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Статья посвящена правовым аспектам регулирования в области социально-трудовых отношений: 
проблеме разграничения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Отмечается 
значение основного закона (конституции) субъекта РФ в качестве источника трудового права, 
проанализирована компетенция субъектов РФ, проблемы развития регионального законодательства в 
указанной области. 
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Purpose: The social and economic stability and development of any region in many respects depend on the 
effective realization of social policy in the fi eld of social and labor relations. In this regard, the special importance 
is gained by legal aspects of regulation in the fi eld of social and labor relations at the level of the territorial subject 
of the Russian Federation. The legislation of the Republic of Kalmykia is given as an example.

Methods: The research is based on the following scientifi c methods: historical, system analysis, comparative 
and legal.

Results: The issue of the division of powers between the Federation and its subjects in the fi eld of social 
and labor relations has been analyzed, the importance of the basic law (Constitution) of a territorial subject of the 
Russian Federation as a source of labor law has been underlined, the competence of the subjects of the Russian 
Federation has been identifi ed, issues of regional legislation in this area have been examined.

Discussion: Legal regulation of social and labor relations in subjects of the Russian Federation applies only 
to a number of certain issues within the framework of federal legislation. These are, fi rst of all, those issues which 
are not under the jurisdiction of federal authorities and haven’t been regulated by them. It appears that the powers 
of the subjects of the Russian Federation are more focused on the regulation of the so-called other issues directly 
connected with the labor relations, but again only on certain issues mentioned above. In this regard, the division 
of powers in the fi eld of social and labour relations between levels of public authorities (federal, regional and 
local government) requires further improvement.
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Важнейшей составляющей социальной 
политики Российской Федерации является 
разграничение полномочий между уровня-
ми публичной власти. Основная часть пол-
номочий органов государственной власти 
и местного самоуправления субъектов РФ 
касается социально-экономической сферы, 
ядром которой выступает область социаль-
но-трудовых отношений. Именно от эффек-
тивной реализации социальной политики в 
области социально-трудовых отношений во 
многом зависит общая социально-экономи-
ческая стабильность и развитие конкретно-
го региона. В этой связи особую значимость 
приобретают правовые аспекты регулиро-
вания в области социально-трудовых отно-
шений на уровне субъекта РФ. В качестве 
примера приводится законодательство Рес-
публики Калмыкия.

Прежде всего отметим, что в трудовом 
законодательстве различают собственно 
«трудовые отношения» и «иные непосред-
ственно связанные с ними отношения» (по 
организации труда и управлению трудом; 
трудоустройству у работодателя; подготов-
ке и дополнительному профессиональному 
образованию работников непосредствен-
но у данного работодателя; социальному 
партнерству, ведению коллективных пере-
говоров, заключению коллективных дого-
воров и соглашений; участию работников 
и профессиональных союзов в установле-
нии условий труда и применении трудово-
го законодательства; материальной ответ-
ственности работодателей и работников в 
сфере труда; государственному контролю 
(надзору), проф союзному контролю за со-
блюдением трудового законодательства; 
разрешению трудовых споров; обязатель-
ному социальному страхованию в случаях, 
предусмотренных федеральными законами) 
[Трудовой кодекс 2001]. 

Вопросы разграничения полномочий 
органов государственной власти федераль-
ного уровня и субъектов РФ урегулированы 
следующим образом:

– органы государственной власти субъ-
ектов РФ принимают законы и иные норма-
тивные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, по вопросам, не отнесен-
ным к ведению федеральных органов госу-
дарственной власти и не урегулированным 
федеральным законодательством.

