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Введение

В современный период трудовое право развивается на основе 
принципов правового регулирования труда, закрепленных в Трудовом 
кодексе РФ, а также охватывает новые области отношений, которые 
раньше находились за рамками правовой регламентации. Речь идет 
о специальном законодательстве, нормы которого регулируют служеб-
но-трудовые отношения сотрудников органов внутренних дел. 

В связи с этим появилась потребность в написании учебного 
пособия по основам применения норм трудового права в деятельно-
сти органов внутренних дел, на основе которых возникает необхо-
димость принятия управленческих решений руководителями ОВД.

Трудовому законодательству, как и специальному законодатель-
ству, принадлежит первостепенная роль в обеспечении прав как ра-
ботников, так и сотрудников органов внутренних дел, поскольку оно 
конкретизирует и дополняет конституционные права в сфере тру-
да, определяет условия их использования, охраны и восстановления 
в случае нарушения. 

Предлагаемое пособие призвано дать обучающимся знания тео-
рии трудового права и нормативных материалов, регулирующих тру-
довые и служебно-трудовые отношения сотрудников органов вну-
тренних дел в современных условиях. Анализ действующего законо-
дательства преследует не только цель сориентировать читателя в оби-
лии норм о труде, но и способствовать повышению уровня правовой 
культуры у всех интересующихся проблемами трудового права, так 
как правовая культура является важнейшей составной частью подго-
товки магистрантов.

Изучение материала позволит овладеть теоретическими осно-
вами знаний и определенными практическими навыками в области 
применения трудового законодательства, использовать их в различ-
ных жизненных ситуациях, требующих принятия юридически гра-
мотных управленческих решений.
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Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1

Применение трудового права в деятельности 
органов внутренних дел

Понятие наемного труда. Понятие трудового права. Предмет и метод тру-
дового права. Понятие, виды и признаки трудовых отношений.

Правовое регулирование прохождения службы сотрудниками ОВД. Осо-
бенности отношений сотрудников ОВД. Особенности правового статуса со-
трудников ОВД и юридические факты, влияющие на возникновение отноше-
ний по службе

1.1. Понятие наемного труда

Конкретный труд имеет большое количество разновидностей, 
которые в обобщенном виде представляют собой индивидуальный 
и совместный труд.

Индивидуальный труд не может рассматриваться с точки зре-
ния права, поскольку направлен на удовлетворение собственных 
потребностей, например работа дома, на даче и т. п. 

Совместный труд представляет интерес для правовых кон-
струкций. Различают несколько видов совместного труда в зависи-
мости от экономического положения участников:

1) самостоятельный труд (труд собственников);
2) наемный труд (труд не собственников);
3) смешанная форма, предполагающая коллективный труд соб-

ственников и не собственников.
Во всех странах доля «чистых» собственников сравнительно не-

велика. Большая часть населения предпочитает работать в качестве 
наемных работников, получая за это гарантированную оплату труда 
и решая другие социальные вопросы, но не беря на себя риск и от-
ветственность за работу работодателя в полном объеме. 
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Наемный труд основывается на заключении договора. В Рос-
сии этот договор называется трудовым договором или контрак-
том. Раньше он назывался договором личного найма. Аналогичны-
ми терминами, такими как договор найма труда или найма услуг, он 
и сейчас называется во многих зарубежных странах. Отсюда и при-
меняется термин наемный труд. 

Следует отметить, что в законодательстве нет легального закре-
пления такой правовой категории как «наемный труд». В его харак-
теристике используются определенные признаки экономическо-
го характера, учитываемые в законодательстве. Полагаем, что на-
емный труд – это труд физических лиц (граждан), не владеющих 
средствами производства или капиталом и продающих свою спо-
собность и квалификацию, т. е. нанимающихся на работу в органи-
зации (юридические лица) независимо от их формы собственности, 
организационно-правовой формы, либо к физическому лицу для 
удовлетворения его личных потребностей. Наемный работник – это 
человек, продающий за определенную плату свой труд, время и ква-
лификацию работодателю (наймодателю), предоставляющему ему 
во временное пользование орудия и средства труда, рабочее место 
и другие условия, а также оплачивающий наемному лицу этот труд. 
Наемный труд – это несамостоятельный труд. Наемный работник 
передает свою способность к труду в пользование работодателя, ко-
торой тот и распоряжается. Это, по часто употребляемому запад-
ными авторами выражению, «зависимый труд». При «независимом 
(самостоятельном) труде» отдельный производитель является вла-
дельцем одновременно и средств, и орудий труда, и производства, 
и обладает рабочей силой, которой распоряжается.

1.2. Понятие трудового права.  

Предмет и метод трудового права

Трудовое право относится к одной из ведущих отраслей права. Ди-
намичность развития данной отрасли права определяется рядом техно-
логических, организационных и социальных изменений в сфере тру-
да. Основная роль трудового права связана с регулированием трудо-
вых отношений работников и работодателей. К работодателям отно-
сятся организации независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности, индивидуальные предприниматели и просто 
граждане, способные обеспечить занятость другим физическим лицам.

Под трудовым правом понимается система норм трудового за-
конодательства, регулирующего трудовые отношения работников 
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с работодателем и другие отношения, непосредственно связанные 
с трудовыми отношениями. Чтобы выяснить, какие отношения от-
носятся к предмету трудового права России, необходимо опреде-
лить сферу общественных отношений, регулируемых нормами дан-
ной отрасли.

Социально-экономическое значение трудовых отношений сво-
дится к тому, что они являются отношениями определенного наем-
ного труда, выполняемого работником с подчинением внутренне-
му трудовому распорядку в интересах работодателя за плату (воз-
награждение).

Трудовое право регулирует поведение людей в сфере обществен-
ной организации труда. Общественная организация труда – это со-
вместная работа, управляемая единым руководителем в кооперации 
труда для получения материального продукта производства или вы-
ражающаяся в деятельности, основанной на управлении, оказании 
определенных услуг в сфере обслуживания населения и других дей-
ствиях нематериального характера.

Труд выступает объектом трудовых отношений. Труд – это це-
ленаправленная деятельность человека, в процессе которой реали-
зуются его физические и умственные способности в общественной 
организации труда, направленные на получение материальных или 
духовных благ, именуемых продуктом труда, а не самим процессом 
деятельности.

