

должны реально не соответствовать предписаниям законодательства, обязан-
ностям по трудовому договору или основанным на них распоряжениям рабо-
тодателя;  

б) в результате действий работника причиняется ущерб имущественного 
и (или) организационного характера;  

в) ущерб, претерпеваемый работодателем, должен являться прямым 
следствием нарушения работником трудовых обязанностей и, наоборот, при-
чиной наступления ущерба должно быть неправомерное поведение работника, 
т.е. между проступком работника и возникшим ущербом для его работодателя 
должна присутствовать причинно-следственная связь;  

г) действия работника должны быть виновными, т.е. совершены умыш-
ленно или по неосторожности. Умышленная вина предполагает определенное 
волевое решение (действие или бездействие), направленное на нарушение 
установленных правил поведения. Неосторожность как форма вины имеет ме-
сто тогда, когда работник не предвидит последствий своего противоправного 
действия, хотя должен был предвидеть, либо когда он предвидит такие по-
следствия, но легкомысленно надеется их предотвратить. Если в поведении 
работника отсутствует вина в какой-либо форме, следовательно, имеет место 
случай, не дающий работодателю оснований для применения к нему дисци-
плинарного взыскания. 

В пункте 47 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса РФ» указано: дисциплинарные взыскания могут приме-
няться лишь за нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение работни-
ком установленных правил в процессе труда. В случае причинения ущерба 

                                                             
6 Бюллетень Минтруда РФ. 2004. № 5.  
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интересам работодателя за пределами рабочего времени или не при исполне-
нии обязанностей по трудовому договору работник не может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности.  

2.5. Виды дисциплинарной ответственности  

Общая дисциплинарная ответственность 
1. Применяется как общее правило ко всем работникам (ч. 1 ст. 192 

ТК РФ). 
2. Применяются меры дисциплинарных взысканий, предусмотренные 

ст. 192 Трудового кодекса РФ.  
Специальная дисциплинарная ответственность 
1. Применяется к определенным категориям работников, указанным 

в специальном нормативном правовом акте (ч. 2 ст. 192 ТК РФ). 
2. Применяются меры дисциплинарных взысканий, предусмотренные 

специально для определенной категории работников в специальном норма-
тивном правовом акте.  

2.6. Виды, порядок применения и снятия  
дисциплинарных взысканий 

Виды дисциплинарных взысканий указаны в ч. 1 ст. 192 ТК РФ: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания. Например, Уставом о дисциплине экипажей су-
дов обеспечения Военно-Морского Флота, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 22 сентября 2000 г. № 715; Уставом о дисциплине ра-
ботников морского транспорта, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 23 мая 2000 г. № 395, в дополнение к взысканиям, перечисленным 
в статье, предусматривается объявление строгого выговора и предупреждения 
о неполном служебном соответствии. 

Работодатели не могут устанавливать и применять какие-либо дополни-
тельные виды дисциплинарных взысканий. Часть 3 статьи 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации предусматривает установление мер дисци-
плинарной ответственности только федеральными законами (утверждаемыми 
ими уставами и положениями о дисциплине). 

В пункте 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 



18 

Трудового кодекса Российской Федерации» указано, что право выбора кон-
кретной меры дисциплинарного взыскания принадлежит работодателю. Однако 
при этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятель-
ства, при которых он совершен.  

Согласно ч. 2 ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации дисци-
плинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-
жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в от-
пуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников. 

Согласно ч. 3 ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации дисци-
плинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет 
со дня его совершения. 

Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного 
срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен ра-
ботник, стало известно о совершении проступка. При этом не имеет значения, 
наделено ли это лицо правом наложения дисциплинарных взысканий. 

В части 4 статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации уста-
навливается, что за каждый дисциплинарный проступок может быть примене-
но только одно дисциплинарное взыскание. 

Порядок наложения взыскания предусмотрен ст. 193 Трудового ко-
декса Российской Федерации. 

Порядок 
1. Фиксация проступка. 
2. Затребование объяснения от работника (в письменной форме) (ч. 1 

ст. 193). 
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работни-

ком не представлено, то составляется соответствующий акт.  
Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 
3. Приказом (распоряжением) работодателя оформляется применение 

дисциплинарного взыскания. 
4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответствующий акт.  

5. Снятие дисциплинарных взысканий. 
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Статьей 194 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 
условия снятия дисциплинарных взысканий: 

1) отсутствие нового дисциплинарного взыскания в течение года со дня 
применения текущего; 

2) снятие работодателем взыскания до истечения года со дня его при-
менения.  

Для первого вида снятия дисциплинарного взыскания особый порядок 
не требуется, оно снимается автоматически. 

Порядок снятия по второму основанию 
1. Наличие инициативы на снятие взыскания (работодатель, работник, 

руководитель бригады, представительный орган и т.д.).  
2. Принятие решения о досрочном снятии взыскания с работника. 
3. Издание приказа (распоряжения) о досрочном снятии взыскания с ра-

ботника. 
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3. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Понятие и условия наступления  
материальной ответственности сторон трудового договора 

Трудовой кодекс РФ не закрепляет легального определения понятия ма-
териальной ответственности. Исходя из признаков материальной ответственно-
сти, содержащихся в ст. 232 Трудового кодекса РФ, можно выявить полноцен-
ную дефиницию.  

Материальная ответственность работника и работодателя — это 
мера государственного принуждения, предусмотренная трудовым законода-
тельством, применяемая к одной из сторон трудового договора (работнику 
или работодателю) с целью возмещения имущественного ущерба (вреда) ра-
ботнику или работодателю, а также ущерба, причиненного личным неимуще-
ственным правам работника в сфере труда, за счет средств правонарушителя. 

Условия наступления материальной ответственности зафиксирова-
ны в ст. 233 Трудового кодекса РФ: 

1) наличие имущественного ущерба у потерпевшей стороны либо вреда, 
связанного с нарушением личных неимущественных прав (работника); 

2) противоправность действия (бездействия), которым причинен ущерб; 
3) причинная связь между противоправным действием и имуществен-

ным ущербом; 
4) вина в совершении противоправного действия (бездействия). 
Российское законодательство предусматривает исключение: юридиче-

ские лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасно-
стью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, 
электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 
веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной 
связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный 
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК РФ). 

Материальная ответственность в трудовом праве имеет ряд особенно-
стей. К ним относят следующие. 

1. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождения стороны от материальной ответственности (ч. 3 ст. 232 
ТК РФ). 

2. Договорная ответственность работодателя перед работником не мо-
жет быть ниже, а работника перед работодателем — выше, чем это преду-
смотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами (ч. 2 ст. 
232 ТК РФ). 
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3. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причи-
ненного ей ущерба (ч. 2 ст. 233 ТК РФ). 

3.2. Материальная ответственность  
работодателя перед работником 

Материальная ответственность работодателя — неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на работодателя обязанностей, кото-
рое повлекло за собой нарушение имущественных и личных неимуществен-
ных прав работника, причинение морального вреда. 

Материальную ответственность работодателя перед работником можно 
разделить на несколько видов в зависимости от вида причиненного вреда. 

1. Материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). Работодатель обязан 
возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незакон-
ного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 
наступает, если заработок не получен в результате: 

– незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу; 

– отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

– задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесе-
ния в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодатель-
ству формулировки причины увольнения работника. 

2. Ущерб, причиненный имуществу работника (ст. 235 ТК РФ). 
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим в данной местности на день возмещения ущерба. При согласии 
работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работода-
телю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять со-
ответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 
несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа 
в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3. Задержка выплаты заработной платы и других выплат, причита-
ющихся работнику (ст. 236 ТК РФ). При нарушении работодателем установ-
ленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, рабо-
тодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 
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в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисля-
ется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или тру-
довым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работодателя. 

4. Моральный вред, причиненный работнику (ст. 237 ТК РФ). Мо-
ральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или без-
действием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в разме-
рах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возник-
новения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его 
возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба. 

3.3. Основания и условия материальной ответственности работников. 
Обстоятельства, исключающие наступление  
материальной ответственности работников 

Материальная ответственность работника — обязанность работника 
возместить причиненный им прямой действительный ущерб имуществу рабо-
тодателя. 

Материальная ответственность работника — это обязанность работ-
ника, виновными противоправными действиями (бездействиями) которого ра-
ботодателю причинен прямой действительный имущественный ущерб, возме-
стить его в размере и порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
Российской Федерации7.  

Прямой действительный ущерб — реальное уменьшение наличного 
имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если ра-
ботодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты 
на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 
причиненного работником третьим лицам (ст. 238 ТК РФ). 

                                                             
7 Трудовое право: учебник / под ред. О.В. Смирнова. М.: Проспект, 2003. 528 с. 

С. 428.  
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К условиям наступления материальной ответственности работника 
следует относить наличие прямого действительного ущерба, противоправное 
действие или бездействие, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении своих трудовых обязанностей, а также наличие вины работника. 

К обстоятельствам, исключающим наступление материальной от-
ветственности, Трудовой кодекс относит ущерб: 

– вследствие непреодолимой силы; 
– нормального хозяйственного риска; 
– крайней необходимости или необходимой обороны; 
– неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежа-

щих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.4. Виды материальной ответственности работников  
за ущерб, причиненный работодателю 

Материальная ответственность работников бывает нескольких видов: 
ограниченная и полная, индивидуальная и коллективная. 

1. Ограниченная материальная ответственность (ст. 238, 241 ТК 
РФ). Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб (упущенная выгода взысканию не подлежит). За при-
чиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднемесячного заработка, если иное не предусмотрено законом. 
К случаям ограниченной материальной ответственности относятся все случаи, 
за исключением полной материальной ответственности. 

2. Полная материальная ответственность (ст. 242 ТК РФ) состоит 
в обязанности работника возмещать причиненный работодателю прямой дей-
ствительный ущерб в полном размере. Оформляется дополнительным согла-
шением к трудовому договору (договор о полной материальной ответственно-
сти) — ст. 244 Трудового кодекса РФ, либо должность работника относится 
законом к определенному перечню должностей, при которых во всех случаях 
несут полную материальную ответственность (установлен Постановлением 
Минтруда РФ от 31.12.02 № 85). 

Случаи наступления полной материальной ответственности: 
1) в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на ра-

ботника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный работодателю при исполнении им трудовых обязанностей; 

2) недостача ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленное причинение ущерба; 
4) причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
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5) причинение ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда; 

6) причинение ущерба в результате административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, преду-
смотренных федеральными законами; 

8) причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обя-
занностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работо-
дателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым 
с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером. Работники 
в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность только 
за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также 
за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или админи-
стративного проступка. 

Ущерб возмещается без каких-либо ограничений, но только в случаях, 
предусмотренных ст. 243 ТК: 

– когда на работника возложена материальная ответственность в полном 
размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении им трудовых 
обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специально-
го письменного договора или полученных им по разовому документу; 

– умышленного причинения ущерба; 
– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
– причинения ущерба в результате преступных действий работника; 
– причинения ущерба в результате административного проступка; 
– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну; 
– причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязан-

ностей. 
3. Индивидуальная материальная ответственность (ст. 244 ТК РФ). 

Применима к определенному сотруднику в случае причинения материального 
вреда работодателю. Об этом виде ответственности можно вести речь в случа-
ях, когда ущерб нанесен в результате доказанных противоправных действий 
конкретного работника либо из-за его бездействия.  

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности мож-
но заключить с работником, должность или выполняемая работа которого 
включена в Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
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работниками, являющийся приложением № 1 к Постановлению Минтруда РФ 
от 31.12.2002 № 85. 

4. Коллективная материальная ответственность (ст. 245 ТК РФ). 
Ответственность за причинение ущерба возникает при причинении ущерба 
одним из работников бригады или бригадой в целом в случаях, описанных 
в ст. 245 Трудового кодекса РФ, когда: 

– выполняемая работа связана с хранением, обработкой, продажей (от-
пуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных 
бригаде ценностей; 

– работа выполняется совместно несколькими работниками; 
– не представляется возможным разграничить материальную ответ-

ственность каждого работника и заключить с ним договор о полной матери-
альной ответственности. 

Все условия коллективной материальной ответственности должны 
быть определены в заключаемом в письменном виде договоре, в котором 
должно быть учтено следующее: 

– решение работодателя об установлении полной коллективной матери-
альной ответственности оформляется приказом (распоряжением) работодате-
ля, объявляется коллективу (бригаде) и прилагается к договору; 

– руководство коллективом возлагается на руководителя, назначаемого 
приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения коллектива; 

– при смене руководителя коллектива или при выбытии из коллектива 
более 50% его первоначального состава договор должен быть перезаключен; 

– договор не перезаключается при выбытии из состава коллектива (бри-
гады) отдельных работников или приеме в коллектив новых работников. 

Запрещено заключение с одним и тем же работником одновременно до-
говора об индивидуальной и коллективной материальной ответственности. 

Порядок возмещения ущерба, причиненного работодателю. Размер 
ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определя-
ется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, дей-
ствующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимо-
сти имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого 
имущества. Федеральным законом может быть установлен особый порядок 
определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного рабо-
тодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных 
видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический 
размер причиненного ущерба превышает его номинальный размер. 

Обязанности работодателя до взыскания и определения размера 
ущерба: 

– провести инвентаризацию имущества в организации и выявить утра-
ченное или поврежденное имущество; 
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– назначить служебное расследование, создать комиссию по служебно-
му расследованию, установить причины утраты или повреждения имущества; 

– истребовать с работника письменные объяснения причин ущерба при 
отказе либо уклонении составить соответствующий акт; 

– установить, нет ли обстоятельств, исключающих материальную ответ-
ственность;  

– виновным работникам разъяснить порядок возмещения ущерба. 
Порядок взыскания ущерба предусмотрен ст. 248 Трудового кодекса 

РФ. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не пре-
вышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца 
со дня окончательного установления работодателем размера причиненного 
работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно воз-
местить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 
подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный зара-
боток, то взыскание может осуществляться только судом. При несоблюдении 
работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет 
право обжаловать действия работодателя в суде. 

Предусмотрены два способа возмещения ущерба: добровольный и при-
нудительный (ст. 248 ТК РФ). 

Добровольное возмещение ущерба производится по заявлению или 
письменному обязательству работника путем внесения им соответствующих 
сумм в кассу работодателя, или ущерб возмещается с рассрочкой платежа; пе-
редачей работодателю равноценного имущества либо исправлением повре-
жденного имущества. 

Принудительное возмещение ущерба предполагает взыскание в уста-
новленном порядке и пределах соответствующих сумм из заработной платы 
причинителя ущерба. В этом случае взыскание ущерба возможно: 

а) по распоряжению работодателя — не позднее 1 месяца со дня оконча-
тельного установления размера ущерба без обращения в суд; 

б) в судебном порядке — путем предъявления иска в течение 1 года со дня 
обнаружения причиненного вреда и в случае, если сумма ущерба превышает 
средний заработок, а также в случае, если работник не согласен добровольно 
возместить ущерб либо работодатель опоздал сделать распоряжение. 

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена кол-
лектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами кол-
лектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном по-
рядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом. 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 марта 2004 г. № 2 

 
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 63, 

от 28.09.2010 № 22, от 24.11.2015 № 52) 
 

В связи с вопросами, возникшими у судов при применении Трудового кодекса 
Российской Федерации, введенного в действие с 1 февраля 2002 года, Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения правильного применения 
положений названного Кодекса при разрешении трудовых споров постановляет дать 
судам следующие разъяснения: 

 
Подведомственность и подсудность трудовых дел. 

Общие правила разрешения судами трудовых споров 
 

1. В силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ и статей 382, 391 Трудового ко-
декса РФ (далее — Кодекс, ТК РФ) дела по спорам, возникшим из трудовых право-
отношений, подведомственны судам общей юрисдикции. 

Учитывая это, при принятии искового заявления судье необходимо определить, 
вытекает ли спор из трудовых правоотношений, т.е. из таких отношений, которые ос-
нованы на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении ра-
ботником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретно-
го вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором (статья 15 ТК РФ), а также подсудно ли дело данному суду. 

Абзацы третий–пятый исключены. — Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.09.2010 № 22. 

Если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер (например, 
о предоставлении жилого помещения, о выплате работнику суммы на приобретение 
жилого помещения), то, несмотря на то, что эти условия включены в содержание 
трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми обя-
зательствами работодателя и, следовательно, подсудность такого спора (районному 
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суду или мировому судье) следует определять исходя из общих правил определения 
подсудности дел, установленных статьями 23–24 ГПК РФ. 

Дела о признании забастовки незаконной подсудны верховным судам респуб-
лик, краевым, областным судам, судам городов федерального значения, судам авто-
номной области и автономных округов (часть четвертая статьи 413 ТК РФ). 