При этом более высокий уровень тру-
довых прав и гарантий работникам по 
сравнению с установленным федеральным 

законодательством, приводящий к увели-
чению бюджетных расходов или уменьше-
нию бюджетных доходов, обеспечивается 
за счет бюджета соответствующего субъ-
екта РФ (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Коллизии разрешаются следующими 
способами:

– в случае принятия федерального нор-
мативного правового акта по указанным во-
просам нормативный правовой акт субъекта 
РФ приводится в соответствие с федераль-
ным;

– в случаях, если закон или иной норма-
тивный правовой акт субъекта РФ, содер-
жащий нормы трудового права, противоре-
чит Трудовому Кодексу (далее ТК РФ) или 
иным федеральным законам либо снижает 
уровень трудовых прав и гарантий работ-
никам, установленный федеральными за-
конами, применяется федеральное законо-
дательство (ст. 5 ТК РФ) [Трудовой кодекс 
2001].

Как отмечает М. А. Бочарникова, тру-
довое законодательство, которое толкуется 
в современной редакции в узком смысле и 
включает только законодательные акты, 
объединяет как законы федерального уров-
ня (ТК РФ, иные федеральные законы), так 
и законы субъектов Федерации. Однако су-
щественным недостатком новой редакции 
ст. 5 ТК РФ следует признать отсутствие 
указания на то, что источниками трудового 
права субъектов Федерации являются кон-
ституции (уставы) субъектов Федерации 
[Бочарникова 2008: 21].

Следует согласиться с М. А. Бочарни-
ковой в том, что конституции республик 
и уставы иных субъектов Федерации явля-
ются неотъемлемой частью системы источ-
ников трудового права, поскольку играют 
важнейшую роль в правовом регулирова-
нии трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений, 
складывающихся в конкретном регионе, 
устанавливают основополагающие начала 
такого регулирования, предусматривают 
особенности субъекта Федерации (соци-
ально-экономические, национальные, эт-
нические, исторические, географические, 
климатические и иные), которые отража-
ются в региональном законодательстве, 
содержащем нормы трудового права. Кон-
ституции и уставы субъектов Федерации, 
закрепляя региональную систему органов 
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государственной власти и основы их взаи-
модействия, фактически определяют саму 
систему источников трудового права субъ-
ектов Федерации. Конституции и уставы 
субъектов Федерации, устанавливая исход-
ные положения правового регулирования в 
области социально-трудовых отношений, 
не только повторяют положения Конститу-
ции РФ, касающиеся прав и свобод граждан 
в сфере труда, но развивают и дополняют их 
[Бочарникова 2008: 22].

Согласно М. А. Бочарниковой, консти-
туции и уставы отдельных субъектов Фе-
дерации предусматривают право на труд, 
хотя Конституция РФ провозглашает сво-
боду труда, не используя термин «право 
на труд». В региональных конституциях и 
уставах право на труд понимается как право 
свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию, что полностью соответствует 
нормам Конституции РФ. В то же время, 
отмечает М. А. Бочарникова, «необходи-
мо заметить, что в конституциях и уставах 
субъектов Федерации право на труд не рас-
сматривается и не может рассматриваться 
как гарантированное государством право на 
получение работы по выбору. Такое толко-
вание права на труд не закреплено и в Кон-
ституции РФ» [Бочарникова 2008: 24; по-
дробнее см.: Анишина, Попонов 2007].

Законы субъектов Федерации призва-
ны урегулировать наиболее важные обще-
ственные отношения, складывающиеся в 
сфере труда соответствующих регионов. 
М. А. Бочарникова отмечает, что «в настоя-
щее время четкий перечень трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений, которые должны быть 
урегулированы именно на уровне закона, 
отсутствует как в федеральном, так и в ре-
гиональном трудовом законодательстве. В 
итоге система законов субъектов Федера-
ции, содержащих нормы трудового права, 
формируется несколько стихийно и опре-
деляется кругом общественных отношений 
в сфере труда, которые являются наиболее 
значимыми для конкретного региона либо 
относительно которых в федеральном за-
конодательстве имеется конкретное ука-
зание о необходимости правового урегу-
лирования законами субъекта Федерации. 
Как правило, законы субъектов Федерации 
посвящены вопросам оплаты труда работ-
ников конкретного региона, социального 

партнерства, охраны труда, занятости насе-
ления, государственной гражданской и му-
ниципальной службы, социальной защиты 
отдельных категорий работников и некото-
рым иным. Кроме того, практически во всех 
субъектах Федерации существуют законы, 
регламентирующие порядок деятельности 
региональных комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений» [Бочар-
никова 2008: 24–25].