Предметом трудового права являются трудовые отношения 
в общественной организации труда и иные непосредственно с ними 
связанные отношения. Трудовые отношения являются основными 
в предмете трудового права. К ним относятся:

– отношения по содействию занятости и трудоустройству у дан-
ного работодателя;

– отношения по организации и управлению трудом, участию 
в управлении организацией;

– отношения по социальному партнерству, ведению коллек-
тивных переговоров, заключению коллективных договоров и соци-
ально-партнерских соглашений;

– отношения по профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации работников непосредственно у дан-
ного работодателя;

– отношения по участию работников и профсоюзов в уста-
новлении условий труда и применении трудового законодательства 
в предусмотренных законом случаях;

– отношения по дисциплине труда и дисциплинарной ответ-
ственности;
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– отношения надзорных и контрольных органов (Рострудин-
спекции, государственных специализированных и профсоюзных 
инспекций и т. д.) с работодателем по вопросам соблюдения трудо-
вого законодательства и охраны труда;

– отношения по разрешению индивидуальных или коллектив-
ных трудовых споров;

– отношения по материальной ответственности сторон трудо-
вого отношения при причинении вреда (ущерба) по вине одной из 
сторон. В этой группе отношений выделяют два подвида: материаль-
ная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работни-
ку и материальная ответственность работника перед работодателем.

Понятие трудового права как отрасли требует четкого уяснения 
не только предмета, но и метода. Способы правового регулирования 
зависят от характера и содержания общественных отношений, со-
ставляющих предмет отрасли.

Метод трудового права – это комплекс способов (приемов) 
правового регулирования, то есть воздействия законодателя через 
нормы права на волю людей, их поведение в общественной органи-
зации труда в нужном для общества направлении.

Раскрывая сущность метода трудового права можно выделить 
специфические для данной отрасли способы правового регулирования:

1) юридическое положение субъектов правоотношений; 
2) договорный характер труда, установление его условий: особен-

ности возникновения, изменения и прекращения правоотношений;
3) сочетание централизованного и локального, нормативного 

и договорного регулирования;
4) защита трудовых прав и средств, обеспечивающих исполне-

ние обязанностей (санкции);
5) единство и дифференциация (различие) правового регули-

рования труда.
Рассмотрим эти признаки более подробно.
1. Признаком юридического положения субъектов трудового 

права является равенство с сочетанием элемента подчинения. Равно-
правие сторон трудовых отношений существует только при заключе-
нии и расторжении трудовых или коллективных договоров, которое 
выражается в двустороннем распределении прав и обязанностей. По-
сле заключения трудового договора работник обязан соблюдать тру-
довое законодательство и правила внутреннего трудового распорядка 
организации или требования работодателя – физического лица.

2. Договорной способ регулирования характеризуется тем, что 
участники трудовых отношений регулируют свои отношения путем за-
ключения коллективных договоров, соглашений и трудовых договоров. 
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Коллективный договор устанавливает локальные нормы, распро-
страняющиеся только на работников данного работодателя, которые, 
как и условия отраслевых и других социально-партнерских соглаше-
ний, повышают гарантии трудовых прав работников и обязательны для 
работодателя. Договорный способ определяет характер взаимоотноше-
ний сторон трудового договора при их изменении или прекращении. 

Трудовой договор является юридическим фактом возникнове-
ния трудовых отношений между работником и работодателем. За-
ключая трудовой договор, стороны вправе установить условия тру-
да, позволяющие раскрыть потенциал работника, а так же уровень 
оплаты труда и льготы, выходящие за рамки обычных стандартов.

3. Сочетание централизованного и локального регулирования 
состоит в установлении минимального уровня гарантий трудовых 
прав, который не может быть снижен. Локальный же порядок пра-
вового регулирования состоит в выработке актов, которые будут ре-
гулировать специальные условия труда отдельных категорий ра-
ботников. Статья 9 ТК РФ «Регулирование трудовых отношений 
и иных, непосредственно связанных с ними отношений в договор-
ном порядке» предусматривает, что оно осуществляется путем за-
ключения, изменения, дополнения работниками и работодателями 
коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров. 

4. Способ защиты трудовых прав сочетает в себе использование 
работниками разных способов защиты своих прав, включая самоза-
щиту своих трудовых прав (например, приостановление работы в слу-
чае задержки выплаты заработной платы). Наряду с этим к защите 
трудовых прав относится возможность работников обратиться в про-
фсоюзные организации или государственные органы (например, госу-
дарственные трудовые инспекции, прокуратуру), в ведении которых 
находятся вопросы защиты трудовых прав работников. Наконец, тру-
довое законодательство предусматривает создание и действие органов 
по разрешению трудовых споров (индивидуальных или коллектив-
ных). По индивидуальным спорам может быть создана комиссия по 
трудовым спорам. При разрешении коллективных трудовых споров 
допускается создание примирительной комиссии, трудового арбитра-
жа или участие посредника. Кроме того, в особых случаях в соответ-
ствии с Трудовым кодексом допускается проведение забастовок.

В случае недостижения соглашения с работодателем работник 
имеет право обратиться в суд, при этом он освобождается от судеб-
ных издержек и уплаты государственной пошлины. 

5. Единство заключается в общих для всех принципах правового 
регулирования труда и единых для всех работников основных трудовых 
правах, отражающихся в общих нормах трудового законодательства, 
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действующих на всей территории страны. Дифференциация правово-
го регулирования труда выражается в специальных нормах, применя-
емых лишь к определенным работникам. Основаниями дифференциа-
ции, создающей специальные нормы (льготы, ограничения), являются: 

– вредность и тяжесть условий труда;
– климатические условия Крайнего Севера и приравненных 

к нему мест;
– субъектные основания: физиологические особенности жен-

ского организма, социальная роль одинокой матери (отца), психофи-
зиологические особенности организма и характера подростка, огра-
ниченная трудоспособность инвалидов;

– специфика кратковременной трудовой связи временных 
и сезонных работников, особенность трудовой связи членов произ-
водственных кооперативов;

– особенности труда в данной отрасли (отраслевая дифферен-
циация), сочетание труда с обучением;

– специфика содержания и ответственный характер труда судей, 
прокуроров, сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД), специ-
фика и ответственность труда работников транспортных отраслей и т. п.