2. Учитывая, что статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует 
каждому право на судебную защиту и Кодекс не содержит положений об обязатель-
ности предварительного внесудебного порядка разрешения трудового спора комис-
сией по трудовым спорам, лицо, считающее, что его права нарушены, по собствен-
ному усмотрению выбирает способ разрешения индивидуального трудового спора 
и вправе либо первоначально обратиться в комиссию по трудовым спорам (кроме 
дел, которые рассматриваются непосредственно судом), а в случае несогласия с ее 
решением — в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения ко-
миссии, либо сразу обратиться в суд (статья 382, часть вторая статьи 390, статья 391 
ТК РФ). 

Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 
спорам в десятидневный срок со дня подачи работником заявления, он вправе перене-
сти его рассмотрение в суд (часть вторая статьи 387, часть первая статьи 390 ТК РФ). 

3. Заявление работника о восстановлении на работе подается в районный суд 
в месячный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со дня выда-
чи трудовой книжки, либо со дня, когда работник отказался от получения приказа 
об увольнении или трудовой книжки, а о разрешении иного индивидуального трудо-
вого спора — в трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права (часть первая статьи 392 ТК РФ, статья 24 ГПК РФ). 

(Пункт 3 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 
№ 22.) 

4. По смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.36 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и статьи 393 ТК РФ работники при обращении в суд 
с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной платы (денежного со-
держания) и иными требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в том 
числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового 
договора, носящих гражданско-правовой характер, освобождаются от уплаты су-
дебных расходов. 

5. Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мотивам про-
пуска без уважительных причин срока обращения в суд (части первая и вторая ста-
тьи 392 ТК РФ) или срока на обжалование решения комиссии по трудовым спорам 
(часть вторая статьи 390 ТК РФ), так как Кодекс не предусматривает такой возмож-
ности. Не является препятствием к возбуждению трудового дела в суде и решение 
комиссии по трудовым спорам об отказе в удовлетворении требования работника 
в связи с пропуском срока на его предъявление. 

Исходя из содержания абзаца первого части 6 статьи 152 ГПК РФ, а также ча-
сти 1 статьи 12 ГПК РФ, согласно которой правосудие по гражданским делам осу-
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ществляется на основе состязательности и равноправия сторон, вопрос о пропуске 
истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при условии, если об этом 
заявлено ответчиком. 

При подготовке дела к судебному разбирательству необходимо иметь в виду, 
что в соответствии с частью 6 статьи 152 ГПК РФ возражение ответчика относи-
тельно пропуска истцом без уважительных причин срока обращения в суд за разре-
шением индивидуального трудового спора может быть рассмотрено судьей в пред-
варительном судебном заседании. Признав причины пропуска срока уважительными, 
судья вправе восстановить этот срок (часть третья статьи 390 и часть третья статьи 
392 ТК РФ). Установив, что срок обращения в суд пропущен без уважительных 
причин, судья принимает решение об отказе в иске именно по этому основанию без 
исследования иных фактических обстоятельств по делу (абзац второй части 6 статьи 
152 ГПК РФ). 

Если же ответчиком сделано заявление о пропуске истцом срока обращения 
в суд (части первая и вторая статьи 392 ТК РФ) или срока на обжалование решения 
комиссии по трудовым спорам (часть вторая статьи 390 ТК РФ) после назначения 
дела к судебному разбирательству (статья 153 ГПК РФ), оно рассматривается судом 
в ходе судебного разбирательства. 

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут рас-
цениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно 
обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора (напри-
мер, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения 
в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тя-
желобольными членами семьи). 

6. В целях наиболее быстрого разрешения возникшего трудового спора и вос-
становления нарушенных или оспариваемых прав истца без рассмотрения судом де-
ла по существу судье необходимо принимать меры к примирению сторон (статьи 
150, 152, 165, 172 и 173 ГПК РФ). 

7. Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения установ-
ленных статьей 154 ГПК РФ сроков рассмотрения трудовых дел. При этом следует 
иметь в виду, что дела о восстановлении на работе должны быть рассмотрены судом 
до истечения месяца, а дела по другим трудовым спорам — до истечения двух меся-
цев со дня поступления заявления в суд. В указанные сроки включается в том числе 
и время, необходимое для подготовки дела к судебному разбирательству (глава 
14 ГПК РФ). 

(В ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 № 22.) 
Вместе с тем в силу части 3 статьи 152 ГПК РФ по сложным делам с учетом 

мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного судебного 
заседания, выходящий за пределы указанных выше сроков. 

8. При разрешении трудовых споров судам следует иметь в виду, что в соот-
ветствии со статьей 11 ТК РФ нормы этого Кодекса распространяются на всех ра-
ботников, находящихся в трудовых отношениях с работодателем, и соответственно 
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подлежат обязательному применению всеми работодателями (юридическими или 
физическими лицами) независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

Трудовой кодекс РФ не распространяется на военнослужащих при исполне-
нии ими обязанностей военной службы, членов советов директоров (наблюдатель-
ных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организаци-
ей трудовой договор), лиц, работающих на основании договоров гражданско-
правового характера, других лиц, если это установлено федеральным законом, 
кроме случаев, когда вышеуказанные лица в установленном Кодексом порядке од-
новременно не выступают в качестве работодателей или их представителей (часть 
восьмая статьи 11 ТК РФ). 

Если между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, 
однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим договором 
фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, 
к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК РФ должны применяться 
положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права. 

9. При рассмотрении трудовых дел суду следует учитывать, что в силу частей 
1 и 4 статьи 15, статьи 120 Конституции РФ, статьи 5 ТК РФ, части 1 статьи 11 ГПК 
РФ суд обязан разрешать дела на основании Конституции РФ, Трудового кодекса 
РФ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, а также на основании общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации, явля-
ющихся составной частью ее правовой системы. 

Если суд при разрешении трудового спора установит, что нормативный пра-
вовой акт, подлежащий применению, не соответствует нормативному правовому ак-
ту, имеющему большую юридическую силу, он принимает решение в соответствии 
с нормативным правовым актом, имеющим наибольшую юридическую силу (часть 2 
статьи 120 Конституции РФ, часть 2 статьи 11 ГПК РФ, статья 5 ТК РФ). При этом 
необходимо иметь в виду, что если международным договором Российской Федера-
ции, регулирующим трудовые отношения, установлены иные правила, чем преду-
смотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права, то суд применяет правила международного договора (часть 4 ста-
тьи 15 Конституции РФ, часть вторая статьи 10 ТК РФ, часть 4 статьи 11 ГПК РФ). 

При разрешении трудовых споров судам необходимо учитывать разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ, данные в Постановлениях от 31 октября 1995 г. № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия» и от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации». 
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Заключение трудового договора 
 

10. При рассмотрении споров, связанных с отказом в приеме на работу, необ-
ходимо иметь в виду, что труд свободен и каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, 
а также иметь равные возможности при заключении трудового договора без какой-
либо дискриминации, т.е. какого бы то ни было прямого или косвенного ограниче-
ния прав или установления прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положе-
ния, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 
по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законом (статьи 19, 37 Конституции РФ, статьи 2, 3, 64 Кодекса, статья 1 
Конвенции МОТ № 111 1958 г. о дискриминации в области труда и занятий, рати-
фицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1961 г.). 

Между тем при рассмотрении дел данной категории в целях оптимального со-
гласования интересов работодателя и лица, желающего заключить трудовой дого-
вор, и с учетом того, что исходя из содержания статьи 8, части 1 статьи 34, частей 1 
и 2 статьи 35 Конституции РФ и абзаца второго части первой статьи 22 Кодекса ра-
ботодатель в целях эффективной экономической деятельности и рационального 
управления имуществом самостоятельно, под свою ответственность принимает не-
обходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала) и за-
ключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, является пра-
вом, а не обязанностью работодателя, а также того, что Кодекс не содержит норм, 
обязывающих работодателя заполнять вакантные должности или работы немедлен-
но по мере их возникновения, необходимо проверить, делалось ли работодателем 
предложение об имеющихся у него вакансиях (например, сообщение о вакансиях 
передано в органы службы занятости, помещено в газете, объявлено по радио, 
оглашено во время выступлений перед выпускниками учебных заведений, размеще-
но на доске объявлений), велись ли переговоры о приеме на работу с данным лицом 
и по каким основаниям ему было отказано в заключении трудового договора. 

При этом необходимо учитывать, что запрещается отказывать в заключении 
трудового договора по обстоятельствам, носящим дискриминационный характер, 
в том числе женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей 
(части вторая и третья статьи 64 Кодекса); работникам, приглашенным в письменной 
форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного меся-
ца со дня увольнения с прежнего места работы (часть четвертая статьи 64 Кодекса). 

Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный пере-
чень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу, 
ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискриминация при отказе в заклю-
чении трудового договора, решается судом при рассмотрении конкретного дела. 
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Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на работу 
по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного работника, такой 
отказ является обоснованным. 

Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способ-
ности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом 
имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, нали-
чие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств 
работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образова-
ния, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли). 

Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на ва-
кантную должность или работу, и иные требования, обязательные для заключения 
трудового договора в силу прямого предписания федерального закона, либо которые 
необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-квалифи-
кационным требованиям в силу специфики той или иной работы (например, владе-
ние одним или несколькими иностранными языками, способность работать на ком-
пьютере). 

11. Обратить внимание судов на то, что отказ работодателя в заключении 
трудового договора с лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, 
по мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания или 
по месту нахождения работодателя является незаконным, поскольку нарушает право 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства, гарантированное Конституцией РФ (часть 1 статьи 27), Законом Рос-
сийской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации», а также противоречит части второй статьи 64 ТК РФ, 
запрещающей ограничивать права или устанавливать какие-либо преимущества при 
заключении трудового договора по указанному основанию. 

12. Судам необходимо иметь в виду, что трудовой договор заключается 
в письменной форме, составляется в двух экземплярах (если трудовым законода-
тельством или иным нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового 
права, не предусмотрено составление трудовых договоров в большем количестве 
экземпляров), каждый из которых подписывается сторонами (части первая, третья 
статьи 67 ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) рабо-
тодателя, содержание которого должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора (часть первая статьи 68 ТК РФ). Приказ (распоряжение) работо-
дателя о приеме на работу должен быть объявлен работнику под роспись в трех-
дневный срок со дня фактического начала работы (часть вторая статьи 68 ТК РФ). 

(В ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 № 22.) 
Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако ра-

ботник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его упол-
номоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным и работо-
датель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих дней 
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со дня фактического допущения к работе оформить трудовой договор в письменной 
форме (часть вторая статьи 67 ТК РФ). При этом следует иметь в виду, что предста-
вителем работодателя в указанном случае является лицо, которое в соответствии 
с законом, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами 
юридического лица (организации) либо локальными нормативными актами или 
в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномочиями 
по найму работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допущении 
работника к работе с ведома или по поручению такого лица возникают трудовые от-
ношения (статья 16 ТК РФ) и на работодателя может быть возложена обязанность 
оформить трудовой договор с этим работником надлежащим образом. 

13. Решая вопрос об обоснованности заключения с работником срочного тру-
дового договора, следует учитывать, что такой договор заключается, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения, в частности в случаях, предусмот-
ренных частью первой статьи 59 ТК РФ, а также в других случаях, установленных 
Кодексом или иными федеральными законами (часть вторая статьи 58, часть первая 
статьи 59 ТК РФ). 

В соответствии с частью второй статьи 58 ТК РФ в случаях, предусмотренных 
частью второй статьи 59 Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться без 
учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. При этом необхо-
димо иметь в виду, что такой договор может быть признан правомерным, если име-
лось соглашение сторон (часть вторая статьи 59 ТК РФ), т.е. если он заключен 
на основе добровольного согласия работника и работодателя. 

Если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного 
трудового договора будет установлено, что он заключен работником вынужденно, 
суд применяет правила договора, заключенного на неопределенный срок. 

14. В соответствии с частью первой статьи 58 ТК РФ срочный трудовой дого-
вор может быть заключен на срок не более пяти лет, если более длительный срок 
не установлен Кодексом или иными федеральными законами. 

При заключении срочного трудового договора с лицами, поступающими 
на работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или 
для выполнения заведомо определенной работы (абзац седьмой части первой статьи 
59 ТК РФ), срок трудового договора определяется сроком, на который создана такая 
организация. Поэтому прекращение трудового договора с указанными работниками 
по основанию истечения срока трудового договора может быть произведено, если 
данная организация действительно прекращает свою деятельность в связи с истече-
нием срока, на который она была создана, или достижением цели, ради которой она 
создана, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим ли-
цам (статья 61 ГК РФ). 

Если срочный трудовой договор был заключен для выполнения определенной 
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой 
(абзац восьмой части первой статьи 59 ТК РФ), такой договор в силу части второй 
статьи 79 Кодекса прекращается по завершении этой работы. 
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При установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности 
заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выпол-
нения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого 
дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок. 

15. При рассмотрении споров работников, с которыми были заключены сроч-
ные трудовые договоры на срок до двух месяцев либо на время выполнения сезон-
ных работ, необходимо учитывать особенности регулирования отношений по этим 
договорам, установленные главами 45–46 Кодекса. В частности, при приеме на ра-
боту на срок до двух месяцев работникам не может быть установлено испытание 
(статья 289 ТК РФ); в случае досрочного расторжения трудового договора указан-
ные работники, а также работники, занятые на сезонных работах, обязаны в пись-
менной форме предупредить об этом работодателя за три календарных дня (часть 
первая статьи 292, часть первая статьи 296 ТК РФ); на работодателя возложена обя-
занность предупредить о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением численности или штата работников в письменной форме под рос-
пись: работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, — 
не менее чем за три календарных дня (часть вторая статьи 292 ТК РФ), а работни-
ков, занятых на сезонных работах, — не менее чем за семь календарных дней (часть 
вторая статьи 296 ТК РФ). 

(В ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 № 22.) 
 

Изменение трудового договора 
 

16. В соответствии со статьями 60 и 72.1 ТК РФ работодатель не вправе тре-
бовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, 
кроме случаев, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, 
а также переводить работника на другую работу (постоянную или временную) без 
его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных частями вто-
рой и третьей статьи 72.2 Кодекса. 

Переводом на другую работу следует считать постоянное или временное из-
менение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в кото-
ром работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на ра-
боту в другую местность вместе с работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ). 

Под структурными подразделениями следует понимать как филиалы, пред-
ставительства, так и отделы, цеха, участки и т.д., а под другой местностью — мест-
ность за пределами административно-территориальных границ соответствующего 
населенного пункта. 

17. При применении частей второй и третьей статьи 72.2 Кодекса, допуска-
ющих временный перевод работника на другую работу без его согласия, судам сле-
дует иметь в виду, что обязанность доказать наличие обстоятельств, с которыми 
закон связывает возможность такого перевода, возлагается на работодателя. 
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18. Судам необходимо учитывать, что в соответствии с частями первой и чет-
вертой статьи 72.1, частью первой статьи 72.2 Кодекса работник может быть вре-
менно переведен на другую работу лишь у того же работодателя, с которым он 
состоит в трудовых отношениях, и работа не должна быть противопоказана ему 
по состоянию здоровья. 

Если при переводе на другую работу в случае простоя, необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно от-
сутствующего работника работник должен будет выполнять работу более низкой 
квалификации, то такой перевод в силу части третьей статьи 72.2 Кодекса возможен 
лишь с письменного согласия работника. 

19. При разрешении дел, связанных с переводом на другую работу, необхо-
димо иметь в виду, что отказ от выполнения работы при переводе, совершенном 
с соблюдением закона, признается нарушением трудовой дисциплины, а невыход 
на работу — прогулом. 

При этом следует учитывать, что в силу абзаца пятого части первой статьи 
219, части седьмой статьи 220 Кодекса работник не может быть подвергнут дисци-
плинарному взысканию за отказ от выполнения работ в случае возникновения опас-
ности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 
такой опасности либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. Поскольку 
Кодекс не содержит норм, запрещающих работнику воспользоваться названным 
правом и тогда, когда выполнение таких работ вызвано переводом по основаниям, 
указанным в статье 72.2 Кодекса, отказ работника от временного перевода на дру-
гую работу в порядке статьи 72.2 Кодекса по указанным выше причинам является 
обоснованным. 

 
Расторжение трудового договора по соглашению сторон (пункт 1 

части первой статьи 77, статья 78 ТК РФ), вследствие отказа работника 
от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ), 

по инициативе работника (пункт 3 части первой статьи 77, статья 80 ТК РФ) 
 

20. При рассмотрении споров, связанных с прекращением трудового договора 
по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 ТК РФ), судам 
следует учитывать, что в соответствии со статьей 78 Кодекса при достижении дого-
воренности между работником и работодателем трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок, или срочный трудовой договор может быть расторгнут 
в любое время в срок, определенный сторонами. Аннулирование договоренности 
относительно срока и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии 
работодателя и работника. 

21. Разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор 
с которыми был прекращен по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса (отказ 
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от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора), либо о признании незаконным изменения определенных сто-
ронами условий трудового договора при продолжении работником работы без из-
менения трудовой функции (статья 74 ТК РФ), необходимо учитывать, что исходя 
из статьи 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, представить доказательства, 
подтверждающие, что изменение определенных сторонами условий трудового дого-
вора явилось следствием изменений организационных или технологических условий 
труда, например изменений в технике и технологии производства, совершенствова-
ния рабочих мест на основе их аттестации, структурной реорганизации производ-
ства, и не ухудшало положения работника по сравнению с условиями коллективного 
договора, соглашения. При отсутствии таких доказательств прекращение трудового 
договора по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса или изменение определенных 
сторонами условий трудового договора не может быть признано законным. 

22. При рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника трудо-
вого договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного трудового 
договора (пункт 3 части первой статьи 77, статья 80 ТК РФ) судам необходимо 
иметь в виду следующее: 

а) расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо 
в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его воле-
изъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявле-
ние об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит про-
верке и обязанность доказать его возлагается на работника; 

б) трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника 
и до истечения двухнедельного срока предупреждения об увольнении по соглаше-
нию между работником и работодателем. 

Если заявление работника обусловлено невозможностью продолжения им ра-
боты (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию либо наличие 
иных уважительных причин, в силу которых работник не может продолжать работу, 
например направление мужа (жены) на работу за границу, к новому месту службы), 
а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 
трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, ука-
занный в заявлении работника. При этом необходимо иметь в виду, что названные 
нарушения могут быть установлены, в частности, органами, осуществляющими гос-
ударственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, про-
фессиональными союзами, комиссиями по трудовым спорам, судом; 

в) исходя из содержания части четвертой статьи 80 и части четвертой статьи 
127 ТК РФ работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового дого-
вора, вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска 
с последующим увольнением — до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, 
и увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место в пись-
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менной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с Кодексом 
и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора (например, в силу части четвертой статьи 64 ТК РФ запрещается отказывать 
в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме 
на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца 
со дня увольнения с прежнего места работы). Если по истечении срока предупрежде-
ния трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, 
действие трудового договора считается продолженным (часть шестая статьи 80 
ТК РФ). 

 
Гарантии работникам при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя 
 

23. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой дого-
вор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать нали-
чие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка уволь-
нения возлагается на работодателя. При этом необходимо иметь в виду, что: 

а) не допускается увольнение работника (за исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) 
в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске 
(часть шестая статьи 81 ТК РФ); беременных женщин (за исключением случая лик-
видации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпри-
нимателем), а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких ма-
терей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида — 
до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, 
за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5–8, 10 
или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ (статья 261 ТК РФ); 

б) расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадца-
ти лет (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка 
увольнения допускается только с согласия соответствующей государственной ин-
спекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (статья 
269 ТК РФ); 

в) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса, производит-
ся с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Кодекса (часть 
вторая статьи 82 ТК РФ). При этом исходя из содержания части второй статьи 373 
Кодекса увольнение по указанным основаниям может быть произведено без учета 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он не предста-
вит такое мнение в течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя про-
екта приказа и копий документов, а также в случае если он представит свое мнение 
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в установленный срок, но не мотивирует его, т.е. не обоснует свою позицию по воп-
росу увольнения данного работника; 

г) представители работников, участвующие в коллективных переговорах, 
в период их ведения не могут быть уволены по инициативе работодателя без пред-
варительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, кроме 
случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в со-
ответствии с Кодексом, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 
с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ); 

д) участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители 
работников, их объединений в период разрешения коллективного трудового спора 
не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия 
уполномочившего их на представительство органа (часть вторая статьи 405 ТК РФ). 

24. В случаях, когда участие выборного профсоюзного органа при рассмотре-
нии вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе рабо-
тодателя, является обязательным, работодателю надлежит, в частности, представить 
доказательства того, что: 

а) при увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса 
(сокращение численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя) были соблюдены сроки уведомления, установленные частью пер-
вой статьи 82 Кодекса, выборного органа первичной профсоюзной организации 
о предстоящем сокращении численности или штата работников организации, инди-
видуального предпринимателя, а также обязательная письменная форма такого уве-
домления; 

б) при расторжении трудового договора с работником вследствие его недо-
статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в состав атте-
стационной комиссии при проведении аттестации, которая послужила основанием 
для увольнения работника по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса, входил 
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной органи-
зации (часть третья статьи 82 ТК РФ); 

в) в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, по пунк-
ту 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса проект приказа, а также копии доку-
ментов, являющихся основанием для принятия указанного решения, направлялись 
в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации; работо-
датель провел дополнительные консультации с выборным органом первичной проф-
союзной организации в тех случаях, когда выборный орган первичной профсоюзной 
организации выразил несогласие с предполагаемым увольнением работника; был 
соблюден месячный срок для расторжения трудового договора, исчисляемый со дня 
получения работодателем мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (статья 373 ТК РФ). 

Решая вопрос о законности увольнения в тех случаях, когда оно произведено 
с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа, необходимо иметь в ви-
ду, что работодатель, в частности, должен представить доказательства того, что 
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профсоюзный орган дал согласие по тем основаниям, которые были указаны рабо-
тодателем при обращении в профсоюзный орган, а затем в приказе об увольнении. 

25. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью пятой статьи 
373 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее од-
ного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации и в указанный период не засчитываются периоды 
временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие пе-
риоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность). 

Учитывая, что Кодекс не установил срок, в течение которого работодатель 
вправе расторгнуть трудовой договор с работником, согласие на увольнение которо-
го дано вышестоящим выборным профсоюзным органом, судам применительно 
к правилам части пятой статьи 373 Кодекса следует исходить из того, что увольне-
ние также может быть произведено не позднее одного месяца со дня получения со-
гласия вышестоящего выборного профсоюзного органа на увольнение. 

26. В случае несоблюдения работодателем требований закона о предвари-
тельном (до издания приказа) получении согласия соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа на расторжение трудового договора либо об обра-
щении в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации 
за получением мотивированного мнения профсоюзного органа о возможном растор-
жении трудового договора с работником, когда это является обязательным, увольне-
ние работника является незаконным и он подлежит восстановлению на работе. 

27. При рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, 
что при реализации гарантий, предоставляемых Кодексом работникам в случае рас-
торжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой принцип 
недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны работников. 
В частности, недопустимо сокрытие работником временной нетрудоспособности 
на время его увольнения с работы либо того обстоятельства, что он является членом 
профессионального союза или руководителем (его заместителем) выборного колле-
гиального органа первичной профсоюзной организации, выборного коллегиального 
органа профсоюзной организации структурного подразделения организации (не ни-
же цехового и приравненного к нему), не освобожденным от основной работы, 
когда решение вопроса об увольнении должно производиться с соблюдением про-
цедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации либо соответственно с предварительного согласия вышестоящего вы-
борного профсоюзного органа. 

При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд мо-
жет отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив при 
этом по просьбе работника, уволенного в период временной нетрудоспособности, 
дату увольнения), поскольку в указанном случае работодатель не должен отвечать 
за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных дей-
ствий со стороны работника. 
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
(статья 81 ТК РФ) и по пункту 2 статьи 278 ТК РФ. 

Дисциплинарные взыскания 
 

28. Обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения исков 
о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в связи 
с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ), обязанность доказать 
которое возлагается на ответчика, в частности, является действительное прекраще-
ние деятельности организации или индивидуальным предпринимателем. 

Основанием для увольнения работников по пункту 1 части первой статьи 81 
Кодекса может служить решение о ликвидации юридического лица, т.е. решение о пре-
кращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреем-
ства к другим лицам, принятое в установленном законом порядке (ст. 61 ГК РФ). 

Если работодателем являлось физическое лицо, зарегистрированное в каче-
стве индивидуального предпринимателя, то трудовой договор с работником может 
быть расторгнут по пункту 1 части первой статьи 81 Кодекса, в частности, когда 
прекращается деятельность индивидуальным предпринимателем на основании им 
самим принятого решения, вследствие признания его несостоятельным (банкротом) 
по решению суда (пункт 1 статьи 25 ГК РФ), в связи с истечением срока действия 
свидетельства о государственной регистрации, отказа в продлении лицензии на опре-
деленные виды деятельности. 

Под прекращением деятельности работодателя — физического лица, не имев-
шего статуса индивидуального предпринимателя, следует понимать фактическое 
прекращение таким работодателем своей деятельности. 

29. В соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса увольнение работника 
в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя допускается, если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакант-
ную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. Судам следует иметь в виду, что 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. При решении вопроса о переводе 
работника на другую работу необходимо также учитывать реальную возможность 
работника выполнять предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалифи-
кации, опыта работы. 

При этом необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора 
с работником по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса возможно при условии, 
что он не имел преимущественного права на оставление на работе (статья 179 ТК 
РФ) и был предупрежден персонально и под роспись не менее чем за два месяца 
о предстоящем увольнении (часть вторая статьи 180 ТК РФ). 

(В ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 № 22.) 
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30. При рассмотрении дел о восстановлении в должности гражданских слу-
жащих, уволенных в связи с ликвидацией государственного органа или сокращени-
ем должностей гражданской службы, следует руководствоваться положениями 
статей 31, 33 и 38 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации». 

При этом необходимо иметь в виду, что исходя из статьи 73 названного Фе-
дерального закона Трудовой кодекс РФ, другие федеральные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового 
права, могут применяться к отношениям, связанным с гражданской службой, в ча-
сти, не урегулированной Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

31. В силу пункта 3 части первой и части второй статьи 81 ТК РФ увольнение 
по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса допустимо при условии, что несоответ-
ствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие его 
недостаточной квалификации подтверждено результатами аттестации, проведенной 
в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными норматив-
ными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работни-
ков. Учитывая это, работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работ-
ником по названному основанию, если в отношении этого работника аттестация 
не проводилась либо аттестационная комиссия пришла к выводу о соответствии 
работника занимаемой должности или выполняемой работе. При этом выводы атте-
стационной комиссии о деловых качествах работника подлежат оценке в совокупно-
сти с другими доказательствами по делу. 

Если работник был уволен по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса, то ра-
ботодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что ра-
ботник отказался от перевода на другую работу либо работодатель не имел возмож-
ности (например, в связи с отсутствием вакантных должностей или работ) перевести 
работника с его согласия на другую имеющуюся у этого работодателя работу (часть 
третья статьи 81 ТК РФ). 

32. Судам необходимо иметь в виду, что увольнение по пункту 4 части первой 
статьи 81 Кодекса в связи со сменой собственника имущества организации допу-
стимо лишь в отношении руководителя организации, его заместителей и главного 
бухгалтера. 

При этом следует учитывать, что расторжение трудового договора по назван-
ному основанию возможно лишь в случае смены собственника имущества организа-
ции в целом. Указанные лица не могут быть уволены по пункту 4 части первой ста-
тьи 81 Кодекса при изменении подведомственности (подчиненности) организации, 
если при этом не произошла смена собственника имущества организации. 

Под сменой собственника имущества организации следует понимать переход 
(передачу) права собственности на имущество организации от одного лица к другому 
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лицу или другим лицам, в частности при приватизации государственного или муни-
ципального имущества, т.е. при отчуждении имущества, находящегося в собствен-
ности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, в собственность физических и (или) юридических лиц (статья 1 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статья 217 ГК РФ); при обращении имущества, 
находящегося в собственности организации, в государственную собственность 
(последний абзац пункта 2 статьи 235 ГК РФ); при передаче государственных пред-
приятий в муниципальную собственность и наоборот; при передаче федерального 
государственного предприятия в собственность субъекта Российской Федерации 
и наоборот. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ с 1 сентября 2014 года статья 48 

ГК РФ изложена в новой редакции, из которой исключено упоминание о юридиче-
ских лицах, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, 
определены юридические лица, в отношении которых их участники имеют корпора-
тивные права. 
 

Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 66 и пунктом 3 статьи 213 ГК 
РФ собственником имущества, созданного за счет вкладов учредителей (участни-
ков) хозяйственных товариществ и обществ, а также произведенного и приобретен-
ного хозяйственными товариществами или обществами в процессе их деятельности, 
является общество или товарищество, а участники в силу абзаца второго пункта 2 
статьи 48 ГК РФ имеют лишь обязательственные права в отношении таких юриди-
ческих лиц (например, участвовать в управлении делами товарищества или обще-
ства, принимать участие в распределении прибыли), изменение состава участников 
(акционеров) не может служить основанием для прекращения трудового договора 
по пункту 4 части первой статьи 81 ТК РФ с лицами, перечисленными в этой норме, 
так как в этом случае собственником имущества хозяйственного товарищества или 
общества по-прежнему остается само товарищество или общество и смены соб-
ственника имущества не происходит. 

33. При разрешении споров лиц, уволенных по пункту 5 части первой статьи 
81 Кодекса за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 
обязанностей, следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой 
договор по данному основанию при условии, что к работнику ранее было примене-
но дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им без уважи-
тельных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено. 

Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе 
и увольнение по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, допустимо также, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных 
на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дисципли-
нарного взыскания. 
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При этом необходимо иметь в виду, что работодатель вправе применить к ра-
ботнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения проступка по-
дал заявление о расторжении трудового договора по своей инициативе, поскольку 
трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь по истечении срока пре-
дупреждения об увольнении. 

Если судом будет установлено, что дисциплинарное взыскание наложено 
с нарушением закона, этот вывод должен быть мотивирован в решении со ссылкой 
на конкретные нормы законодательства, которые нарушены. 

34. По делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по пункту 5 части 
первой статьи 81 Кодекса, на ответчике лежит обязанность представить доказатель-
ства, свидетельствующие о том, что: 

1) совершенное работником нарушение, явившееся поводом к увольнению, 
в действительности имело место и могло являться основанием для расторжения тру-
дового договора; 

2) работодателем были соблюдены предусмотренные частями третьей и чет-
вертой статьи 193 ТК РФ сроки для применения дисциплинарного взыскания. 

При этом следует иметь в виду, что: 
а) месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания необходимо ис-

числять со дня обнаружения проступка; 
б) днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного 

срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен работник, 
стало известно о совершении проступка, независимо от того, наделено ли оно пра-
вом наложения дисциплинарных взысканий; 

в) в месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не засчиты-
вается время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, необхо-
димое на соблюдение процедуры учета мнения представительного органа работни-
ков (часть третья статьи 193 ТК РФ); отсутствие работника на работе по иным осно-
ваниям, в том числе и в связи с использованием дней отдыха (отгулов) независимо 
от их продолжительности (например, при вахтовом методе организации работ), 
не прерывает течение указанного срока; 

г) к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует относить все 
отпуска, предоставляемые работодателем в соответствии с действующим законода-
тельством, в том числе ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска 
в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения заработной платы. 

35. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного 
по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, или об оспаривании дисциплинарного 
взыскания следует учитывать, что неисполнением работником без уважительных 
причин является неисполнение трудовых обязанностей или ненадлежащее исполне-
ние по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение 
требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внут-
реннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов ра-
ботодателя, технических правил и т.п.). 
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К таким нарушениям, в частности, относятся: 
а) отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем 

месте. 
При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом договоре, заключен-

ном с работником, либо локальном нормативном акте работодателя (приказе, гра-
фике и т.п.) не оговорено конкретное рабочее место этого работника, то в случае 
возникновения спора по вопросу о том, где работник обязан находиться при испол-
нении своих трудовых обязанностей, следует исходить из того, что в силу части ше-
стой статьи 209 Кодекса рабочим местом является место, где работник должен 
находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое пря-
мо или косвенно находится под контролем работодателя; 

б) отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обя-
занностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда (статья 162 ТК 
РФ), так как в силу трудового договора работник обязан выполнять определенную 
этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации прави-
ла внутреннего трудового распорядка (статья 56 ТК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что отказ от продолжения работы в связи 
с изменением определенных сторонами условий трудового договора не является 
нарушением трудовой дисциплины, а служит основанием для прекращения трудо-
вого договора по пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ с соблюдением порядка, 
предусмотренного статьей 74 Кодекса; 

в) отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освиде-
тельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника от про-
хождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране тру-
да, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным 
условием допуска к работе. 

36. При разрешении споров, возникающих в связи с применением мер дисци-
плинарного взыскания к работникам, отказавшимся от заключения письменного 
договора о полной материальной ответственности за недостачу вверенного работни-
кам имущества (статья 244 ТК РФ), в случае, когда он не был одновременно заклю-
чен с трудовым договором, необходимо исходить из следующего. 

Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей 
является основной трудовой функцией работника, что оговорено при приеме на ра-
боту, и в соответствии с действующим законодательством с ним может быть заклю-
чен договор о полной материальной ответственности, о чем работник знал, отказ 
от заключения такого договора следует рассматривать как неисполнение трудовых 
обязанностей со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Если же необходимость заключить договор о полной материальной ответ-
ственности возникла после заключения с работником трудового договора и обуслов-
лена тем, что в связи с изменением действующего законодательства занимаемая им 
должность или выполняемая работа отнесена к перечню должностей и работ, замеща-
емых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 
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письменные договоры о полной материальной ответственности, однако работник от-
казывается заключить такой договор, работодатель в силу части третьей статьи 74 
Кодекса обязан предложить ему другую работу, а при ее отсутствии либо отказе ра-
ботника от предложенной работы трудовой договор прекращается с ним в соответ-
ствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Кодекса (отказ работника от продолжения 
работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора). 

37. Учитывая, что законом предусмотрено право работодателя досрочно ото-
звать работника из отпуска на работу только с его согласия (часть вторая статьи 125 
ТК РФ), отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения ра-
ботодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как 
нарушение трудовой дисциплины. 

38. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного 
по пункту 6 части первой статьи 81 Кодекса, работодатель обязан представить дока-
зательства, свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых нару-
шений трудовых обязанностей, указанных в этом пункте. При этом следует иметь 
в виду, что перечень грубых нарушений трудовых обязанностей, дающий основание 
для расторжения трудового договора с работником по пункту 6 части первой статьи 
81 Кодекса, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

39. Если трудовой договор с работником расторгнут по подпункту «а» пункта 6 
части первой статьи 81 ТК РФ за прогул, необходимо учитывать, что увольнение 
по этому основанию, в частности, может быть произведено: 

а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе 
в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего 
дня (смены); 

б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 
трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о рас-
торжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения 
(часть первая статьи 80 ТК РФ); 

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим тру-
довой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до истече-
ния срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора (статья 79, 
часть первая статьи 80, статья 280, часть первая статьи 292, часть первая статьи 296 
ТК РФ); 

д) за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход 
в отпуск (основной, дополнительный). При этом необходимо учитывать, что не яв-
ляется прогулом использование работником дней отдыха в случае, если работода-
тель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставле-
нии и время использования работником таких дней не зависело от усмотрения рабо-
тодателя (например, отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении 
в соответствии с частью четвертой статьи 186 Кодекса дня отдыха непосредственно 
после каждого дня сдачи крови и ее компонентов). 
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40. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, переведенного 
на другую работу и уволенного за прогул в связи с отказом приступить к ней, рабо-
тодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о законности са-
мого перевода (статьи 72.1, 72.2 ТК РФ). В случае признания перевода незаконным 
увольнение за прогул не может считаться обоснованным и работник подлежит вос-
становлению на прежней работе. 

41. Если при разрешении спора о восстановлении на работе лица, уволенного 
за прогул, и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула выясня-
ется, что отсутствие на рабочем месте было вызвано неуважительной причиной, 
но работодателем нарушен порядок увольнения, суду при удовлетворении заявлен-
ных требований необходимо учитывать, что средний заработок восстановленному 
работнику в таких случаях может быть взыскан не с первого дня невыхода на рабо-
ту, а со дня издания приказа об увольнении, поскольку только с этого времени про-
гул является вынужденным. 

42. При разрешении споров, связанных с расторжением трудового договора 
по подпункту «б» пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса (появление на работе 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения), суды 
должны иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены работники, нахо-
дившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При этом не имеет 
значения, отстранялся ли работник от работы в связи с указанным состоянием. 

Необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию может по-
следовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии 
не на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо он находил-
ся на территории объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять 
трудовую функцию. 

Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опья-
нения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими ви-
дами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом. 

43. В случае оспаривания работником увольнения по подпункту «в» пункта 6 
части первой статьи 81 Кодекса работодатель обязан представить доказательства, 
свидетельствующие о том, что сведения, которые работник разгласил, в соответ-
ствии с действующим законодательством относятся к государственной, служебной, 
коммерческой или иной охраняемой законом тайне, либо к персональным данным 
другого работника, эти сведения стали известны работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей и он обязывался не разглашать такие сведения. 

44. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой договор 
с которыми расторгнут по подпункту «г» пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса, 
суды должны учитывать, что по этому основанию могут быть уволены работники, 
совершившие хищение (в том числе мелкое) чужого имущества, растрату, умыш-
ленное его уничтожение или повреждение, при условии, что указанные неправомер-
ные действия были совершены ими по месту работы и их вина установлена всту-
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пившим в законную силу приговором суда либо постановлением судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях. 

В качестве чужого имущества следует расценивать любое имущество, не при-
надлежащее данному работнику, в частности имущество, принадлежащее работода-
телю, другим работникам, а также лицам, не являющимся работниками данной 
организации. 

Установленный месячный срок для применения такой меры дисциплинарного 
взыскания исчисляется со дня вступления в законную силу приговора суда либо по-
становления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать де-
ла об административных правонарушениях. 

45. Судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора 
с работником по пункту 7 части первой статьи 81 Кодекса в связи с утратой доверия 
возможно только в отношении работников, непосредственно обслуживающих де-
нежные или товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, распределение 
и т.п.), и при условии, что ими совершены такие виновные действия, которые давали 
работодателю основание для утраты доверия к ним. 

При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения 
хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники могут 
быть уволены по основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные 
действия не связаны с их работой. 

46. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой договор 
с которыми прекращен в связи с совершением ими аморального проступка, несов-
местимого с продолжением данной работы (пункт 8 части первой статьи 81 ТК РФ), 
судам следует исходить из того, что по этому основанию допускается увольнение 
только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, напри-
мер учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров производственного 
обучения, воспитателей детских учреждений, и независимо от того, где совершен 
аморальный проступок: по месту работы или в быту. 

47. Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо амо-
ральный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы (соответ-
ственно по пункту 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ) при условии соблюдения 
порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного статьей 193 Кодекса. 

Если же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо со-
ответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или 
по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то трудо-
вой договор также может быть расторгнут с ним по пункту 7 или пункту 8 части 
первой статьи 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения проступка 
работодателем (часть пятая статьи 81 ТК РФ). 

48. Судам следует иметь в виду, что расторжение трудового договора по пунк-
ту 9 части первой статьи 81 Кодекса допустимо лишь в отношении руководителей 
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организации (филиала, представительства), его заместителей и главного бухгалтера 
и при условии, что ими было принято необоснованное решение, которое повлекло 
за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 
иной ущерб имуществу организации. 

Решая вопрос о том, являлось ли принятое решение необоснованным, необхо-
димо учитывать, наступили ли названные неблагоприятные последствия именно 
в результате принятия этого решения и можно ли было их избежать в случае приня-
тия другого решения. При этом, если ответчик не представит доказательства, под-
тверждающие наступление неблагоприятных последствий, указанных в пункте 9 ча-
сти первой статьи 81 Кодекса, увольнение по данному основанию не может быть 
признано законным. 

49. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по пункту 10 части 
первой статьи 81 Кодекса с руководителем организации (филиала, представитель-
ства) или его заместителями, если ими было допущено однократное грубое наруше-
ние своих трудовых обязанностей. 

Вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, решается судом 
с учетом конкретных обстоятельств каждого дела. При этом обязанность доказать, 
что такое нарушение в действительности имело место и носило грубый характер, 
лежит на работодателе. 

В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем орга-
низации (филиала, представительства), его заместителями следует, в частности, 
расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовым договором обязан-
ностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо причи-
нение имущественного ущерба организации. 

Исходя из содержания пункта 10 части первой статьи 81 Кодекса руководите-
ли других структурных подразделений организации и их заместители, а также глав-
ный бухгалтер организации не могут быть уволены по этому основанию. Однако 
трудовой договор с такими работниками может быть расторгнут за однократное 
грубое нарушение ими своих трудовых обязанностей по пункту 6 части первой ста-
тьи 81 ТК РФ, если совершенные ими деяния подпадают под перечень грубых 
нарушений, указанных в подпунктах «а»–«д» пункта 6 части первой статьи 81 Ко-
декса, либо в иных случаях, если это предусмотрено федеральными законами. 

50. Принимая во внимание, что статья 3 Кодекса запрещает ограничивать ко-
го-либо в трудовых правах и свободах в зависимости от должностного положения, 
а также учитывая, что увольнение руководителя организации в связи с принятием 
уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества ор-
ганизации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о до-
срочном прекращении трудового договора по существу является увольнением 
по инициативе работодателя и глава 43 Кодекса, регулирующая особенности труда 
руководителя организации, не содержит норм, лишающих этих лиц гарантии, уста-
новленной частью шестой статьи 81 ТК РФ, в виде общего запрета на увольнение 
работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности 
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и в период пребывания в отпуске (кроме случая ликвидации организации либо пре-
кращения деятельности индивидуальным предпринимателем), трудовой договор 
с руководителем организации не может быть прекращен по пункту 2 статьи 278 Ко-
декса в период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске. 

51. В силу пункта 11 части первой статьи 77 и статьи 84 ТК РФ трудовой до-
говор может быть прекращен вследствие нарушения установленных Трудовым ко-
дексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, 
если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы и работ-
ник не может быть переведен с его письменного согласия на другую имеющуюся 
у работодателя работу. 

При этом необходимо учитывать, что если правила заключения трудового до-
говора были нарушены по вине самого работника вследствие представления 
им подложных документов, то трудовой договор с таким работником расторгается 
по пункту 11 части первой статьи 81 Кодекса, а не по пункту 11 части первой статьи 77 
Кодекса. 

52. Увольнение работника за неоднократное неисполнение без уважительных 
причин трудовых обязанностей, а также за однократное грубое нарушение работни-
ком трудовых обязанностей; за совершение виновных действий, дающих основание 
для утраты доверия, или совершение аморального проступка, если виновные дей-
ствия, дающие основание для утраты доверия, либо аморальный проступок совер-
шены работником по месту работы или в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей; увольнение руководителя организации (филиала, представительства), его 
заместителей или главного бухгалтера за принятие необоснованного решения, по-
влекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его исполь-
зование или иной ущерб имуществу организации; увольнение руководителя органи-
зации (филиала, представительства), его заместителей за однократное грубое нару-
шение трудовых обязанностей; увольнение педагогического работника за повторное 
в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения 
(пункты 5–10 части первой статьи 81, пункт 1 статьи 336 ТК РФ) является мерой 
дисциплинарного взыскания (часть третья статьи 192 ТК РФ). Поэтому увольнение 
по указанным основаниям допускается не позднее одного месяца со дня обнаруже-
ния проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на соблюдение процедуры учета мнения представи-
тельного органа работника (часть третья статьи 193 ТК РФ). Дисциплинарное взыс-
кание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. 
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (часть 
четвертая статьи 193 ТК РФ). 

(В ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 № 22, 
от 24.11.2015 № 52.) 

53. В силу статьи 46 (часть 1) Конституции РФ, гарантирующей каждому судеб-
ную защиту его прав и свобод, и корреспондирующих ей положений международно-
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правовых актов, в частности статьи 8 Всеобщей декларации прав человека, статьи 6 
(пункт 1) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьи 14 
(пункт 1) Международного пакта о гражданских и политических правах, государ-
ство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая должна 
быть справедливой, компетентной, полной и эффективной. 

Учитывая это, а также принимая во внимание, что суд, являющийся органом 
по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу части 1 статьи 195 ГПК 
РФ должен вынести законное и обоснованное решение, обстоятельством, имеющим 
значение для правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного 
взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию работода-
телем, является соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного 
взыскания вытекающих из статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и при-
знаваемых Российской Федерацией как правовым государством общих принципов 
юридической, а следовательно и дисциплинарной, ответственности, таких, как спра-
ведливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм. 

В этих целях работодателю необходимо представить доказательства, свиде-
тельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, 
но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка 
и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая статьи 192 ТК РФ), 
а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к выводу, 
что проступок действительно имел место, но увольнение произведено без учета вы-
шеуказанных обстоятельств, иск может быть удовлетворен. 

Однако в указанном случае суд не вправе заменить увольнение другой мерой 
взыскания, поскольку в соответствии со статьей 192 Кодекса наложение на работни-
ка дисциплинарного взыскания является компетенцией работодателя. 

 
Заработная плата. Ежегодные 

дополнительные отпуска. Забастовка 
 

54. При разрешении споров, возникших в связи с выплатой работнику зара-
ботной платы в неденежной форме в соответствии с коллективным договором или 
трудовым договором, необходимо иметь в виду, что по смыслу статьи 131 Кодекса 
и статьи 4 Конвенции МОТ № 95 1949 г. об охране заработной платы (ратифициро-
вана Указом Президиума Верховного Совета СССР № 31 от 31 января 1961 г.) вы-
плата заработной платы в такой форме может быть признана обоснованной при до-
казанности следующих юридически значимых обстоятельств: 

а) имелось добровольное волеизъявление работника, подтвержденное его 
письменным заявлением, на выплату заработной платы в неденежной форме. При 
этом статьей 131 Кодекса не исключается право работника выразить согласие на по-
лучение части заработной платы в неденежной форме как при данной конкретной 
выплате, так и в течение определенного срока (например, в течение квартала, года). 
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Если работник изъявил желание на получение части заработной платы в натураль-
ной форме на определенный срок, то он вправе до окончания этого срока по согла-
сованию с работодателем отказаться от такой формы оплаты; 

б) заработная плата в неденежной форме выплачена в размере, не превыша-
ющем 20 процентов от начисленной месячной заработной платы; 

в) выплата заработной платы в натуральной форме является обычной или же-
лательной в данных отраслях промышленности, видах экономической деятельности 
или профессиях (например, такие выплаты стали обычными в сельскохозяйствен-
ном секторе экономики); 

г) подобного рода выплаты являются подходящими для личного потребления 
работника и его семьи или приносят ему известного рода пользу, имея при этом 
в виду, что не допускается выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме 
долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотиче-
ских, токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других 
предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их сво-
бодный оборот; 

д) при выплате работнику заработной платы в натуральной форме соблюдены 
требования разумности и справедливости в отношении стоимости товаров, переда-
ваемых ему в качестве оплаты труда, т.е. их стоимость во всяком случае не должна 
превышать уровень рыночных цен, сложившихся для этих товаров в данной местно-
сти в период начисления выплат. 

55. При рассмотрении спора, возникшего в связи с отказом работодателя вы-
платить работнику проценты (денежную компенсацию) за нарушение срока выпла-
ты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 
236 Кодекса суд вправе удовлетворить иск независимо от вины работодателя в за-
держке выплаты указанных сумм. 

Если коллективным договором или трудовым договором определен размер 
процентов, подлежащий уплате работодателем в связи с задержкой выплаты зара-
ботной платы либо иных выплат, причитающихся работнику, суд исчисляет сумму 
денежной компенсации с учетом этого размера при условии, что он не ниже уста-
новленного статьей 236 Кодекса. 

Начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой заработной пла-
ты не исключает права работника на индексацию сумм задержанной заработной 
платы в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных процессов. 

56. При рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с кото-
рым не прекращены, о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной пла-
ты надлежит учитывать, что заявление работодателя о пропуске работником срока 
на обращение в суд само по себе не может служить основанием для отказа в удовле-
творении требования, поскольку в указанном случае срок на обращение в суд 
не пропущен, так как нарушение носит длящийся характер и обязанность работода-
теля по своевременной и в полном объеме выплате работнику заработной платы, 
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а тем более задержанных сумм, сохраняется в течение всего периода действия тру-
дового договора. 

57. При разрешении споров, связанных с несвоевременной выплатой заработ-
ной платы, судам следует иметь в виду, что в силу статьи 142 Кодекса работник 
имеет право на приостановление работы (за исключением случаев, перечисленных 
в части второй статьи 142 ТК РФ) при условии, что задержка выплаты заработной 
платы составила более 15 дней и работник в письменной форме известил работода-
теля о приостановлении работы. При этом необходимо учитывать, что исходя 
из названной нормы приостановление работы допускается не только в случае, когда 
задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней произошла по вине ра-
ботодателя, но и при отсутствии таковой. 

58. Разрешая споры, возникшие в связи с предоставлением работникам еже-
годных дополнительных отпусков, необходимо учитывать, что право на такие от-
пуска имеют работники, перечисленные в части первой статьи 116 Кодекса, а также 
другие категории работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами, коллективными договорами или локальными 
нормативными актами (статья 116 ТК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что в силу статей 5 и 8 Кодекса положения 
коллективных договоров или соглашений, а также локальных нормативных актов, 
регулирующие условия и порядок предоставления ежегодных дополнительных от-
пусков, ухудшающие по сравнению с законодательством о дополнительных отпус-
ках положение работников (например, установление меньшей, чем в соответству-
ющем законодательном акте, продолжительности дополнительного отпуска), не мо-
гут применяться судом. 