Согласно Л. А. Чикановой и А. Ф. Нурт-
диновой, правотворческая компетенция 
субъектов РФ по вопросам регулирования 
трудовых отношений представляется следу-
ющим образом:

1) правовое регулирование отношений 
по социальному партнерству, складываю-
щихся на региональном уровне (трехсто-
ронние комиссии, региональные соглаше-
ния и т. п.);

2) установление более высокого по срав-
нению с федеральным уровня трудовых 
прав в узком смысле слова, т. е. прав, каса-
ющихся условий труда;

3) принятие законов и иных норматив-
ных правовых актов по вопросам, не уре-
гулированным федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, т. е. опере-
жающее регулирование [Чиканова, Нуртди-
нова 2010: 11].

М. С. Сагандыков полагает, что повы-
шение уровня трудовых прав и свобод че-
ловека и гражданина является полномочи-
ем субъектов РФ, но должно осуществлять-
ся в отношении общего субъекта, т. е. всех 
лиц, работающих на территории субъекта 
РФ. Предоставление дополнительных га-
рантий отдельным категориям работников 
может осуществляться только в силу спе-
циального указания в законе [Сагандыков 
2014: 96].

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 6 ок-
тября 1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 03.02.2015) 
к полномочиям органов государственной 
власти субъекта РФ по предметам совмест-
ного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта РФ (за исключением суб-
венций из федерального бюджета), относит-
ся в том числе решение вопросов:
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1) финансового обеспечения деятель-
ности органов государственной власти и 
государственных учреждений субъекта РФ, 
в том числе вопросов оплаты труда работ-
ников указанных органов и учреждений;

2) участия в урегулировании коллектив-
ных трудовых споров, осуществлении меро-
приятий в области охраны труда, предусмо-
тренных трудовым законодательством;

3) осуществления уведомительной ре-
гистрации региональных соглашений, тер-
риториальных соглашений и коллективных 
договоров;

4) осуществления региональных и меж-
муниципальных программ и мероприятий 
по работе с детьми и молодежью;

5) организации профессионального об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования лиц, замещающих 
государственные должности субъекта РФ, 
государственных гражданских служащих и 
работников государственных учреждений 
субъекта РФ;

6) участия в обеспечении профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, заме-
щающих выборные муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений;

7) осуществления полномочий в области 
содействия занятости населения, предусмо-
тренных Законом РФ от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и др. [Федеральный закон 
1999].

Что касается последнего полномочия, 
то оно вновь отнесено федеральным зако-
нодательством к уровню субъектов РФ по 
предметам совместного ведения. Хотя в 
середине 2000-х гг. оно было исключено и 
осуществление государственной политики 
в области политики содействия занятости 
населения, в том числе мер активной по-
литики занятости, было сосредоточено на 
федеральном уровне, что привело к сверты-
ванию законодательного регулирования на 
уровне субъектов РФ и приостановлению 
действия региональных программ содей-
ствия занятости населения [Подробнее: Се-
регина 2006: 29–30].

Е. Е. Орлова отмечает, что понятие «со-
действие занятости» (или даже соответству-
ющая политика) значительно шире понятия 
«обеспечение занятости» и включает в себя 
его как один из компонентов. Содействие 

занятости — это предусмотренные законо-
дательством меры, которые способствуют 
не только получению работы по трудовому 
договору (в том числе и временной), но и 
организации общественных работ, получе-
нию необходимой профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения ква-
лификации, профориентационных услуг, 
информационных услуг о положении на 
рынке труда, вакансиях, а также меры мате-
риальной поддержки на время поиска рабо-
ты [Орлова 2013: 209–210].