В Трудовом кодексе дифференциации трудового права посвя-
щен специальный XII раздел «Особенности регулирования тру-
да отдельных категорий работников». Особенности регулирования 
труда – это нормы, частично ограничивающие применение общих 
правил по тем же вопросам либо предусматривающие дополнитель-
ные правила для отдельных категорий работников и фактически 
создающие специальные нормы-изъятия (у госслужащих, судей 
и др.) или нормы-льготы (для женщин, инвалидов и т. д.).

Кодекс в указанном разделе перечислил не всех работников с осо-
бенностями правового регулирования их труда. Такие особенности 
предусматриваются и в специальных федеральных законах и положе-
ниях (например, Закон «О статусе судей в Российской Федерации», 
Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон о службе).

1.3. Понятие, виды и признаки трудовых отношений

Трудовые отношения. Как уже было отмечено, трудовые отно-
шения являются базовыми отношениями, которые дали название 
отрасли права. Наша задача состоит в том, чтобы выяснить, что же 
представляют собой эти отношения.
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С 1 января 2015 г. ст. 15 Трудового кодекса РФ определяет эти 
отношения как основанные на соглашении между работником и ра-
ботодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответствии со штатным распи-
санием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон-
кретного вида поручаемой работнику работы) в интересах работо-
дателя, под его управлением и контролем, подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении ра-
ботодателем условий труда, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Анализ этого определения позволяет выделить специфические 
признаки, которые характеризуют трудовые отношения:

1) добровольная юридическая связь работника с работодате-
лем, основанная на соглашении;

2) личное выполнение работником трудовой функции (работы 
по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного вида пору-
чаемой работнику работы);

3) выполнение трудовой функции работником в интересах ра-
ботодателя, под его управлением и контролем;

4) возмездный характер, так как выполнение работником своей 
функции осуществляется за плату, которая в трудовом праве име-
нуется заработной платой;

5) подчинение правилам внутреннего распорядка, установлен-
ным работодателем, при условии, что он обеспечивает надлежащие ус-
ловия труда (соблюдает режим рабочего времени работника, обеспе-
чивает безопасность и занятость работника в полном объеме и др.).

Любые правоотношения имеют определенный юридический со-
став, к которому относятся: субъекты, объекты, юридические факты 
и содержание (права и обязанности).

Субъектами трудовых отношений являются работники и ра-
ботодатели. Их правовой статус определяется теми же критериями, 
которые предъявляются к любому субъекту права – наличие право-
способности, дееспособности и деликтоспособности.

Трудовой кодекс РФ в ст. 20 определяет категории лиц, кото-
рые могут выступать в качестве работодателя и работника. При 
этом работником может быть только физическое лицо.

В качестве работодателей выступают юридические лица в мно-
гообразных организационно-правовых формах, а также индивиду-
альные предприниматели и любые физические лица, наделенные 
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правосубъектностью работодателя. Правильнее говорить об отно-
шениях по труду в рамках организации труда конкретных юридиче-
ских лиц и физических лиц1. 

Юридическим фактом возникновения трудовых отношений 
являются простые юридически значимые действия или сложный 
юридический состав. К простому юридическому факту можно от-
нести заключение трудового договора. К сложному юридическому 
факту – утверждение в должности, фактическое допущение к рабо-
те и заключение трудового договора на этом основании.

Содержание трудовых отношений составляют права и обязан-
ности сторон, основные из которых определены в ст. 21, 22 ТК РФ 
и могут корректироваться работником и работодателем при заклю-
чении трудового договора.

Теория трудового права выделяет трудовые отношения наемных 
работников, отношения собственников и смешанные трудовые от-
ношения, когда в общественной организации труда участвуют и на-
емные работники и собственники. Труд наемных работников полно-
стью подпадает под действие трудового законодательства, тогда как 
труд сособственников наряду с трудовым законодательством может 
регулироваться и гражданским законодательством, например, при 
распределении прибыли.

В зависимости от особенностей работника как субъекта трудо-
вые отношения могут быть подразделены на отношения с участием 
общего или специального субъекта.

К общему субъекту относятся лица, которые не имеют откло-
нений в правовом регулировании (нормы ТК РФ полностью рас-
пространяются на них).

К специальному субъекту можно отнести работников по воз-
растной критерии, либо работающих в климатических условиях, 
либо выделяющиеся по половому признаку (например, женщины 
детородного возраста, беременные женщины или женщины, работа-
ющие в сельской местности). Также к таким субъектам следует от-
нести федеральных государственных служащих или муниципаль-
ных служащих, если специальным законодательством не регулиру-
ются вопросы условий прохождения их службы. 

К специальной категории можно отнести государственных слу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел2, прокуратуры и т. п. 
Как правильно отмечает Л.А. Чиканова: «В трудовых правоотноше-

1 Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: учебник для вузов. М., 2003. С. 2.
2 Матвеев С.П. Служебно-трудовые отношения сотрудников органов внутренних 

дел: учебно-методическое пособие. М., 2003. С. 9.
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ниях с государственным органом государственный служащий (в том 
числе и сотрудники ОВД. – Примеч. авт.) состоит в течение всего 
периода прохождения государственной службы. В административ-
ные отношения он вступает по мере необходимости исполнения тех 
или иных властных полномочий»1.

Особенности трудовых отношений данной категории заключа-
ются в порядке приема на работу (службу), условиях ее прохожде-
ния, основаниях и порядке прекращения службы.

Все споры по вопросу: являются ли отношения сотрудников 
ОВД трудовыми, служебно-трудовыми или административными 
были разрешены в 2002 г. с принятием Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. В ст. 11 Трудового кодекса РФ прямо указано, что 
настоящий кодекс и иные акты, содержащие нормы трудового пра-
ва, не распространяются на следующих лиц (если в установленном 
Трудовым кодексом порядке они одновременно не выступают в ка-
честве работодателей или их представителей):

– военнослужащих при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы;

– членов советов директоров (наблюдательных советов) орга-
низаций (за исключением лиц, заключивших с данной организаци-
ей трудовой договор);

– лиц, работающих на основании договоров гражданско-пра-
вового характера;

– других лиц, если это установлено федеральным законом.

1.4. Правовое регулирование прохождения  

службы сотрудниками ОВД

Среди задач, которые предполагается решить в процессе прово-
димой в стране административной реформы, особое место занимает 
реформирование государственной службы. Его цель – кардиналь-
ное повышение эффективности государственной службы в интере-
сах развития гражданского общества и укрепления государства, соз-
дания целостной системы государственной службы с учетом исто-
рических, культурных, национальных и иных особенностей.