59. Исходя из положений части 3 статьи 17, части 3 статьи 55 Конституции 
РФ, а также части третьей статьи 413 Кодекса забастовка, право на которую гаран-
тировано Конституцией РФ (часть 4 статьи 37), может быть признана незаконной, 
если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что имелись ограничения 
для реализации права на забастовку, установленные федеральным законом (напри-
мер, она проведена в нарушение части первой статьи 413 Кодекса, предусматрива-
ющей случаи, когда забастовка не допускается), либо она была объявлена с наруше-
нием сроков, процедур и требований, установленных Кодексом, в частности не были 
проведены примирительные процедуры до объявления забастовки (статьи 401–404 
ТК РФ); решение о проведении забастовки принято в отсутствие необходимого кво-
рума (часть третья статьи 410 ТК РФ); либо за это решение проголосовало менее 
половины работников, присутствующих на собрании (конференции), или за его 
утверждение (при невозможности проведения собрания, созыва конференции) пред-
ставительный орган работников собрал недостаточное количество подписей работ-
ников (часть пятая статьи 410 ТК РФ); не был обеспечен минимум необходимых 
работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки работниками органи-
заций (филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразде-
лений), индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с без-
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опасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов обще-
ства (части третья–восьмая статьи 412 ТК РФ); работодатель не был предупрежден 
в письменной форме не позднее чем за десять календарных дней о начале предсто-
ящей забастовки (часть восьмая статьи 410 ТК РФ). 

 
Вынесение судами решений по трудовым спорам 

 
60. Работник, уволенный без законного основания или с нарушением уста-

новленного порядка увольнения, подлежит восстановлению на прежней работе. При 
невозможности восстановления его на прежней работе вследствие ликвидации орга-
низации суд признает увольнение незаконным, обязывает ликвидационную комис-
сию или орган, принявший решение о ликвидации организации, выплатить ему 
средний заработок за все время вынужденного прогула. Одновременно суд признает 
работника уволенным по пункту 1 части первой статьи 81 ТК РФ в связи с ликвида-
цией организации. 

Если работник, с которым заключен срочный трудовой договор, был незакон-
но уволен с работы до истечения срока договора, суд восстанавливает работника 
на прежней работе, а если на время рассмотрения спора судом срок трудового дого-
вора уже истек, — признает увольнение незаконным, изменяет дату увольнения 
и формулировку основания увольнения на увольнение по истечении срока трудово-
го договора. 

По заявлению работника, увольнение которого признано незаконным, суд 
может ограничиться вынесением решения о взыскании в его пользу среднего зара-
ботка за время вынужденного прогула и об изменении формулировки основания 
увольнения на увольнение по собственному желанию (части третья и четвертая ста-
тьи 394 ТК РФ). 

61. Если при разрешении спора о восстановлении на работе суд признает, что 
работодатель имел основание для расторжения трудового договора, но в приказе ука-
зал неправильную либо не соответствующую закону формулировку основания и (или) 
причины увольнения, суд в силу части пятой статьи 394 Кодекса обязан изменить ее 
и указать в решении причину и основание увольнения в точном соответствии с фор-
мулировкой Кодекса или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие 
статью, часть статьи, пункт статьи Кодекса или иного федерального закона, исходя 
из фактических обстоятельств, послуживших основанием для увольнения. 

В случае доказанности того, что неправильная формулировка основания 
и (или) причины увольнения препятствовала поступлению работника на другую ра-
боту, суд в соответствии с частью восьмой статьи 394 Кодекса взыскивает в его 
пользу средний заработок за все время вынужденного прогула. 

62. Средний заработок для оплаты времени вынужденного прогула определя-
ется в порядке, предусмотренном статьей 139 ТК РФ. 

Поскольку Кодекс (статья 139) установил единый порядок исчисления сред-
ней заработной платы для всех случаев определения ее размера, в таком же порядке 
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следует определять средний заработок при взыскании денежных сумм за время вы-
нужденного прогула, вызванного задержкой выдачи уволенному работнику трудо-
вой книжки (статья 234 ТК РФ), при вынужденном прогуле в связи с неправильной 
формулировкой причины увольнения (часть восьмая статьи 394 ТК РФ), при за-
держке исполнения решения суда о восстановлении на работе (статья 396 ТК РФ). 

При этом необходимо иметь в виду, что особенности порядка исчисления 
средней заработной платы, установленного статьей 139 Кодекса, определяются Пра-
вительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (часть седьмая статьи 
139 ТК РФ). 

При взыскании среднего заработка в пользу работника, восстановленного 
на прежней работе, или в случае признания его увольнения незаконным выплачен-
ное ему выходное пособие подлежит зачету. Однако при определении размера опла-
ты времени вынужденного прогула средний заработок, взыскиваемый в пользу 
работника за это время, не подлежит уменьшению на суммы заработной платы, по-
лученной у другого работодателя, независимо от того, работал у него работник 
на день увольнения или нет, пособия по временной нетрудоспособности, выплачен-
ные истцу в пределах срока оплачиваемого прогула, а также пособия по безработи-
це, которое он получал в период вынужденного прогула, поскольку указанные 
выплаты действующим законодательством не отнесены к числу выплат, подлежа-
щих зачету при определении размера оплаты времени вынужденного прогула. 

63. В соответствии с частью четвертой статьи 3 и частью девятой статьи 394 
Кодекса суд вправе удовлетворить требование лица, подвергшегося дискриминации 
в сфере труда, а также требование работника, уволенного без законного основания 
или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконно переведен-
ного на другую работу, о компенсации морального вреда. 

Учитывая, что Кодекс не содержит каких-либо ограничений для компенсации 
морального вреда и в иных случаях нарушения трудовых прав работников, суд в си-
лу статей 21 (абзац четырнадцатый части первой) и 237 Кодекса вправе удовлетво-
рить требование работника о компенсации морального вреда, причиненного ему 
любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя, в том числе 
и при нарушении его имущественных прав (например, при задержке выплаты зара-
ботной платы). 

В соответствии со статьей 237 Кодекса компенсация морального вреда воз-
мещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению работника 
и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику морального вреда 
и размер компенсации определяются судом независимо от подлежащего возмеще-
нию имущественного ущерба. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из кон-
кретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных ра-
ботнику нравственных или физических страданий, степени вины работодателя, 
иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности 
и справедливости. 
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64. В связи с принятием настоящего Постановления: 
а) признать утратившими силу Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации: 
от 21 марта 1978 г. № 3 «О вопросах, возникших в судебной практике при 

применении ст. 214 Кодекса законов о труде Российской Федерации» с изменения-
ми и дополнениями, внесенными Постановлениями Пленума от 20 декабря 1983 г. 
№ 11 и от 23 августа 1988 г. № 9, в редакции Постановления Пленума от 21 декабря 
1993 г. № 11; 

от 22 декабря 1992 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами Рос-
сийской Федерации законодательства при разрешении трудовых споров» в редакции 
Постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10, 
с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Пленума от 15 ян-
варя 1998 г. № 1 и от 21 ноября 2000 г. № 32; 

б) Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содер-
жащие разъяснения по применению трудового законодательства, подлежат приме-
нению в той части, в которой они не противоречат Трудовому кодексу Российской 
Федерации. 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 ноября 2006 г. № 52 

 
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
РАБОТНИКОВ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЮ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.09.2010 № 22) 

 
В целях правильного применения законодательства, регулирующего матери-

альную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю, а также 
принимая во внимание, что у судов при рассмотрении указанных дел возникли воп-
росы, требующие разрешения, Пленум Верховного Суда Российской Федерации по-
становляет дать судам следующие разъяснения: 

1. В силу части первой статьи 232 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее — ТК РФ) обязанность работника возместить причиненный работодателю 
ущерб возникает в связи с трудовыми отношениями между ними, поэтому дела 
по спорам о материальной ответственности работника за ущерб, причиненный рабо-
тодателю, в том числе в случае, когда ущерб причинен работником не при исполне-
нии им трудовых обязанностей (пункт 8 части первой статьи 243 ТК РФ), в соответ-
ствии со статьей 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — ГПК РФ) рассматриваются районным судом в качестве суда первой ин-
станции. Такие дела подлежат разрешению в соответствии с положениями раздела 
XI «Материальная ответственность сторон трудового договора» ТК РФ. 

По этим же правилам рассматриваются дела по искам работодателей, предъ-
явленным после прекращения действия трудового договора, о возмещении ущерба, 
причиненного работником во время его действия, которые, как следует из части 
второй статьи 381 ТК РФ, являются индивидуальными трудовыми спорами. 

(Пункт 1 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 
№ 22.) 

2. Исходя из смысла подпункта 1 пункта 1 статьи 333.36 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации к истцам, которые освобождаются от уплаты 
государственной пошлины по искам о взыскании заработной платы (денежного со-
держания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а так-
же по искам о взыскании пособий, относятся работники, а не работодатели. 

Учитывая это, а также принимая во внимание, что в соответствии со статьей 
393 ТК РФ при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 
отношений, от уплаты пошлин и судебных расходов освобождаются только работ-
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ники, работодатель при подаче искового заявления о возмещении ущерба, причи-
ненного работником, обязан уплатить государственную пошлину в размере, предус-
мотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 части второй Налогового кодекса РФ. 

3. Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мотиву про-
пуска работодателем годичного срока, исчисляемого со дня обнаружения причинен-
ного ущерба (часть вторая статьи 392 ТК РФ). 

Если работодатель пропустил срок для обращения в суд, судья вправе приме-
нить последствия пропуска срока (отказать в иске), если о пропуске срока до выне-
сения судом решения заявлено ответчиком и истцом не будут представлены доказа-
тельства уважительности причин пропуска срока, которые могут служить основанием 
для его восстановления (часть третья статьи 392 ТК РФ). К уважительным причинам 
пропуска срока могут быть отнесены исключительные обстоятельства, не зависящие 
от воли работодателя, препятствовавшие подаче искового заявления. 

4. К обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного раз-
решения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые воз-
лагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исклю-
чающих материальную ответственность работника; противоправность поведения 
(действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении 
ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; 
наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюде-
ние правил заключения договора о полной материальной ответственности. 

Если работодателем доказаны правомерность заключения с работником дого-
вора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника недоста-
чи, последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба. 

5. Работник не может быть привлечен к материальной ответственности, если 
ущерб возник вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, 
крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодате-
лем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 
вверенного работнику (статья 239 ТК РФ). 

К нормальному хозяйственному риску могут быть отнесены действия работ-
ника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда поставленная цель 
не могла быть достигнута иначе, работник надлежащим образом выполнил возло-
женные на него должностные обязанности, проявил определенную степень заботли-
вости и осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба, и объектом 
риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей. 

Неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику, может служить основани-
ем для отказа в удовлетворении требований работодателя, если это явилось причи-
ной возникновения ущерба. 

6. В силу статьи 240 ТК РФ работодатель вправе с учетом конкретных обстоя-
тельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться 
от возмещения ущерба виновным работником. 



74 

Исходя из содержания статьи 240 ТК РФ такой отказ допустим независимо 
от того, несет ли работник ограниченную материальную ответственность либо ма-
териальную ответственность в полном размере, а также независимо от формы соб-
ственности организации. 

Суд принимает отказ работодателя от иска по правилам, предусмотренным 
статьей 39 ГПК РФ. 

При этом следует иметь в виду, что собственник имущества организации мо-
жет ограничить право работодателя на отказ от возмещения ущерба (полностью или 
частично) виновным работником в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными 
документами организации (статья 240 ТК РФ). 

7. Если работодателем заявлено требование о возмещении работником ущер-
ба в пределах его среднего месячного заработка (статья 241 ТК РФ), однако в ходе 
судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, с которыми закон 
связывает наступление полной материальной ответственности работника, суд обя-
зан принять решение по заявленным истцом требованиям и не может выйти за их 
пределы, поскольку в силу части 3 статьи 196 ГПК РФ такое право предоставлено 
суду только в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

8. При рассмотрении дела о возмещении причиненного работодателю прямо-
го действительного ущерба в полном размере работодатель обязан представить до-
казательства, свидетельствующие о том, что в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации либо иными федеральными законами работник может быть 
привлечен к ответственности в полном размере причиненного ущерба и на время 
его причинения достиг восемнадцатилетнего возраста, за исключением случаев 
умышленного причинения ущерба либо причинения ущерба в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения, либо если ущерб причи-
нен в результате совершения преступления или административного проступка, ког-
да работник может быть привлечен к полной материальной ответственности до до-
стижения восемнадцатилетнего возраста (статья 242 ТК РФ). 

9. Учитывая, что полная материальная ответственность руководителя органи-
зации за ущерб, причиненный организации, наступает в силу закона (статья 277 ТК 
РФ), работодатель вправе требовать возмещения ущерба в полном размере незави-
симо от того, содержится ли в трудовом договоре с этим лицом условие о полной 
материальной ответственности. При этом вопрос о размере возмещения ущерба 
(прямой действительный ущерб, убытки) решается на основании того федерального 
закона, в соответствии с которым руководитель несет материальную ответствен-
ность (например, на основании статьи 277 ТК РФ либо пункта 2 статьи 25 Феде-
рального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях»). 

(В ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.09.2010 № 22.) 
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10. Судам необходимо иметь в виду, что в силу части второй статьи 243 ТК 
РФ материальная ответственность в полном размере может быть возложена на заме-
стителя руководителя организации или на главного бухгалтера при условии, что это 
установлено трудовым договором. Если трудовым договором не предусмотрено, что 
указанные лица в случае причинения ущерба несут материальную ответственность 
в полном размере, то при отсутствии иных оснований, дающих право на привлече-
ние этих лиц к такой ответственности, они могут нести ответственность лишь в пре-
делах своего среднего месячного заработка. 

11. Судам следует учитывать, что работник может быть привлечен к матери-
альной ответственности в полном размере на основании пункта 5 части первой 
статьи 243 ТК РФ, если ущерб причинен в результате преступных действий, уста-
новленных вступившим в законную силу приговором суда. 

Учитывая, что наличие обвинительного приговора суда является обязатель-
ным условием для возможного привлечения работника к полной материальной от-
ветственности по пункту 5 части первой статьи 243 ТК РФ, прекращение уголовного 
дела на стадии предварительного расследования или в суде, в том числе и по нереа-
билитирующим основаниям (в частности, в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования, вследствие акта об амнистии), либо вынесение судом 
оправдательного приговора не может служить основанием для привлечения лица 
к полной материальной ответственности. 

Если в отношении работника вынесен обвинительный приговор, однако 
вследствие акта об амнистии он был полностью или частично освобожден от нака-
зания, такой работник может быть привлечен к полной материальной ответственно-
сти за ущерб, причиненный работодателю, на основании пункта 5 части первой ста-
тьи 243 ТК РФ, поскольку имеется вступивший в законную силу приговор суда, ко-
торым установлен преступный характер его действий. 

Невозможность привлечения работника к полной материальной ответствен-
ности по пункту 5 части первой статьи 243 ТК РФ не исключает право работодателя 
требовать от этого работника полного возмещения причиненного ущерба по иным 
основаниям. 

12. Согласно пункту 6 части первой статьи 243 ТК РФ материальная ответ-
ственность в полном размере причиненного ущерба может быть возложена на ра-
ботника в случае причинения им ущерба в результате административного проступка, 
если таковой установлен соответствующим государственным органом. 

Учитывая это, работник может быть привлечен к полной материальной ответ-
ственности, если по результатам рассмотрения дела об административном правона-
рушении судьей, органом, должностным лицом, уполномоченными рассматривать 
дела об административных правонарушениях, было вынесено Постановление о на-
значении административного наказания (пункт 1 абзаца первого части 1 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), посколь-
ку в указанном случае факт совершения лицом административного правонарушения 
установлен. 
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Если работник был освобожден от административной ответственности за со-
вершение административного правонарушения в связи с его малозначительностью, 
о чем по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении бы-
ло вынесено постановление о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении, и работнику было объявлено устное замечание, на такого 
работника также может быть возложена материальная ответственность в полном 
размере причиненного ущерба, так как при малозначительности административного 
правонарушения устанавливается факт его совершения, а также выявляются все 
признаки состава правонарушения и лицо освобождается лишь от административно-
го наказания (статья 2.9, пункт 2 абзаца второго части 1 статьи 29.9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях). 

Поскольку истечение сроков давности привлечения к административной от-
ветственности либо издание акта об амнистии, если такой акт устраняет применение 
административного наказания, является безусловным основанием, исключающим 
производство по делу об административном правонарушении (пункты 4, 6 статьи 
24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), 
в указанных ситуациях работник не может быть привлечен к полной материальной 
ответственности по пункту 6 части первой статьи 243 ТК РФ, однако это не исклю-
чает право работодателя требовать от этого работника возмещения ущерба в полном 
размере по иным основаниям. 

13. При оценке доказательств, подтверждающих размер причиненного рабо-
тодателю ущерба, суду необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью пер-
вой статьи 246 ТК РФ при утрате и порче имущества он определяется по фактиче-
ским потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной мест-
ности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

В тех случаях, когда невозможно установить день причинения ущерба, рабо-
тодатель вправе исчислить размер ущерба на день его обнаружения. 

