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Актуальность темы определяется ролью труда как одного из первостепенных со- 

циально-экономических прав каждого человека. В настоящее время изучение данной 

проблемы имеет важное теоретическое и практическое значение, в связи с быстрыми 

социальными и экономическими изменениями. 

Цель работы – изучить законодательные основы, проанализировать право на труд 

и свободу труда. 

Материал и методы. При подготовке исследования в качестве материалов ис- 

пользовались нормативно-правовые акты, научные публикации. Для раскрытия темы 

были использованы общенаучные методы (анализ, синтез) и частнонаучные методы 

(сравнительно-правовой метод, метод толкования). 

Результаты и их обсуждение. Вопросу право на труд посвящены работы 

Л.А. Чиканова (2018), Л.А. Киселева (2023), К. Л. Томашевского (2012). 

Л.А. Чиканова отмечает, что право на труд - одно из важнейших конституционных 

прав человека. Реализация этого права предопределяет возможность реализации ряда дру- 

гих социально-трудовых прав: право на отдых, на справедливую оплату труда, на безопас- 

ные условия труда и другие [1, с.6]. Автор акцентирует внимание на том, что осуществле- 

ние этого права создает условия для реализации других социальных и трудовых прав, что 

подчеркивает взаимосвязь между правом на труд и другими правами и делает его осново- 

полагающим для обеспечения социальной справедливости и благосостояния граждан. 

Такого же мнения придерживается и Л. А. Киселева, которая считает, что одним из 

основополагающих социально-экономических прав человека является право на труд. Труд 

как источник достойного существования человека лежит в основе социального государства 

[2, с.70]. Это утверждение подчеркивает значимость труда не только как средства заработ- 

ка, но и как фактора, способствующего социальной справедливости и благосостоянию 

граждан. Таким образом, право на труд рассматривается как фундаментальное право, 

обеспечивающее реализацию других прав и свобод в рамках социального государства. 

В свою очередь, К.Л. Томашевский утверждает, что граждане могут осуществлять 

свое право на труд не только на основании трудового договора, но и путем членства 

(участия) в юридических лицах различных организационно-правовых форм [3, с.42]. 

Автор подчеркивает, что право на труд не ограничивается только формальными трудо- 

выми отношениями, а охватывает широкий спектр возможностей для участия в эконо- 

мической деятельности. Таким образом, право на труд является многогранным и может 

быть реализовано через различные формы участия. Это также подчеркивает значимость 

коллективных форм труда и сотрудничества, что может способствовать социальной 

справедливости и экономическому развитию. 

Однако, исследования Л.А. Чикановой и К.Л. Томашевского основывались на 

российском законодательстве. Авторы пришли к выводу, что в ст. 37 Конституции Рос- 

сийской Федерации закреплено не право на труд, а свобода труда [4]. 
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В своей работе К. Л. Томашевский отмечал мнения некоторых российских авто- 

ров насчёт соотношения права на труд и свободы труда. Так, одни считали, что позиция 

государства к принципу права на труд в его прежнем смысле однозначно не выражена. 

Это дает определенные основания сомневаться в сохранении конституционного права 

граждан на труд, понимаемого как гарантированное государством право на трудо- 

устройство, и рассматривать свободу труда как отсутствие обязательств государства, а 

соответственно, и работодателя по обеспечению права каждого на труд. Другие же от- 

мечают, что в рамках Конституции Российской Федерации право на труд не ликвиди- 

ровано, а является частью свободы труда. По мнению третьих, правильным является 

подход, при котором свобода труда рассматривается как основополагающий принцип в 

этой сфере, а право на труд — как субъективное право, один из элементов юридическо- 

го статуса личности [3, с. 10]. 

Таким образом, мы полагаем, что право на труд не утратило своей значимости как 

гарантированное государством право реализации возможности каждого трудиться в со- 

ответствии со своими способностями и призванием, а лишь обрело свое определенное 

место в содержании нового конституционного принципа — свободы труда. 

Тем временем в Конституции Республики Беларусь в части 1 ст. 41 закрепля- 

ются два основных права граждан: право на труд как наиболее достойный способ 

самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и рабо- 

ты в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной 

подготовкой и с учетом общественных потребностей; право на здоровые и безопас- 

ные условия труда [5, с. 24]. 

Право на здоровые и безопасные условия труда, а также право на труд как наиболее 

достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода 

занятий способностями, образованием, и работы в соответствии с призванием, професси- 

ональной подготовкой и с учетом общественных потребностей закреплены в п. 1 ст. 11 

Трудового Кодекса Республики Беларусь, но уже применительно к работникам [6]. 

Таким образом, мы полагаем, что право на труд, закрепленное в Конституции 

Республики Беларусь и других законодательных актах, обеспечивает работникам базо- 

вые гарантии занятости и социальные защиты. Также его закрепление свидетельствует 

о том, что данное право значимо в государстве. 

Заключение. Анализ исследований на тему «право на труд» выявило, что данное 

право является фундаментом для построения социальной политики, направленной на 

повышение благосостояния граждан и прогресс общества в целом. Осуществление пра- 

ва на труд создает предпосылки для осуществления прочих социальных и трудовых 

прав, что показывает взаимозависимость между ними. Кроме того, это право закрепле- 

но законодательно многими государствами, что демонстрирует разнообразие подходов, 

ориентированных на обеспечение социальной справедливости и охрану трудовых прав, 

а также свидетельствует о значимости права на труд. 
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