Достижение поставленной цели обеспечивается целым ком-
плексом организационных, финансовых и правовых мер. В их чис-
ле немалую роль играет правовое регулирование общественных от-
ношений, связанных с прохождением государственной службы. 

1 Чиканова Л.А. Государственные служащие. М., 1998. С. 12.
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Совершенствование законодательства, регламентирующего слу-
жебные отношения государственных гражданских служащих, на-
прямую связано с выполнением задачи кардинального повышения 
эффективности государственной службы. Законодательство о госу-
дарственной службе направлено на создание стимулов к добросо-
вестному и инициативному выполнению служебных обязанностей; 
введение необходимых ограничений и запретов; установление адек-
ватного затраченным усилиям вознаграждения за труд. Эти фак-
торы, в свою очередь, непосредственно влияют на результаты про-
фессиональной деятельности государственных гражданских служа-
щих и, следовательно, на осуществление соответствующим государ-
ственным органом возложенных на него функций.

Президентом РФ в 2001 г. была утверждена Концепция реформи-
рования системы государственной службы Российской Федерации.

Государственная служба имеет свою систему, которая установ-
лена Федеральным законом № 58-ФЗ от 27 мая 2003 г. (в редакции 
от 2 июля 2013 г.) «О системе государственной службы Российской 
Федерации» и включает в себя следующие виды государственной 
службы:

– государственная гражданская служба;
– военная служба;
– правоохранительная служба.
К первому виду относится государственная гражданская служ-

ба, под которой следует понимать профессиональную служебную 
деятельность граждан на должностях государственной гражданской 
службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных го-
сударственных органов, государственных органов субъектов Феде-
рации, лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъ-
ектов Федерации. 

Основным правовым актом, регулирующим данный вид госу-
дарственной службы, является Федеральный закон РФ от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

В свою очередь, государственная гражданская служба подразде-
ляется на федеральную государственную гражданскую службу и госу-
дарственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации.

Федеральная государственная гражданская служба – профес-
сиональная служебная деятельность граждан на должностях фе-
деральной государственной гражданской службы по обеспечению 
исполнения полномочий федеральных государственных органов 
и лиц, замещающих государственные должности РФ.
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Государственная гражданская служба субъекта РФ – профес-
сиональная служебная деятельность граждан на должностях госу-
дарственной гражданской службы субъекта РФ по обеспечению ис-
полнения полномочий субъекта РФ, а также полномочий государ-
ственных органов субъекта РФ и лиц, замещающих государствен-
ные должности РФ.

Вторым видом государственной службы является государствен-
ная военная служба – профессиональная служебная деятельность 
граждан, находящихся на воинских должностях в Вооруженных Си-
лах РФ, других войсках, войсках специальных формирований и орга-
нах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопас-
ности государства. Гражданам, проходящим службу на таких должно-
стях, присваиваются воинские звания. 

Правовой основой, регулирующей порядок прохождения военной 
службы, выступает Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
(в редакции от 30 ноября 2011 г.) «О воинской обязанности и воин-
ской службе».

Третьим видом является правоохранительная служба, представ-
ляющая собой профессиональную служебную деятельность граж-
дан на должностях правоохранительной службы в государствен-
ных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции 
по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борь-
бе с преступностью, по защите прав и свобод человека и граждани-
на. Такой категории служащих присваиваются специальные звания 
и классные чины. 

Определенным разновидностям этого вида государственной служ-
бы в настоящее время посвящено несколько специальных федераль-
ных законов, таких как: «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ; 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ; «О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 6 февра-
ля 1997 г. № 27-ФЗ (в ред. от 5 апреля 2011 г.). 

При этом, как указано в Федеральном законе «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», служба в ор-
ганах внутренних дел (правоохранительная служба) является особой 
разновидностью государственной службы Российской Федерации, ко-
торая осуществляется в виде профессиональной служебной деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих функции 
по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе 
с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 
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Служба сотрудников ОВД по своему правовому положению от-
личается от службы как гражданских государственных служащих, 
так и от службы военнослужащих. Правовое регулирование их тру-
да в силу объективных причин имеет определенные особенности. 
Безусловно, служба сотрудников органов внутренних дел относит-
ся к службе федеральных государственных служащих, но она про-
ходит в системе государственных органов исполнительной власти 
на должностях правоохранительной службы. При этом необходи-
мо подчеркнуть, что сотрудники ОВД по своему правовому положе-
нию не являются военнослужащими, что тоже придает им особый 
правовой статус.

Следует отметить, что термин «государственная служба в орга-
нах внутренних дел» употребляется крайне редко. Как правило, тра-
диционно применяется словосочетание «служба в органах внутрен-
них дел».

Служащие органов внутренних дел осуществляют государ-
ственную службу специального характера – правоохранительную 
службу, отличающуюся по многим признакам, которая проявляется 
в процессе реализации функций правоохранительных органов1.

В научной литературе существуют разные точки зрения на пра-
вовую природу этих отношений. Утверждение о том, что трудовое 
право не распространяется на сотрудников органов внутренних дел, 
поскольку они проходят службу на основе норм административного 
права, является в настоящее время доминирующим среди предста-
вителей науки административного права2. Специалисты в области 
административного права считают, что этим отношениям присущи 
публично-правовой и частно-правовой характер и называют эти от-
ношения служебно-трудовыми.

Причем, как указывают отдельные авторы, эта связь такова, что 
служебно-трудовое отношение находится как бы внутри государ-
ственно-служебного (публично-правового) отношения, т. е. входит 
в содержание последнего и в предмет административного законода-
тельства. Отношения, возникающие в связи с исполнением служеб-

1 Дикажев М.М. Правовое регулирование прохождения правоохранительной 
службы сотрудниками органов внутренних дел: проблемы организационно-правового 
и методологического характера: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2006. С. 4.

2 Гайдов В.Б. Служба в органах внутренних дел как разновидность федеральной 
государственной службы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2001; Дикажев М.М. 
Правовое регулирование прохождения правоохранительной службы сотрудниками ор-
ганов внутренних дел: проблемы организационно-правового и методологического ха-
рактера: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2006; Позднякова Е.В. Правовое регули-
рование прохождения государственной службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2010.
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ных обязанностей по должности на основании служебного контрак-
та, заключенного служащим с конкретным государственным орга-
ном, – это служебно-трудовые отношения, входящие в предмет тру-
дового права1.