Если на время рассмотрения дела в суде размер ущерба, причиненного рабо-
тодателю утратой или порчей имущества, в связи с ростом или снижением рыноч-
ных цен изменится, суд не вправе удовлетворить требование работодателя о возме-
щении работником ущерба в большем размере либо требование работника о возме-
щении ущерба в меньшем размере, чем он был определен на день его причинения 
(обнаружения), поскольку Трудовой кодекс Российской Федерации такой возмож-
ности не предусматривает. 

14. Если иск о возмещении ущерба заявлен по основаниям, предусмотренным 
статьей 245 ТК РФ (коллективная (бригадная) материальная ответственность 
за причинение ущерба), суду необходимо проверить, соблюдены ли работодателем 
предусмотренные законом правила установления коллективной (бригадной) матери-
альной ответственности, а также ко всем ли членам коллектива (бригады), работав-
шим в период возникновения ущерба, предъявлен иск. Если иск предъявлен 
не ко всем членам коллектива (бригады), суд, исходя из статьи 43 ГПК РФ, вправе 
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по своей инициативе привлечь их к участию в деле в качестве третьих лиц, не заяв-
ляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне от-
ветчика, поскольку от этого зависит правильное определение индивидуальной 
ответственности каждого члена коллектива (бригады). 

Определяя размер ущерба, подлежащего возмещению каждым из работников, 
суду необходимо учитывать степень вины каждого члена коллектива (бригады), 
размер месячной тарифной ставки (должностного оклада) каждого лица, время, ко-
торое он фактически проработал в составе коллектива (бригады) за период от по-
следней инвентаризации до дня обнаружения ущерба. 

15. При определении суммы, подлежащей взысканию, судам следует учиты-
вать, что в силу статьи 238 ТК РФ работник обязан возместить лишь прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный работодателю, под которым понимается реальное 
уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указан-
ного имущества (в том числе находящегося у работодателя имущества третьих лиц, 
если он несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходи-
мость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобрете-
ние или восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 
работником третьим лицам. 

Под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует понимать 
все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в счет возмещения 
ущерба. При этом необходимо иметь в виду, что работник может нести ответствен-
ность лишь в пределах этих сумм и при условии наличия причинно-следственной 
связи между виновными действиями (бездействием) работника и причинением 
ущерба третьим лицам. 

В силу части второй статьи 392 ТК РФ работодатель вправе предъявить иск 
к работнику о взыскании сумм, выплаченных в счет возмещения ущерба третьим 
лицам, в течение одного года с момента выплаты работодателем данных сумм. 

16. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что работник обя-
зан возместить причиненный ущерб, суд в соответствии с частью первой статьи 250 ТК 
РФ может с учетом степени и формы вины, материального положения работника, 
а также других конкретных обстоятельств снизить размер сумм, подлежащих взыс-
канию, но не вправе полностью освободить работника от такой обязанности. 

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с частью второй статьи 250 
ТК РФ снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не может 
быть произведено, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных 
целях. 

Снижение размера ущерба допустимо в случаях как полной, так и ограничен-
ной материальной ответственности. Такое снижение возможно также и при коллек-
тивной (бригадной) ответственности, но только после определения сумм, подлежа-
щих взысканию с каждого члена коллектива (бригады), поскольку степень вины, 
конкретные обстоятельства для каждого из членов коллектива (бригады) могут быть 
неодинаковыми (например, активное или безразличное отношение работника 
к предотвращению ущерба либо уменьшению его размера). 
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При этом необходимо учитывать, что уменьшение размера взыскания с одного 
или нескольких членов коллектива (бригады) не может служить основанием для соот-
ветствующего увеличения размера взыскания с других членов коллектива (бригады). 

Оценивая материальное положение работника, следует принимать во внима-
ние его имущественное положение (размер заработка, иных основных и дополни-
тельных доходов), его семейное положение (количество членов семьи, наличие 
иждивенцев, удержания по исполнительным документам) и т.п. 

17. Вопрос о способе возмещения причиненного ущерба в тех случаях, когда 
работник желает в счет возмещения ущерба передать истцу равноценное имущество 
или исправить поврежденное имущество, решается судом исходя из конкретных об-
стоятельств дела и с учетом соблюдения прав и интересов обеих сторон. 

18. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившим 
силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 марта 
1983 г. № 1 «О некоторых вопросах применения судами законодательства, регули-
рующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный пред-
приятию, учреждению, организации» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Постановлениями Пленума от 27 июля 1983 г. № 4, от 20 декабря 1983 г. № 11, 
от 16 декабря 1986 г. № 5 и от 21 апреля 1987 г. № 3, в редакции Постановлений 
Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10. 
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Председатель 
Верховного Суда 

Российской Федерации 
В.М. ЛЕБЕДЕВ 

 
Секретарь Пленума, 

Судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.В. ДЕМИДОВ 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 января 2014 г. № 1 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО  

ТРУД ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ  
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Трудовое законодательство в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, общепризнанными принципами и нормами международного права и между-
народными договорами Российской Федерации устанавливает гарантии трудовых 
прав и свобод женщин, лиц с семейными обязанностям и несовершеннолетних. 

В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства, 
регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолет-
них, а также учитывая вопросы, возникающие у судов при рассмотрении трудовых 
споров с их участием, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерально-
го конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения: 

 
Общие положения 

 
1. Правовое регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений с участием женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершенно-
летних осуществляется в целях создания благоприятных и безопасных условий тру-
да и обеспечения равенства возможностей в осуществлении трудовых прав и свобод 
указанными работниками с учетом их общественно значимых особенностей (в част-
ности, выполнения функций материнства и воспитания детей, наличия членов се-
мьи, нуждающихся в уходе, несовершеннолетия). 

Особенности правового регулирования труда названных категорий работни-
ков, ограничивающие применение общих норм трудового права, устанавливаются 
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Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ) и иными федераль-
ными законами (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, часть ше-
стая статьи 11, статья 252 ТК РФ). Дополнительные льготы, права и гарантии этим 
лицам могут устанавливаться также законами субъектов Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
с учетом принципа запрещения дискриминации в сфере труда. 

2. При рассмотрении споров, связанных с применением законодательства, ре-
гулирующего труд женщин и лиц с семейными обязанностями, судам следует исхо-
дить из того, что: 

к лицам с семейными обязанностями может быть отнесен работник, имеющий 
обязанности по воспитанию и развитию ребенка в соответствии с семейным и иным 
законодательством (родитель, усыновитель, лицо, наделенное правами и обязанно-
стями опекуна или попечителя); другой родственник ребенка, фактически осуществ-
ляющий уход за ним, в случаях, прямо предусмотренных законом (часть вторая ста-
тьи 256 ТК РФ); работник, имеющий обязанности в отношении других членов своей 
семьи, нуждающихся в установленных случаях в уходе или помощи; 

к лицам, воспитывающим детей без матери, может быть отнесен отец, лицо, 
наделенное правами и обязанностями опекуна (попечителя) несовершеннолетнего, 
в случае, если мать ребенка умерла, лишена родительских прав, ограничена в роди-
тельских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно 
дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов 
либо отказалась взять своего ребенка из образовательной организации, медицинской 
организации, организации, оказывающей социальные услуги, или аналогичной ор-
ганизации, в иных ситуациях. 

К лицам с семейными обязанностями и к лицам, воспитывающим детей без ма-
тери (кроме работников — родителей и лиц, наделенных правами и обязанностями 
опекуна или попечителя), с учетом конкретных обстоятельств, свидетельствующих 
об осуществлении ими соответствующих общественно значимых обязанностей (вос-
питание ребенка, уход или помощь члену семьи), могут быть отнесены и иные лица. 

3. Под дискриминацией в сфере труда по смыслу статьи 1 Конвенции Между-
народной организации труда 1958 года № 111 относительно дискриминации в обла-
сти труда и занятий и статьи 3 ТК РФ следует понимать различие, исключение или 
предпочтение, имеющее своим результатом ликвидацию или нарушение равенства 
возможностей в осуществлении трудовых прав и свобод или получение каких-либо 
преимуществ в зависимости от любых обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работника (в том числе не перечисленных в указанной статье Трудового 
кодекса Российской Федерации), помимо определяемых свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обуслов-
ленных особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социаль-
ной и правовой защите. 
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В связи с этим в отношении женщин, лиц с семейными обязанностями и несо-
вершеннолетних не допускаются различия при приеме на работу, установлении 
оплаты труда, продвижении по службе, установлении или изменении индивидуаль-
ных условий труда, подготовке (профессиональное образование и профессиональ-
ное обучение) и дополнительном профессиональном образовании, расторжении 
трудового договора и т.д., не основанные на деловых качествах работников, харак-
теристиках условий их труда. 

4. В силу части седьмой статьи 11 ТК РФ действие положений трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, устанавливающих особенности 
регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, распространяется: 

на государственных гражданских служащих — в части, не урегулированной 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (статья 73 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»), другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
о государственной гражданской службе; 

на муниципальных служащих — с особенностями, предусмотренными Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (статья 3 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»), другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации о муниципальной службе; 

на сотрудников государственных органов, служб и учреждений, в которых 
предусмотрена правоохранительная служба, — с особенностями, предусмотренны-
ми специальным законодательством, регулирующим прохождение правоохрани-
тельной службы. 

В соответствии с частью восьмой статьи 11 ТК РФ трудовое законодательство 
и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на военно-
служащих при исполнении ими обязанностей военной службы. Вместе с тем пунк-
том 13 статьи 11 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» предусмотрено предоставление военнослужащим отпуска по бере-
менности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

5. Согласно положениям статей 21 и 391 ТК РФ, статьи 4, части первой статьи 
45 и части первой статьи 46 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации заявление о восстановлении нарушенных трудовых прав, возмещении 
материального вреда и компенсации морального вреда в связи с нарушением прав 
в сфере труда может быть подано в суд физическими и юридическими лицами, про-
курором, а в случаях, предусмотренных законом, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями, обращающимися за защитой 
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прав, свобод и законных интересов других лиц (профессиональные союзы, органы 
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и др.). 

 
Заключение трудового договора 

 
6. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возрас-

та шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных статьями 13, 13.3 
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». 

При рассмотрении дел, связанных с заключением трудового договора с ли-
цом, достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо учитывать, что трудовой до-
говор с таким лицом может быть заключен для выполнения легкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоровью, если несовершеннолетний к этому моменту уже по-
лучил, получает основное общее образование либо в соответствии со статьями 61 
и 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» оставил общеобразовательную организацию до получения 
основного общего образования или был отчислен из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. В случае заключения трудового договора с лицом, 
достигшим возраста пятнадцати лет, получающим основное общее образование, 
следует учитывать, что работа таким лицом должна выполняться в свободное от по-
лучения образования время и без ущерба для освоения образовательной программы. 

Заключение трудового договора с лицом в возрасте от четырнадцати до пят-
надцати лет в силу части третьей статьи 63 ТК РФ возможно при соблюдении сле-
дующих условий: подросток, достигший четырнадцати лет, должен быть учащимся; 
предлагаемая подростку работа должна относиться к категории легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью; работа по трудовому договору должна вы-
полняться лишь в свободное от получения образования время и без ущерба для 
освоения образовательной программы; на заключение трудового договора должно 
быть получено письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства. Если другой родитель возражает против заключения трудо-
вого договора с лицом, не достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо учиты-
вать мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. 

Заключение трудового договора с лицами, не достигшими четырнадцати лет, 
не допускается, за исключением выполнения работ для участия в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений только в организациях кинематогра-
фии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках без ущерба его здо-
ровью и нравственному развитию, по подготовке к спортивным соревнованиям 
и участию в спортивных соревнованиях по определенному виду (видам) спорта. Для 
заключения трудового договора необходимо письменное согласие одного из роди-
телей (опекуна) и разрешение органа опеки и попечительства. При этом в силу части 
пятой статьи 348.8 ТК РФ разрешение органа опеки и попечительства, необходимое 
для заключения трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста четыр-
надцати лет, выдается на основании предварительного медицинского осмотра. 
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В данном случае трудовой договор от имени такого лица подписывается одним 
из родителей (усыновителем, опекуном). 

Если работодатель в нарушение требований части четвертой статьи 63 ТК РФ 
допустил к работе лицо, не достигшее возраста четырнадцати лет, а также в случае 
несоблюдения работодателем условий заключения трудового договора с лицом, до-
стигшим возраста четырнадцати лет, суд вправе признать трудовой договор заклю-
ченным со дня фактического допуска работника к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя. В таком случае трудовой договор с работником подлежит пре-
кращению в соответствии с частью первой статьи 84 ТК РФ в связи с нарушением 
правил его заключения, исключающем возможность продолжения работы, и работ-
нику выплачивается выходное пособие в размере среднего заработка. 

Вместе с тем возможность продолжения трудового договора не исключается, 
если обстоятельство, препятствовавшее заключению трудового договора, устранено. 

7. При разрешении споров о правомерности заключения трудового договора 
необходимо учитывать, что трудовым законодательством установлены ограничения 
на выполнение лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, и женщина-
ми определенных видов работ. 

Несовершеннолетние лица не могут быть допущены к выполнению работ 
с вредными и (или) опасными условиями труда, к подземным работам, работам, вы-
полнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и тор-
говля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными ток-
сическими препаратами, материалами эротического содержания), к работам, пред-
полагающим переноску (передвижение) тяжестей сверх установленных предельных 
норм (статья 265 ТК РФ). 

Применение труда женщин в силу части второй статьи 253 ТК РФ запрещает-
ся на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превы-
шающих предельно допустимые нормы. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что во время участия спортсмена, не до-
стигшего возраста восемнадцати лет, и женщины-спортсмена в спортивных меро-
приятиях превышение этими лицами предельных норм нагрузок при подъеме и пе-
ремещении тяжестей вручную допускается, если это необходимо в соответствии 
с планом подготовки к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки не за-
прещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 
(часть четвертая статьи 348.8, статья 348.9 ТК РФ). 

Части первая и третья статьи 253 ТК РФ предусматривают ограничения ис-
пользования труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на подземных работах, т.е. в условиях, оказывающих неблагоприят-
ное влияние на женский организм, установленные в целях защиты здоровья женщи-
ны от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Под вредными и опасными условиями труда в силу статьи 209 ТК РФ пони-
мается совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, воз-
действие которых на работника может привести к его заболеванию и (или) травме. 
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Отказ в заключении трудового договора с женщиной на выполнение назван-
ных работ не является дискриминационным, если работодателем не созданы без-
опасные условия труда, и это подтверждено результатами проведения специальной 
оценки условий труда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а также заклю-
чением государственной экспертизы условий труда. 

Если в нарушение требований трудового законодательства указанные лица 
были допущены к тем работам, на которых они не могли быть использованы, трудо-
вой договор с такими лицами на основании статьи 84 ТК РФ прекращается при от-
сутствии возможности перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую он может выполнять. При этом работнику вы-
плачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

8. Лица в возрасте до восемнадцати лет в силу статей 69 и 266 ТК РФ при 
заключении трудового договора подлежат обязательному предварительному меди-
цинскому осмотру независимо от трудовой функции (работы по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квали-
фикации; конкретного вида поручаемой работнику работы), а также ежегодно 
до достижения ими возраста восемнадцати лет. 

9. Предусмотренное статьей 70 ТК РФ испытание при приеме на работу 
не устанавливается беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до полутора лет, а также лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет. Данное 
правило распространяется и на других лиц, воспитывающих детей в возрасте до по-
лутора лет без матери. 

Если таким работникам было установлено испытание, то расторжение трудо-
вого договора с ними по результатам испытания не допускается. 

10. С работниками, не достигшими возраста восемнадцати лет, договоры 
о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответствен-
ности не заключаются. 

В случае возникновения спора о возмещении ущерба, причиненного работо-
дателю работником, не достигшим возраста восемнадцати лет, следует учитывать, 
что такое лицо полной материальной ответственности не несет, за исключением 
случаев умышленного причинения ущерба, причинения ущерба в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также причинения 
ущерба в результате совершения преступления или административного проступка 
(статьи 242, 244 ТК РФ). 

11. Необходимо иметь в виду, что в силу статьи 298 ТК РФ работники в воз-
расте до восемнадцати лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет, не могут привлекаться к работам, выполняемым вахтовым методом. 

 
Рабочее время 

 
12. Для женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних 

устанавливаются различные виды рабочего времени и времени отдыха. 
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В силу статей 92, 94 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего време-
ни устанавливается: несовершеннолетним работникам в возрасте до шестнадцати 
лет — не более 24 часов в неделю, для работников в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет — не более 35 часов в неделю. При этом продолжительность еже-
дневной работы (смены) не может превышать 5 часов для несовершеннолетних 
в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет и 7 часов — в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет. Для лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в течение учебного года нормы рабочего времени со-
ставляют не более 12 часов в неделю для работников в возрасте до шестнадцати лет 
и не более 17,5 часа в неделю — для работников в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет. При этом продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать 2,5 часа для лиц в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет и 4 часа — 
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. 