Как отмечает Т. Я. Хабриева, в разви-
тии социального законодательства отчет-
ливо проявляется и тенденция к юридифи-
кации — постоянному расширению сферы 
его воздействия. В этой связи одной из на-
сущных проблем развития социального за-
конодательства выступает его системати-
зация, включая кодификацию. В настоящее 
время кодификация социального законода-
тельства сохранена на федеральном уровне 
только в сфере трудового права. В других 
компонентах социального законодательства 
она не проводилась, имела ограниченный 
характер. В то же время есть примеры коди-
фикации социального законодательства на 
уровне субъектов Федерации. Как полагает 
Т. Я. Хабриева, «безусловно, кодифициро-
ванные акты могут усилить системный ха-
рактер регионального правотворчества. Но 
в отсутствие необходимого нормативного 
материала такая задача остается практиче-
ски неразрешимой». По мнению Т. Я. Ха-
бриевой, «кодификация — это все-таки пре-
рогатива федерального законодателя» [Ха-
бриева 2014: 7–10].

Еще одним из аспектов проблем разви-
тия социального законодательства, касаю-
щихся в том числе субъектов РФ, считается 
проблема «вычленения» из недр трудового 
законодательства правовых норм, касаю-
щихся труда государственных и муници-
пальных служащих. Как отмечает Т. Я. Ха-
бриева, «об искусственности такого деления 
свидетельствует, например, практически 
полное совпадение норм Трудового кодек-
са и законодательных актов, регулирующих 
трудовые отношения в публичной службе» 
[Хабриева 2014: 7].

Э. С. Бондарева, А. Ю. Ершова, 
С. Ю. Фильчакова в сравнительном иссле-
довании законодательства субъектов РФ в 
сфере труда различают следующие группы 
правового регулирования:
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– институтов социального партнерства в 
субъектах РФ;

– оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников (государственных гражданских и 
муниципальных служащих субъектов РФ, 
работников государственных учреждений и 
др.) [Бондарева и др. 2010a];

– охраны труда;
– внутриведомственного государствен-

ного контроля в субъектах РФ;
– квотирования рабочих мест для от-

дельных категорий граждан [Бондарева и 
др. 2010b].

Степное Уложение (Конституция) Рес-
публики Калмыкия в статье 21 среди про-
чих прав человека провозглашает право на 
труд [Степное Уложение]. Однако, как уже 
отмечалось выше, данная норма понимает-
ся в контексте положений Конституции РФ 
о свободе труда. Правовое регулирование 
в области социально-трудовых отношений 
представлено отдельными законами и нор-
мативно-правовыми актами по социально-
му партнерству [Закон 2004], охране труда 
[Закон 2011a; Постановление 2003], оплате 
труда государственных учреждений респуб-
лики [Закон 2011b], содействию занято-
сти населения [Постановление 2013]. На 
наш взгляд, сюда можно отнести и акты о 
правовом статусе и социальной поддержке 
ветеранов труда республики [Закон 2004b; 
2012a].

В заключение приходим к следующему 
выводу. Правовое регулирование в области 
социально-трудовых отношений в субъек-
тах РФ носит фрагментарный характер и 
существует только по отдельным вопросам, 
очерченным федеральным законодатель-
ством. Это прежде всего вопросы, не от-
несенные к ведению федеральных органов 
власти, а также не урегулированные феде-
ральным законодательством. Представляет-
ся, что полномочия субъектов РФ в большей 
мере ориентированы на регулирование т. н. 
иных, непосредственно связанных с трудо-
выми отношениями, но опять же по отдель-
ным вопросам, указанным выше. В этой 
связи полагаем, что разграничение полно-
мочий в области социально-трудовых отно-
шений между уровнями публичной власти 
(федеральным, региональным и местного 
самоуправления) требует своего дальней-
шего совершенствования.
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