Сторонники другой позиции2 полагают, что это не совсем так, 
поскольку служба является специфическим видом трудовой дея-
тельности. При этом авторы ссылаются на Международное бюро 
труда (далее – МБТ), которое признает трудовые отношения обоб-
щающим правовым понятием, возникающим между работником 
и работодателем, в результате которого работник выполняет работу 
на определенных условиях в обмен на вознаграждение своего тру-
да. Именно на основе трудовых отношений, как бы они не определя-
лись, возникают взаимные права и обязанности3.

В части 3 ст. 3 Закона о службе предусмотрено, что если между-
народным договором Российской Федерации, ратифицированным 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены на-
стоящим федеральным законом, применяются правила междуна-
родного договора Российской Федерации.

Трудовой кодекс РФ призван регулировать трудовые отноше-
ния всех лиц, работающих по найму. Как указано в ст. 16 ТК РФ, 
трудовые отношения возникают между работником и работодате-
лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответ-
ствии с Трудовым кодексом. При этом ч. 2 указанной статьи преду-
сматривает, что трудовые отношения возникают на основании тру-
дового договора в результате назначения на должность или утверж-
дения в должности, а также других основаниях. 

Теория права предусматривает, что отдельные отношения мо-
гут возникать на основе сложного юридического состава, в который 
входит несколько юридических фактов, которые лежат в основе воз-
никновения тех или иных отношений, регулируемых нормами од-
ной отрасли права.

Очевидно, что органы внутренних дел обладают всеми призна-
ками работодателя, так как являются юридическими лицами, осу-
ществляющими свою деятельность в организационно-правовой фор-

1 Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отноше-
ниям на государственной гражданской службе: теория и практика: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2005. С. 16.

2 Ершова Е.А. Правовая природа служебных отношений: вопросы теории и практи-
ки // Трудовое право. 2006. № 5. Сырых В.М. Комплексные институты как компоненты 
системы российского права // Российское право. 2002. № 10. С. 25.

3 Трудовые отношения. Международное бюро труда. Женева, 2005. С. 3.
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ме учреждений. Кроме того, ст. 19 Трудового кодекса РФ предусма-
тривает основания возникновения трудовых отношений, к которым 
относится заключение трудового договора в результате назначения 
на должность или утверждения в должности в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом 
(положением) организации.

Переход к комплектованию кадров в органах внутренних дел на 
контрактной основе служит аргументом в пользу позиции об однород-
ности этих отношений с трудовыми отношениями. Так, в ст. 20 Закона 
о службе указано, что правоотношения на службе в органах внутрен-
них дел между Российской Федерацией и гражданином возникают 
и осуществляются на основании контракта, заключенного в соответ-
ствии с настоящим федеральным законом. Контракт вступает в силу со 
дня, определенного приказом руководителя федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного 
руководителя о назначении гражданина на должность в органах вну-
тренних дел, если иное не предусмотрено настоящим федеральным за-
коном. Далее содержатся положения, сходные с нормами Трудового 
кодекса Российской Федерации. Так, в ч. 2 ст. 20 предусмотрено, что 
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, правоотношения между Российской Федерацией и граж-
данином (сотрудником органов внутренних дел) возникают на осно-
вании контракта в результате: назначения на должность в органы вну-
тренних дел; поступления на службу в органы внутренних дел по ре-
зультатам конкурса; восстановления в должности в органах внутрен-
них дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Особенности правового статуса сотрудников ОВД 

и юридические факты, влияющие на возникновение  

отношений по службе

Анализ действующего трудового законодательства и теории тру-
дового права в сфере государственной гражданской службы включа-
ют в предмет трудового права. Поскольку служба в органах внутрен-
них дел в настоящее время законодательно определяет федеральную 
государственную службу и по всем критериям эти отношения подпа-
дают под понятие отношений наемного труда, то есть все основания 
относить их к предмету трудового права, только с особенностями 
субъекта. Сотрудники органов внутренних дел являются участника-
ми не только трудовых, но и связанных с ними отношений, в частно-
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сти, по материальной ответственности за причиненный ущерб и по 
разрешению споров, правовое регулирование которых выходит за 
пределы сферы действия административного права, что доказыва-
ет отнесение их к предмету трудового права, по отношениям, связан-
ным с рабочим (служебным) временем и временем отдыха и т. п.

В ст. 5 Трудового кодекса РФ содержится положение о том, что 
нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных зако-
нах, должны соответствовать ТК РФ. В случае противоречий меж-
ду Трудовым кодексом РФ и иным федеральным законом, содержа-
щим нормы трудового права, применяется Трудовой кодекс РФ.

Таким образом, ст. 5 Трудового кодекса РФ предусмотрено ре-
шение данного противоречия. Подводя итог сказанному следует от-
метить, что проблема сущности служебного отношения в сфере го-
сударственной гражданской службы остается.

Примечательно, что до принятия Федерального закона «О по-
лиции» ни в одном нормативном правовом акте трудовое законода-
тельство не указывалось в качестве правовой основы службы в орга-
нах внутренних дел. Вместе с тем не секрет, что юридическая практи-
ка постоянно заставляет искать ответ на вопрос: из принципов какой 
отрасли права следует исходить и какие нормативные правовые акты 
надлежит применять при рассмотрении споров, вытекающих из слу-
жебно-трудовых отношений сотрудников органов внутренних дел. 
Действительно, формально в перечне нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу службы в органах внутренних дел, 
трудовое законодательство не упоминается. Однако нельзя не заме-
тить, что в специальных актах, регулирующих вопросы прохождения 
службы (в федеральных законах «О полиции», «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»), содержит-
ся множество норм, имеющих природу трудовых отношений. 

Попытки урегулировать отношения по прохождению государ-
ственной службы путем разработки проектов особых кодексов или 
федеральных законов государственной службы показывают, что они 
сводятся только к терминологическим изменениям (рабочее время 
назвали служебным, трудовую дисциплину – служебной и т. п.), а по 
содержанию нормы соответствующих разделов дублируют нормы 
трудового законодательства.