Пропорционально сокращенной продолжительности рабочего времени ука-
занным работникам исходя из общих норм выработки устанавливаются нормы вы-
работки и производится оплата труда. Работодатель вправе за счет собственных 
средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответству-
ющих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу по-
сле получения общего образования или среднего профессионального образования, 
а также прошедших профессиональное обучение на производстве, за счет средств 
работодателя могут быть установлены пониженные нормы выработки и доплаты 
к заработной плате (статьи 270, 271 ТК РФ). 

Доказательствами, подтверждающими фактическую продолжительность рабо-
чего времени несовершеннолетнего работника, являются: трудовой договор, график 
режима рабочего времени, табель учета рабочего времени, расчетные листки, доку-
ментальные и электронные средства учета рабочего времени, а также иные доказа-
тельства, отвечающие требованиям относимости и допустимости, предусмотренным 
статьями 59 и 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

13. Для женщин, работающих в сельской местности, в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, установлена 36-часовая рабочая неделя, 
если меньшая продолжительность рабочей недели не установлена трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором. При этом заработная плата выплачивается в том же 
размере, что и при полной рабочей неделе (статья 320 ТК РФ, постановление Вер-
ховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года № 298/3-I «О неотложных мерах 
по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»). 

Если работодатель не установил сокращенную продолжительность рабочего 
времени для указанной категории работников, выполняемая ими работа сверх уста-
новленной продолжительности рабочего времени подлежит оплате по правилам, 
предусмотренным статьей 152 ТК РФ для оплаты сверхурочной работы. 
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Согласно статье 93 ТК РФ неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя устанавливается беременным женщинам, одному из родителей (опе-
куну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), лицу, осуществляющему уход за боль-
ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. Предоставление 
такой продолжительности рабочего времени осуществляется на основании заявле-
ния указанных лиц и является обязанностью работодателя. Данное правило распро-
страняется и на других лиц, воспитывающих детей в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет) без матери. Оплата труда в та-
ком случае производится пропорционально отработанному времени или в зависимо-
сти от выполненного объема работ. 

14. Следует учитывать, что направление в служебные командировки, привле-
чение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни беременных женщин и несовершеннолетних работников запрещается. 
Данный запрет не распространяется на лиц, не достигших восемнадцати лет, отно-
сящихся к творческим работникам средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и кон-
цертных организаций, цирков, и на иных лиц, участвующих в создании и (или) ис-
полнении (экспонировании) произведений (статьи 96, 113, 259, 268 ТК РФ). 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, имеющие де-
тей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами 
своих семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей 
в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут направ-
ляться в служебные командировки, привлекаться к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного 
согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением. Данное правило распространяется 
и на других лиц, воспитывающих детей в возрасте до пяти лет без матери. Назван-
ные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от указанной работы. Такой отказ не считается дисциплинарным про-
ступком, в связи с чем эти работники не могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Отказ от работы в ночное время является правомерным и в том 
случае, когда на ее выполнение была затрачена лишь часть ночного времени. 

15. По смыслу статей 264, 287 ТК РФ гарантии и льготы в виде ограничения 
работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечения к работам в выходные 
и нерабочие праздничные дни, направления в служебные командировки, предостав-
ление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие 
гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми ак-
тами, предоставляемые женщинам в связи с материнством, распространяются на от-
цов и других лиц, воспитывающих детей без матери, на опекунов (попечителей) 
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несовершеннолетних, осуществляющих трудовую деятельность, в том числе на лиц, 
работающих по совместительству. 

 
Время отдыха 

 
16. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, для кормления 

ребенка (детей) предоставляются дополнительные перерывы, которые включаются 
в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка (статья 258 ТК РФ). 

Работодатель обязан по выбору женщины такие перерывы присоединить 
к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде перенести как 
на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) 
сокращением. 

17. В силу статьи 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю, 
другому лицу, воспитывающему детей без матери) для ухода за детьми-инвалидами 
по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачива-
емых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных 
лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Работающий родитель обязан представить работодателю справку с места ра-
боты другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные оплачива-
емые выходные дни в этом календарном месяце им не использованы или использо-
ваны частично. 

При документальном подтверждении отсутствия ухода за ребенком-инвали-
дом другим родителем (в случае его смерти, лишения родительских прав, ограниче-
ния в родительских правах, признания безвестно отсутствующим, недееспособным 
(ограниченно дееспособным), невозможности по состоянию здоровья лично воспи-
тывать и содержать ребенка, отбывания наказания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, уклонения от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов и в других случаях отсутствия ухода) работающему родителю 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня предоставляются без предъ-
явления справки с места работы другого родителя. 

Если один из родителей ребенка состоит в трудовых отношениях с работода-
телем, а другой в таких отношениях не состоит или самостоятельно обеспечивает 
себя работой (индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат, глава 
или член крестьянского фермерского хозяйства, родовой, семейной общины корен-
ных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хо-
зяйствования, и т.д.), четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 
для ухода за детьми-инвалидами предоставляются родителю, состоящему в трудо-
вых отношениях с работодателем, при предъявлении им документа, подтвержда-
ющего, что другой родитель в трудовых отношениях не состоит либо является ли-
цом, самостоятельно обеспечивающим себя работой. 

Дополнительные выходные дни не предоставляются работающему родителю 
в период его очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохране-
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ния заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет. При этом у другого работающего родителя сохраняется право на допол-
нительный оплачиваемый выходной день. 

В случае частичного использования одним из работающих родителей допол-
нительных оплачиваемых выходных дней в календарном месяце другому работа-
ющему родителю в этом же календарном месяце предоставляются для ухода остав-
шиеся дополнительные оплачиваемые выходные дни. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня для ухода за детьми-
инвалидами производится в размере среднего заработка. 

В таком же порядке ежемесячно предоставляется дополнительный выходной 
день без сохранения заработной платы женщинам, работающим в сельской местно-
сти, а также одному из родителей, имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати 
лет (опекуну, попечителю и другому лицу, воспитывающему ребенка без матери), 
работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (статьи 
262, 319 ТК РФ). 

При этом необходимо учитывать, что не является дисциплинарным проступ-
ком использование работником дополнительных выходных дней в случае, если ра-
ботодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в предо-
ставлении таких дней. 

18. Одной из важнейших гарантий, обеспечивающих охрану здоровья матери 
и ребенка, является предоставление женщинам отпуска по беременности и родам 
и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Исходя из содержания статьи 255 ТК РФ, отпуска по беременности и родам 
предоставляются продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 
84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рож-
дении двух или более детей — 110) календарных дней после родов. 

Женщинам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны прожива-
ния с правом на отселение; женщинам, постоянно проживающим (работающим) 
в зоне отселения до их переселения в другие районы, в соответствии с пунктом 7 ча-
сти первой статьи 13, пунктом 6 части первой статьи 18 и статьи 20 Закона Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
предоставляется дородовой отпуск продолжительностью 90 календарных дней 
с проведением оздоровительных мероприятий за пределами территории радиоак-
тивного загрязнения. 

Аналогичные отпуска предоставляются работникам, усыновившим ребенка 
(статья 257 ТК РФ). 

19. Согласно положениям статьи 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет может быть предоставлен матери по ее письмен-
ному заявлению, отцу ребенка либо деду (бабушке), другому родственнику мало-
летнего ребенка, а также другому лицу, воспитывающему ребенка без матери. 
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Следует иметь в виду, что возможность предоставления такого отпуска не за-
висит от степени родства и совместного проживания указанного лица с родителями 
(родителем) ребенка. 

При разрешении спора об отказе в предоставлении отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет отцу, деду (бабушке) либо другому ли-
цу суду необходимо проверять, осуществляет ли данное лицо фактический уход 
за ребенком и не предоставлен ли этот отпуск матери ребенка. 

Документами, подтверждающими право на предоставление отпуска по уходу 
за ребенком, являются: свидетельство о рождении ребенка; документы, свидетель-
ствующие о наличии трудовых отношений с ответчиком (трудовая книжка, приказ 
о приеме на работу и т.п.); заявление работника о предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком и др. 

20. Беременные женщины согласно статье 260 ТК РФ имеют право перед от-
пуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по оконча-
нии отпуска по уходу за ребенком на ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом 
право на использование такого отпуска возникает независимо от стажа работы 
у данного работодателя, то есть шестимесячный период непрерывной работы у дан-
ного работодателя не требуется. 

Женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком с сохранением права 
на получение пособия по обязательному социальному страхованию и при этом ра-
ботающей на условиях неполного рабочего времени или на дому, ежегодный опла-
чиваемый отпуск не предоставляется, поскольку использование двух и более отпус-
ков одновременно Трудовой кодекс Российской Федерации не предусматривает. 

21. Несовершеннолетним работникам в силу статьи 267 ТК РФ предоставля-
ется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календар-
ный день в удобное для них время. 

В случае реализации несовершеннолетним права на ежегодный оплачиваемый 
отпуск после достижения восемнадцати лет продолжительность такого отпуска 
определяется пропорционально отработанному времени до и после наступления со-
вершеннолетия. 

 
Изменение и расторжение трудового договора 

 
22. Беременным женщинам, а также женщинам, имеющим детей в возрасте 

до полутора лет, гарантируется перевод на другую работу (статья 254 ТК РФ). 
В целях предупреждения отрицательного влияния производственных факто-

ров на здоровье беременных женщин на основании медицинского заключения 
и по их заявлению им должны быть снижены нормы выработки, нормы обслужива-
ния или эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов. При этом беременная женщина 
до предоставления ей другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, освобождается от работы с сохранением среднего 
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заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств рабо-
тодателя. 

Работодатель, учитывая необходимость создания условий для нормального 
ухода за ребенком, обязан предоставить женщине, имеющей ребенка в возрасте 
до полутора лет, по ее заявлению другую работу при невозможности выполнения 
прежней работы. Под невозможностью выполнения прежней работы женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте до полутора лет, следует понимать случаи, когда такая 
работа несовместима с кормлением ребенка и надлежащим уходом за ним, а также 
с определенным видом режима рабочего времени, разъездным характером работы, 
удаленностью места жительства от места работы и т.п. 

В случае перевода женщины на нижеоплачиваемую работу за ней сохраняется 
средний заработок по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

23. Женщинам, лицам с семейными обязанностями и несовершеннолетним ста-
тьями 261, 269 ТК РФ установлены гарантии при расторжении трудового договора. 

При разрешении споров, связанных с расторжением трудового договора с не-
совершеннолетним по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвида-
ции организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимате-
лем), с учетом положений статьи 269 ТК РФ судам необходимо проверять, имелось 
ли согласие соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по де-
лам несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего на расторже-
ние трудового договора. Отсутствие такого согласия является основанием для при-
знания увольнения незаконным. 

Родитель (попечитель) ребенка, а также орган опеки и попечительства вправе 
требовать расторжения трудового договора с учащимся, не достигшим возраста пят-
надцати лет, в случае, если работа оказывает негативное влияние на здоровье ребенка. 

24. В соответствии с частью первой статьи 261 ТК РФ запрещается расторже-
ние трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, 
за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем. 

Следует иметь в виду, что в случае прекращения деятельности филиала, пред-
ставительства или иного обособленного структурного подразделения организации, 
расположенного в другой местности, расторжение трудового договора с беременной 
женщиной этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для 
случаев ликвидации организации (часть четвертая статьи 81 ТК РФ), если иное 
не предусмотрено коллективным договором, соглашением, трудовым договором. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ с 1 сентября 2014 года статьи 

52 и 63 ГК РФ изложены в новой редакции. Положения пункта 3 статьи 52, пункта 8 
статьи 63 старой редакции содержатся в пункте 6 статьи 52, пункте 9 статьи 63 
новой редакции соответственно. 
 



91 

Если ко времени рассмотрения судом спора об увольнении беременной жен-
щины по инициативе работодателя организация ликвидирована либо индивидуаль-
ный предприниматель прекратил свою деятельность в установленном законом по-
рядке, суд признает увольнение незаконным, изменяет формулировку основания 
увольнения на увольнение в связи с ликвидацией организации либо прекращением 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и дату увольнения на да-
ту внесения записи о ликвидации юридического лица в единый государственный ре-
естр юридических лиц или на дату исключения индивидуального предпринимателя 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а в слу-
чае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленно-
го структурного подразделения организации — на дату государственной регистра-
ции изменений учредительных документов организации (пункт 3 статьи 23, пункт 3 
статьи 52, пункт 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

25. Учитывая, что увольнение беременной женщины по инициативе работода-
теля запрещается, отсутствие у работодателя сведений о ее беременности не являет-
ся основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении на работе. 

Беременная женщина, трудовой договор с которой расторгнут по инициативе 
работодателя, подлежит восстановлению на работе и в том случае, если к моменту рас-
смотрения в суде ее иска о восстановлении на работе беременность не сохранилась. 

26. Необходимо учитывать, что гарантия, закрепленная частью первой статьи 
261 ТК РФ, распространяется также и на лиц, в отношении которых предусмотрено 
специальное регулирование. К таким лицам относятся: женщины — руководители 
организации (глава 43 ТК РФ), спортсмены и тренеры (глава 54.1 ТК РФ), женщины, 
проходящие государственную гражданскую и муниципальную службу и др. 

27. С учетом положений части второй статьи 261 ТК РФ срочный трудовой 
договор не может быть расторгнут до окончания беременности. Состояние беремен-
ности подтверждается медицинской справкой, предоставляемой женщиной по за-
просу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца. 

Срочный трудовой договор с беременной женщиной может быть расторгнут 
в случае его заключения на время исполнения обязанностей отсутствующего работ-
ника и невозможности ее перевода до окончания беременности на другую имеющу-
юся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответству-
ющую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую она может выполнять с учетом состояния здо-
ровья (часть третья статьи 261 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор продлевается до окончания беременности женщи-
ны независимо от причины окончания беременности (рождение ребенка, самопроиз-
вольный выкидыш, аборт по медицинским показаниям и др.). 

В случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с окончанием сроч-
ного трудового договора производится в день окончания отпуска по беременности 
и родам. В иных случаях женщина может быть уволена в течение недели со дня, ко-
гда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 
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28. Согласно части четвертой статьи 261 ТК РФ не допускается расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя: с женщиной, имеющей ребенка 
в возрасте до трех лет; с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет; с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери; 
с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным 
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой родитель или иной законный представитель ребенка 
не состоит в трудовых отношениях (за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 5–8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 
статьи 336 ТК РФ). 

При разрешении споров о незаконности увольнения без учета гарантии, 
предусмотренной частью четвертой статьи 261 ТК РФ, судам следует исходить 
из того, что к одиноким матерям по смыслу данной нормы может быть отнесена 
женщина, являющаяся единственным лицом, фактически осуществляющим роди-
тельские обязанности по воспитанию и развитию своих детей (родных или усынов-
ленных) в соответствии с семейным и иным законодательством, то есть воспитыва-
ющая их без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка умер, лишен родитель-
ских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно отсутствующим, 
недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов, в иных ситуациях. 

Указанная гарантия распространяется в том числе и на лиц, проходящих го-
сударственную гражданскую и муниципальную службу. 

29. Следует учитывать, что при расторжении трудового договора с женщина-
ми, лицами с семейными обязанностями и несовершеннолетними, работающими 
по совместительству (за исключением лиц, совмещающих работу с получением об-
разования, а также лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях) по смыслу статьи 287 ТК РФ на них распространяются в полном 
объеме гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

30. Обратить внимание судов на необходимость реагирования на факты гру-
бого нарушения прав женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершенно-
летних, гарантированных трудовым законодательством и иными актами, содержа-
щими нормы трудового права, путем вынесения частных определений. 
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Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.М. ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.В. МОМОТОВ 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2002 г. № 85 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЕЙ ДОЛЖНОСТЕЙ И РАБОТ, 

ЗАМЕЩАЕМЫХ ИЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТНИКАМИ, 
С КОТОРЫМИ РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ ПИСЬМЕННЫЕ 

ДОГОВОРЫ О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
(БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

А ТАКЖЕ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРОВ О ПОЛНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 ноября 2002 г. № 823 «О порядке утверждения перечней должностей и работ, 
замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может за-
ключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 
материальной ответственности» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 47, ст. 4678) Министерство труда и социального развития Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить: 
Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, 

с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индиви-
дуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества со-
гласно приложению № 1; 

Типовую форму договора о полной индивидуальной материальной ответ-
ственности согласно приложению № 2; 

Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная коллек-
тивная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работни-
кам имущества согласно приложению № 3; 
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Типовую форму договора о полной коллективной (бригадной) материальной 
ответственности согласно приложению № 4. 