Кроме того, в ч. 2 ст. 3 Закона о службе указано, что в случаях, 
не урегулированных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указанными в ч. 1 настоящей статьи, к правоотношени-
ям, связанным со службой в органах внутренних дел, применяются 
нормы трудового законодательства.
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Их можно разделить на две группы. При этом в первую группу 
могут быть включены нормы, которые либо воспроизводят общие 
нормы трудового права, либо отсылают к соответствующим нормам 
трудового законодательства, либо их действие на сотрудников ор-
ганов внутренних дел предполагается. В качестве примеров можно 
указать следующие нормы:

– о распространении на сотрудников органов внутренних дел 
установленной трудовым законодательством продолжительности 
рабочего (служебного) времени (ч. 2 ст. 53 Закона о службе);

– о предоставлении беременным женщинам и матерям из чис-
ла сотрудников органов внутренних дел, а также отцам-сотрудникам, 
воспитывающим детей без матери, всех прав и льгот, установленных 
действующим трудовым законодательством (ч. 8 ст. 58; ч. 2, 3 ст. 63 
Закона о службе) и др.

Во вторую группу можно отнести нормы, которые устанавлива-
ют особенности правового регулирования отношений сотрудников 
органов внутренних дел по сравнению с трудовым законодатель-
ством, обусловленные задачами, возложенными на органы внутрен-
них дел, формами и методами их реализации, специальными требо-
ваниями, предъявляемыми к сотрудникам органов внутренних дел. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, служба в органах внутренних дел является осо-
бым видом государственной службы, направленной на реализацию 
публичных интересов, что предопределяет наличие у сотрудников, 
проходящих службу в этих органах, специального правового стату-
са, обусловленного выполнением конституционно значимых функ-
ций по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. 

Законодатель, определяя правовой статус сотрудников, прохо-
дящих службу в органах внутренних дел, вправе устанавливать для 
этой категории граждан особые требования, в том числе к их лич-
ным и деловым качествам, и особые обязанности, обусловленные 
задачами, принципами организации и функционирования органов 
внутренних дел, а также специфическим характером деятельности 
указанных лиц.

Поступая на службу в органы внутренних дел, гражданин до-
бровольно возлагает на себя обязанность соответствовать указан-
ным требованиям и добросовестно исполнять свои обязанности.

Поэтому по характеру правовых предписаний эти нормы можно 
разделить на три разновидности. 

В первую группу входят нормы, устанавливающие для сотруд-
ников органов внутренних дел дополнительные льготы по сравне-
нию с аналогичными общими нормами трудового права, а именно:



22

– предоставление очередного ежегодного отпуска продолжи-
тельностью 30 календарных дней, а сотруднику, проходящему служ-
бу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях или 
других местностях с неблагоприятными климатическими или эко-
логическими условиями, в том числе отдаленных, – 45 календарных 
дней (ст. 57 Закона о службе);

– предоставление дополнительного ежегодного оплачиваемо-
го отпуска за стаж службы в органах внутренних дел (ст. 58 Закона 
о службе) и др.

Во вторую группу можно отнести нормы, которые содержат огра-
ничения тех гарантий, которые установлены общими нормами трудо-
вого права для большинства работников, в частности о запрете зани-
маться предпринимательской деятельностью, а также работать по со-
вместительству в организациях, независимо от форм собственности, 
не входящих в систему МВД России, за исключением творческой, на-
учной и преподавательской деятельности.

Третью группу представляют нормы, предусматривающие осо-
бые условия службы, характерные только для сотрудников органов 
внутренних дел, в том числе устанавливающие специальные требо-
вания и повышенную ответственность, например:

– возрастные ограничения при приеме на службу в органы вну-
тренних дел: так, на службу в органы внутренних дел вправе посту-
пать граждане не моложе 18 лет; Федеральным законом «О поли-
ции» и Законом о службе установлен предельный возраст посту-
пления на службу в органы внутренних дел – 35 лет (ст. 17 Закона 
о службе);

– запрещение приема на службу в органы внутренних дел граж-
дан РФ, имевших или имеющих судимость (ч. 1 ст. 29; ч. 3 ст. 35 Фе-
дерального закона «О полиции»; ч. 5 ст. 17 Закона о службе);

– виды взысканий за нарушение служебной дисциплины: по-
мимо предусмотренных ст. 192 Трудового кодекса РФ, Законом 
о службе предусмотрены такие взыскания, как строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответствии, перевод на 
нижестоящую должность в органах внутренних дел (ч. 1 ст. 50 За-
кона о службе).

В связи с вышеперечисленным появляются точки зрения, что 
«трудовое право оказывает существенное влияние на содержание 
служебно-трудовых правоотношений в органах внутренних дел. 
Причем на сотрудников органов внутренних дел распространяют-
ся не только общие принципы правового регулирования труда, за-
крепленные Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ, но и кон-
кретные правовые нормы, относящиеся к таким институтам отрас-
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ли трудового права, как рабочее время и время отдыха, оплата тру-
да, гарантии и компенсации, охрана труда и другие»1. 

Хотелось бы также отметить, что действующий Трудовой кодекс 
РФ не перечисляет сотрудников органов внутренних дел в числе 
тех лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство 
(ст. 11 Трудового кодекса РФ), хотя и с оговоркой, что в этот пере-
чень могут быть включены другие лица, если это установлено феде-
ральным законом.

Поскольку трудовые отношения охватывают три элемента: иму-
щественный, управленческий и охранительный, то интересным, на 
наш взгляд, является и положение субъектов по трудовому праву. 
Им присуще сочетание начала равенства сторон с их определенной 
зависимостью и подчинением (элементами власти) требованиям ра-
ботодателя в процессе труда, а административному праву – только 
отношения власти – подчинения. 

Как отмечается в научной литературе по трудовому праву, ука-
занное подчинение субъектов трудовых правоотношений вытекает 
из природы совместного труда, порождается его разделением, а по-
тому составляет элемент производственного, а не административно-
го управления. 

Отношениям с участием сотрудников органов внутренних дел 
также свойственно юридическое равенство сторон на стадии всту-
пления в эти отношения и их прекращения, что отражает их трудо-
вую сущность. Как правильно отмечает Л.А. Чиканова: «профессио-
нальная служебная деятельность – это один из видов управленче-
ской трудовой деятельности, характеризующейся лишь некоторой 
спецификой»2.

Вместе с тем не секрет, что правоприменительная и судебная 
практика постоянно заставляет искать ответ на вопрос: из прин-
ципов какой отрасли права следует исходить и какие нормативные 
правовые акты надлежит применять при рассмотрении споров, вы-
текающих из отношений сотрудников органов внутренних дел, про-
ходящих службу в ОВД?

Поэтому можно констатировать, что между сотрудником ОВД 
как особым федеральным государственным служащим и государ-
ственным органом по действительному характеру правоотношений 
складываются не административные или сложные служебные отно-

1 Анисимов А.Л. Особенности регулирования труда сотрудников органов внутрен-
них дел // Трудовое право. 2009. № 1.

2 Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отноше-
ниям на государственной гражданской службе: теория и практика: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2005. С. 20.
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шения, имеющие как публично-правовой, так и частноправовой ха-
рактер, а трудовые отношения, характеризующиеся «трудовой при-
родой» и определенной спецификой.

В тоже время спецификой службы сотрудников ОВД является 
их правовой статус, в который обычно включаются следующие эле-
менты: права, обязанности, поощрения и гарантии, ответственность. 
Названные элементы органически связаны между собой, поскольку 
только в своей совокупности они образуют реальный статус сотруд-
ника ОВД. 

Утрата или ослабление внутренних элементов правового ста-
туса делает работу сотрудников ОВД неполной, а их положение – 
ущербным. Поэтому для баланса требуется поддержка элементов 
в стабильном состоянии.

Законодательство Российской Федерации не дает определения 
условиям прохождения службы. В доктринальном толковании мы 
можем говорить, что под условиями прохождения службы следует по-
нимать урегулированные правовыми нормами обстоятельства и фак-
ты, образующие в своей совокупности порядок ее прохождения.

Содержание прохождения службы составляют юридические 
факты, связанные:

– с определением должностного положения сотрудников ОВД;
– с присвоением сотрудникам специальных званий;
– с профессиональным обучением, профессиональной подго-

товкой и переподготовкой (повышением квалификации);
– с исполнением обязанностей службы, определением и пре-

доставлением времени отдыха;
– с аттестацией;
– с увольнением со службы из ОВД и восстановлением граж-

дан на службе;
– с выполнением сотрудниками ОВД особых обязанностей при 

введении чрезвычайного положения, военного положения и в усло-
виях вооруженных конфликтов (служба в особых условиях);

– с другими обстоятельствами (событиями), изменяющими 
правовое положение сотрудников ОВД.

Таким образом, можно сделать вывод, что служба в органах 
внутренних дел характеризуется комплексом специфических пол-
номочий (например, на применение физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия); особыми задачами, направленны-
ми на борьбу с преступностью и связанными с принуждением; соб-
ственным комплексом прав и обязанностей сотрудников; требова-
ниями, предъявляемыми к сотрудникам органов внутренних дел, га-
рантиями личной безопасности сотрудников и т. д.



При этом необходимо признавать, что служба в органах вну-
тренних дел – это один из видов трудовой деятельности граждан 
Российской Федерации, осуществляемой на профессиональной ос-
нове за соответствующее вознаграждение, направленной на реали-
зацию задач и функций, стоящих перед органами внутренних дел 
посредством нахождения сотрудника в той или иной должности. 

Отношения по службе сотрудников ОВД являются разновид-
ностью трудовых отношений и регулируются как специальными 
нормативными правовыми актами, так и нормами Трудового кодек-
са в случае, если они не регулируют тот или иной вид отношений по 
службе. Вместе с тем специальные нормы могут содержать отдель-
ные изъятия для этой категории работников, связанные с ограниче-
нием их трудовых прав. Например, им запрещено участвовать в за-
бастовках, заниматься любыми видами предпринимательской де-
ятельности, работать по совместительству в организациях (кроме 
творческой, научной и преподавательской деятельности). Эти отно-
шения возникают также на основании сложного юридического со-
става: заключения контракта и назначения на должность или про-
хождения условий конкурса, после которого издается приказ о на-
значении и заключается контракт о службе.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чем различие самостоятельного и наемного труда?
2. Какие общественные отношения составляют предмет трудового 

права?
3. Какими признаками обладают трудовые отношения?
4. Сформулируйте специфические признаки метода правового ре-

гулирования трудовых отношений.
5. Дайте характеристику системе трудового права как отрасли права.
6. Назовите критерии отграничения трудового права от смежных 

отраслей права (гражданского, административного).
7. В чем особенность правового регулирования отношений по служ-

бе сотрудников ОВД?
8. Назовите особенности правового статуса сотрудников ОВД и юри-

дические факты, влияющие на возникновение отношений по 
службе.
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Тема 2

Источники трудового права.  
Особенности локального регулирования 

в современных условиях

Понятие источников трудового права и их классификация. Понятие и при-
знаки локальных нормативных актов. Виды локальных нормативных актов ра-
ботодателей. Особенности локального регулирования труда сотрудников ОВД. 
Приказы МВД, содержащие нормы трудового права, как локальные акты

2.1. Понятие источников трудового права и их классификация

Понятие «источник права» является довольно многогранным и рас-
сматривается наукой в различных аспектах.

В юридической литературе под источником права понимаются 
различные формы выражения юридических (правовых) норм, на-
правленных на регулирование общественных отношений, выражен-
ных в законах, иных нормативных правовых актах компетентных 
органов государственной власти и управления.

Необходимо напомнить признаки, которые присущи источни-
кам права: они носят длящийся характер; обязательны для всех субъ-
ектов или определенной их части; обеспечиваются принудительной 
силой государства; направлены на правовое регулирование отдель-
ных видов отношений.

Под источниками трудового права понимают результаты (офи-
циальные нормативные правовые акты) нормотворчества органов го-
сударства, направленные на установление, изменение или отмену юри-
дических предписаний, содержащие правовые нормы, закрепленные 
в письменной форме, а также результаты совместного правотворчества 
работодателей и работников (их представителей), направленные на 
урегулирование трудовых и тесно связанных с ними отношений.
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Источники права следует отличать от актов правоприменения 
трудового законодательства, которые могут издаваться органами 
власти, работодателями (приказы о поощрении, дисциплинарной 
ответственности и др.) или судом (решение о восстановлении на ра-
боте). Источники права подлежат официальному опубликованию.

Теория права выделяет три вида источников права:
1) законы и иные нормативные правовые акты различной юри-

дической силы, принимаемые законодательными и исполнительны-
ми органами государственной власти РФ и ее субъектов, органами 
местного самоуправления;

2) нормативные договоры;
3) санкционированный обычай (обычай делового оборота).
Первые два вида источников применяются в трудовом праве. 

Не относится к источнику трудового права и трудовой договор, по-
скольку он не является нормой права, а относится к акту, реализую-
щему право гражданина на труд.