2. Признать не действующими на территории Российской Федерации: 
Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 28 декабря 

1977 г. № 447/24 «Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или 
выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией 
могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности 
за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, 
продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а также ти-
пового договора о полной индивидуальной материальной ответственности»; 

Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 14 сентября 
1981 г. № 259/16-59 «Об утверждении перечня работ, при выполнении которых мо-
жет вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность, условий ее 
применения и типового договора о коллективной (бригадной) материальной ответ-
ственности»; 

Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 22 июня 1983 г. 
№ 133/13-53 «О внесении изменений в Постановление Госкомтруда СССР и Секре-
тариата ВЦСПС от 14 сентября 1981 г. № 259/16-59»; 

Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 26 сентября 
1986 г. № 365/22-37 «О дополнении Перечня работ, при выполнении которых может 
вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность». 
 

Министр 
труда и социального развития 

Российской Федерации 
А.П. ПОЧИНОК 

 
 



95 

Приложение № 1 
к Постановлению Министерства 

труда и социального развития 
Российской Федерации 

от 31 декабря 2002 г. № 85 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ И РАБОТ, ЗАМЕЩАЕМЫХ ИЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТНИКАМИ, С КОТОРЫМИ РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ 
ПИСЬМЕННЫЕ ДОГОВОРЫ О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕДОСТАЧУ 
ВВЕРЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

I 
 

Кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в том числе старшие), а также 
другие работники, выполняющие обязанности кассиров (контролеров). 

Руководители, их заместители, специалисты и иные работники, осуществля-
ющие: депозитарную деятельность; экспертизу, проверку подлинности и иную про-
верку, а также уничтожение в установленном порядке денежных знаков, ценных бу-
маг, эмитированных кредитной или иной финансовой организацией и / или Минфи-
ном России бланков; операции по купле, продаже, разрешению на оплату и иным 
формам и видам оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, 
монет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операции с денежной 
наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживание клиентов, имеющих 
индивидуальные сейфы в хранилище, учет и хранение ценностей и иного имущества 
клиентов в хранилище; операции по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничтоже-
нию банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и иному финансовому об-
служиванию клиентов, по подсчету, пересчету или формированию денежной налич-
ности и валютных ценностей; инкассаторские функции и перевозку (транспортиров-
ку) денежных средств и иных ценностей (в том числе водители-инкассаторы), 
а также иные работники, выполняющие аналогичные функции. 

Директора, заведующие, администраторы (в том числе старшие, главные), 
другие руководители организаций и подразделений (в том числе секций, приемных, 
пунктов, отделов, залов) торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния, гостиниц (кемпингов, мотелей), их заместители, помощники, продавцы, това-
роведы всех специализаций (в том числе старшие, главные), а также иные работни-
ки, выполняющие аналогичные функции; начальники (руководители) строительных 
и монтажных цехов, участков и иных строительно-монтажных подразделений, про-
изводители работ и мастера (в том числе старшие, главные) строительных и мон-
тажных работ. 

Заведующие, другие руководители складов, кладовых (пунктов, отделений), 
ломбардов, камер хранения, других организаций и подразделений по заготовке, 
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транспортировке, хранению, учету и выдаче материальных ценностей, их замести-
тели; заведующие хозяйством, коменданты зданий и иных сооружений, кладовщи-
ки, кастелянши; старшие медицинские сестры организаций здравоохранения; агенты 
по заготовке и / или снабжению, экспедиторы по перевозке и другие работники, 
осуществляющие получение, заготовку, хранение, учет, выдачу, транспортировку 
материальных ценностей. 

Заведующие и иные руководители аптечных и иных фармацевтических орга-
низаций, отделов, пунктов и иных подразделений, их заместители, провизоры, тех-
нологи, фармацевты. 

Лаборанты, методисты кафедр, деканатов, заведующие секторами библиотек. 
 

II 
 

Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при продаже 
(реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, через кассу, 
без кассы через продавца, через официанта или иного лица, ответственного за осу-
ществление расчетов); по обслуживанию торговых и денежных автоматов; по изго-
товлению и хранению всех видов билетов, талонов, абонементов (включая абоне-
менты и талоны на отпуск пищи (продуктов питания) и других знаков (документов), 
предназначенных для расчетов за услуги. 

Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; эксперти-
зы, проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в установленном 
порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или иной фи-
нансовой организацией и / или Минфином России бланков; операций по купле, про-
даже, разрешению на оплату и иных форм и видов оборота денежных знаков, ценных 
бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и иных валютных 
ценностей; операций с денежной наличностью при обслуживании банкоматов и об-
служиванием клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учетом 
и хранением ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операций по эмис-
сии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дисконтных 
карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по подсчету, пере-
счету или формированию денежной наличности и валютных ценностей; инкассатор-
ских функций и перевозкой (транспортировкой) денежных средств и иных ценностей. 

Работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) услуг, 
товаров (продукции), подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реализации). 

Работы: по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, учету, 
отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладовых, пунктах, 
отделениях, на участках, в других организациях и подразделениях; по выдаче (при-
ему) материальных ценностей лицам, находящимся в санаторно-курортных и других 
лечебно-профилактических организациях, пансионатах, кемпингах, мотелях, домах 
отдыха, гостиницах, общежитиях, комнатах отдыха на транспорте, детских органи-
зациях, спортивно-оздоровительных и туристских организациях, в образовательных 
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организациях, а также пассажирам всех видов транспорта; по экипировке пассажир-
ских судов, вагонов и самолетов. 

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначения 
и других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполнения иных 
операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улучшением качества 
этих предметов (ценностей), их хранению и выполнению других операций с ними; 
по выдаче на прокат населению предметов культурно-бытового назначения и других 
материальных ценностей. 

Работы: по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, багажа, 
почтовых отправлений и других материальных ценностей, их доставке (сопровож-
дению), выдаче (сдаче). 

Работы: по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, хране-
нию, обработке и применению в процессе производства драгоценных и полудраго-
ценных металлов, камней, синтетического корунда и иных материалов, а также 
изделий из них. 

Работы: по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохозяй-
ственных и других животных. 

Работы: по изготовлению, переработке, транспортировке, хранению, учету 
и контролю, реализации (покупке, продаже, поставке) ядерных материалов, радио-
активных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических ма-
териалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и дру-
гой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту. 
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Приложение № 2 
к Постановлению Министерства 

труда и социального развития 
Российской Федерации 

от 31 декабря 2002 г. № 85 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
             , 

(наименование организации) 
далее именуемый «Работодатель», в лице руководителя       

(фамилия, имя, отчество) 
____________________ или его заместителя       , 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании          , 

(устава, положения, доверенности) 
с одной стороны, и            

(наименование должности) 
              , 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 

1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность 
за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возник-
ший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи 
с изложенным обязуется: 

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных 
на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к пре-
дотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководи-
телю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного 
ему имущества; 

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-
денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; 

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохран-
ности и состояния вверенного ему имущества. 

2. Работодатель обязуется: 
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обес-

печения полной сохранности вверенного ему имущества; 
б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными 
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нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) о порядке хранения, приема, 
обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства 
и осуществления других операций с переданным ему имуществом; 

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие 
проверки сохранности и состояния имущества. 

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, 
а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба 
иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен 
не по его вине. 

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие 
настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику 
имуществом Работодателя. 

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую 
силу экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй — у Работника. 

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или 
прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 
Адреса сторон Договора:     Подписи сторон Договора: 
 
Работодатель             
 
Работник              
 
Дата заключения Договора    Место печати 
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Приложение № 3 
к Постановлению Министерства 

труда и социального развития 
Российской Федерации 

от 31 декабря 2002 г. № 85 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВВОДИТЬСЯ 
ПОЛНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ (БРИГАДНАЯ) МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОСТАЧУ ВВЕРЕННОГО 
РАБОТНИКАМ ИМУЩЕСТВА 

 
Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при продаже 

(реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, через кассу, 
без кассы через продавца, через официанта или иного лица, ответственного за осу-
ществление расчетов); по обслуживанию торговых и денежных автоматов; по изго-
товлению и хранению всех видов билетов, талонов, абонементов (включая абоне-
менты и талоны на отпуск пищи (продуктов питания) и других знаков (документов), 
предназначенных для расчетов за услуги. 

Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; эксперти-
зы, проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в установленном 
порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или иной фи-
нансовой организацией и / или Минфином России бланков; операций по купле, про-
даже, разрешению на оплату и иным формам и видам оборота денежных знаков, 
ценных бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и иных ва-
лютных ценностей; операций с денежной наличностью при обслуживании банкома-
тов и обслуживанием клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, 
учетом и хранением ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операций 
по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дис-
контных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по подсче-
ту, пересчету или формированию денежной наличности и валютных ценностей; ин-
кассаторских функций и перевозкой (транспортировкой) денежных средств и иных 
ценностей. 

Работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) услуг, 
товаров (продукции), подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реализации). 

Работы: по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, учету, 
отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладовых, пунктах, 
отделениях, на участках, в других организациях и подразделениях; по экипировке 
пассажирских судов, вагонов и самолетов; по обслуживанию жилого сектора гости-
ниц (кемпингов, мотелей и т.п.). 

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначения 
и других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполнения иных 
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операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улучшением качества 
этих предметов (ценностей), их хранению и выполнению других операций с ними; 
по выдаче напрокат населению предметов культурно-бытового назначения и других 
материальных ценностей. 

Работы: по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, багажа, 
почтовых отправлений и других материальных и денежных ценностей, их доставке 
(сопровождению), выдаче (сдаче). 

Работы: по изготовлению (сборке, монтажу, регулировке) и ремонту машин 
и аппаратуры, приборов, систем и других изделий, выпускаемых для продажи насе-
лению, а также деталей и запасных частей. 

Работы: по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, хране-
нию, обработке и применению в процессе производства драгоценных и полудраго-
ценных металлов, камней, синтетического корунда и иных материалов, а также 
изделий из них. 

Работы: по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохозяй-
ственных и других животных. 

Работы: по изготовлению, переработке, транспортировке, хранению, учету 
и контролю, реализации (покупке, продаже, поставке) ядерных материалов, радио-
активных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических ма-
териалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и дру-
гой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту. 
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Приложение № 4 
к Постановлению Министерства 

труда и социального развития 
Российской Федерации 

от 31 декабря 2002 г. № 85 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
О ПОЛНОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
             , 

(наименование организации) 
далее именуемый «Работодатель», в лице руководителя       

(фамилия, имя, отчество) 
____________________ или его заместителя       , 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании          , 

(устава, положения, доверенности) 
с одной стороны, и члены коллектива (бригады)        

  (наименование цеха, отдела, 
             , 

отделения, фермы, участка, иного подразделения) 
именуемые в дальнейшем «Коллектив (бригада)», в лице руководителя Коллектива 
(бригадира)              

    (фамилия, имя, отчество; занимаемая должность) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

Коллектив (бригада) принимает на себя коллективную (бригадную) матери-
альную ответственность за необеспечение сохранности имущества, вверенного ему 
для              , 

(наименование вида работ) 
а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба 
иным лицам, а Работодатель обязуется создать Коллективу (бригаде) условия, необхо-
димые для надлежащего исполнения принятых обязательств по настоящему Договору. 
 

II. Общие положения 
 

1. Решение Работодателя об установлении полной коллективной (бригадной) 
материальной ответственности оформляется приказом (распоряжением) Работода-
теля и объявляется Коллективу (бригаде). 
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Приказ (распоряжение) Работодателя об установлении полной коллективной 
(бригадной) материальной ответственности прилагается к настоящему Договору. 

2. Комплектование вновь создаваемого Коллектива (бригады) осуществляется 
на основе принципа добровольности. При включении в состав Коллектива (бригады) 
новых работников принимается во внимание мнение Коллектива (бригады). 

3. Руководство Коллективом (бригадой) возлагается на руководителя Коллек-
тива (бригадира). 

Руководитель Коллектива (бригадир) назначается приказом (распоряжением) 
Работодателя. При этом принимается во внимание мнение Коллектива (бригады). 

При временном отсутствии руководителя Коллектива (бригадира) его обязан-
ности возлагаются Работодателем на одного из членов Коллектива (бригады). 

4. При смене руководителя Коллектива (бригадира) или при выбытии из Кол-
лектива (бригады) более 50 процентов от его первоначального состава настоящий 
Договор должен быть перезаключен. 

5. Настоящий Договор не перезаключается при выбытии из состава Коллекти-
ва (бригады) отдельных работников или приеме в Коллектив (бригаду) новых ра-
ботников. В этих случаях против подписи выбывшего члена Коллектива (бригады) 
указывается дата его выбытия, а вновь принятый работник подписывает Договор 
и указывает дату вступления в Коллектив (бригаду). 
 

II. Права и обязанности Коллектива 
(бригады) и Работодателя 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
6. Коллектив (бригада) имеет право: 
а) участвовать в приеме вверенного имущества и осуществлять взаимный 

контроль за работой по хранению, обработке, продаже (отпуску), перевозке или 
применению в процессе производства вверенного имущества; 

б) принимать участие в инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности 
состояния вверенного Коллективу (бригаде) имущества; 

в) знакомиться с отчетами о движении и остатках вверенного Коллективу 
(бригаде) имущества; 

г) в необходимых случаях требовать от Работодателя проведения инвентари-
зации вверенного Коллективу (бригаде) имущества; 

д) заявлять Работодателю об отводе членов Коллектива (бригады), в том чис-
ле руководителя Коллектива (бригадира), которые, по их мнению, не могут обеспе-
чить сохранность вверенного Коллективу (бригаде) имущества. 

7. Коллектив (бригада) обязан: 
а) бережно относиться к вверенному Коллективу (бригаде) имуществу и при-

нимать меры по предотвращению ущерба; 
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б) в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно представ-
лять отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде) имущества; 

в) своевременно ставить в известность Работодателя о всех обстоятельствах, 
угрожающих сохранности вверенного Коллективу (бригаде) имущества. 

8. Работодатель обязан: 
а) создавать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для обеспечения 

полной сохранности имущества, вверенного Коллективу (бригаде); 
б) своевременно принимать меры по выявлению и устранению причин, пре-

пятствующих обеспечению Коллективом (бригадой) сохранности вверенного иму-
щества, выявлять конкретных лиц, виновных в причинении ущерба, и привлекать их 
к установленной законодательством ответственности; 

в) знакомить Коллектив (бригаду) с действующим законодательством о мате-
риальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а так-
же с иными нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) о порядке хране-
ния, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства 
и осуществления других операций с переданным ему имуществом; 

г) обеспечивать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для своевремен-
ного учета и отчетности о движении и остатках вверенного ему имущества; 

д) рассматривать вопрос об обоснованности требования Коллектива (брига-
ды) о проведении инвентаризации вверенного ему имущества; 

е) рассматривать в присутствии работника заявленный ему отвод и в случае 
обоснованности отвода принимать меры к выводу его из состава Коллектива (брига-
ды), решать вопрос о его дальнейшей работе в соответствии с действующим законо-
дательством; 

ж) рассматривать сообщения Коллектива (бригады) об обстоятельствах, 
угрожающих сохранности вверенного ему имущества, и принимать меры по устра-
нению этих обстоятельств. 
 

III. Порядок ведения учета и отчетности 
 

9. Прием имущества, ведение учета и представление отчетности о движении 
имущества осуществляется в установленном порядке руководителем Коллектива 
(бригадиром). 

10. Плановые инвентаризации вверенного Коллективу (бригаде) имущества 
проводятся в сроки, установленные действующими правилами. 

Внеплановые инвентаризации проводятся при смене руководителя Коллекти-
ва (бригадира), при выбытии из Коллектива (бригады) более 50 процентов его чле-
нов, а также по требованию одного или нескольких членов Коллектива (бригады). 

11. Отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде) имуще-
ства подписываются руководителем Коллектива (бригадиром) и в порядке очеред-
ности одним из членов Коллектива (бригады). 

Содержание отчета объявляется всем членам Коллектива (бригады). 
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IV. Возмещение ущерба 
 

12. Основанием для привлечения членов Коллектива (бригады) к материаль-
ной ответственности является прямой действительный ущерб, непосредственно 
причиненный Коллективом (бригадой) Работодателю, а также и ущерб, возникший 
у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

13. Коллектив (бригада) и / или член Коллектива (бригады) освобождаются 
от материальной ответственности, если будет установлено, что ущерб причинен 
не по вине членов (члена) Коллектива (бригады). 

14. Определение размера ущерба, причиненного Коллективом (бригадой) Ра-
ботодателю, а также порядок его возмещения регулируются действующим законо-
дательством. 

15. Настоящий Договор вступает в силу с _____________________ и действу-
ет на весь период работы Коллектива (бригады) с вверенным ему имуществом у Ра-
ботодателя. 

16. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую 
силу экземплярах, один из которых находится у Работодателя, а второй — у руково-
дителя Коллектива (бригадира). 

17. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или 
прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 
Адреса сторон Договора:     Подписи сторон Договора: 
 
Работодатель             
 
Руководитель Коллектива (бригадир)          
 
Члены Коллектива (бригады)           
 
              
 
              
 
Дата заключения Договора    Место печати 
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