Действие источников трудового права во времени, простран-
стве и по кругу лиц. Действие любых законов и иных нормативных 
правовых актов имеет свои временные и пространственные пределы 
и распространяется на определенный круг лиц (субъектов права).

Временные пределы действия законов и иных нормативных 
правовых актов определяются временем вступления их в законную 
силу и временем прекращения их действия.

Федеральные законы вступают в силу на всей территории Рос-
сийской Федерации по истечении 10 дней, а нормативные правовые 
акты Президента РФ и Правительства РФ – 7 дней со дня их офи-
циального опубликования, если в тексте не указано иное, например, 
с момента опубликования.

Акты министерств и других федеральных органов власти всту-
пают в силу по истечении 10 дней со дня их официального опубли-
кования и подлежат государственной регистрации в Министерстве 
юстиции Российской Федерации.

Порядок вступления в силу нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления опре-
деляется ими самостоятельно. Эти акты действуют и имеют юридиче-
скую силу на всей территории соответствующих субъектов Федерации 
и муниципальных образований. Локальные нормативные акты (далее – 
ЛНА) действуют только в тех организациях, в которых их приняли.

По общему правилу законы и иные нормативные правовые 
акты не имеют обратной силы, если в них не установлено иное. Их 
действие прекращается в следующих случаях:

– в результате истечения срока, на который они были приняты; 
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– при их отмене, в случае издания специального акта, вводя-
щего в действие, например, новый нормативный акт, регулирующий 
соответствующие отношения; 

– с принятием управомоченным органом нового нормативно-
го акта равной или большей юридической силы, регулирующего тот 
же круг общественных отношений; к ним можно отнести акты, вно-
сящие изменения и дополнения в ранее принятые и действующие 
нормативные правовые акты;

– с принятием Конституционным Судом РФ постановления 
об их несоответствии Конституции РФ.

Действие нормативных правовых актов в пространстве зави-
сит от статуса нормотворческого органа, который определяет юри-
дическую силу принимаемого им акта и территориальную сферу его 
действия. 

Федеральные законы и нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, содержащие нормы трудово-
го права, действуют на всей территории РФ, нормативные правовые 
акты субъектов Федерации – на территории этих субъектов, акты 
органов местного самоуправления – на территории соответствую-
щих муниципальных образований, локальные нормативные акты – 
в организации, где они были приняты. Принимаемые работодателем 
локальные нормативные акты действуют в отношении работников 
данного работодателя независимо от места выполнения ими работы.

Действие нормативных актов по кругу лиц. Этот критерий по-
зволяет разделить источники трудового права на два вида: общие 
и специальные. 

К ним относятся Трудовой кодекс, а также акты, регулирующие 
отдельные стороны трудовых отношений и отношений, непосред-
ственно связанных с ними (например, Закон «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»).

В этих актах содержатся как общие нормы, действие которых 
распространяется на все категории работников, так и специальные 
нормы, относящиеся к определенным категориям работников и уста-
навливающие особенности регулирования их трудовых отношений 
(например, нормы ТК РФ, содержащиеся в XII разделе «Особенно-
сти регулирования труда отдельных категорий работников»).

Специальные акты трудового права регулируют труд отдельных 
категорий работников и содержат в основном специальные нормы, 
устанавливающие для них особые условия труда. Типичным при-
мером такого акта является Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. 
№ 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с хи-
мическим оружием».
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2.2. Понятие и признаки локальных нормативных актов

Система правового регулирования деятельности организаций 
складывается из законодательных, иных правовых актов и внутрен-
них документов, принимаемых самой организацией в рамках локаль-
ного нормотворчества безотносительно к форме собственности. В со-
временном законодательстве сужение сферы госрегулирования вле-
чет расширение сферы локального нормотворчества работодателей.

Локальное регулирование призвано объединить элементы, с од-
ной стороны, общегосударственного централизованного регулиро-
вания и, с другой стороны, деятельности разного рода организаций, 
учреждений по самостоятельному решению внутриорганизацион-
ных вопросов. В Трудовом кодексе РФ содержатся нормы более 
подробно регулирующие вопросы о локальных нормативных актах, 
принимаемых работодателями.

При внесении изменений в 2006 г. в Трудовой кодекс РФ зако-
нодатель впервые дал определение локального нормативного акта. 
В соответствии со ст. 8 ТК РФ локальные нормативные акты – это 
акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые работода-
телем в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями. Кроме того, локальное нормотворчество включено 
в систему трудового законодательства.

В соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ регулирование 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений осуществляется, кроме трудового законодательства, ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, а также коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права. То есть локальные нормативные акты в сфере трудовых от-
ношений являются частью системы трудового законодательства. 
Принятые в соответствии с законодательством локальные норма-
тивные акты имеют обязательную силу для судов общей юрисдик-
ции, в частности при рассмотрении любых трудовых споров, выте-
кающих из внутренней деятельности общества, арбитражных судов.

Работодателям дано право создавать нормативную правовую 
базу для своей деятельности, а также устанавливать необходимое их 
количество. Если же работодатель – юридическое лицо, то его ло-
кальное нормотворчество осуществляется посредством деятельности 
коллегиальных или единоличных органов управления организацией, 
к компетенции которых отнесены соответствующие полномочия.
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Кроме того, законодатель определил сферу его действия – пре-
делы данного работодателя (ст. 13 ТК РФ), место локальных актов 
как низового звена в иерархической структуре источников трудово-
го права, а также условия их недействительности. Законодательно 
определено общее требование, относящееся к содержанию локаль-
ных актов: их нормы не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством, коллективным догово-
ром, соглашениями (ст. 8 ТК РФ). Установлена обязанность рабо-
тодателя по разработке и принятию основных локальных норматив-
ных актов, а также по ознакомлению с ними работников при приеме 
на работу (ст. 68 ТК РФ). 

Зафиксирована очевидная множественность локальных актов: они 
представлены во всех разделах ТК РФ, кроме последнего XIV раздела 
«Заключительные положения». В более чем восьми десятках его ста-
тей трудовые отношения регулируются с помощью локальных норм, 
т. е. реализация каждой пятой статьи основного закона о труде постав-
лена в зависимость от наличия локальных источников права. Часть из 
них подробно описана, другие только названы, третьи всего лишь под-
разумеваются. Тем самым система локальных норм трудового права 
существенно приближена к системе ТК РФ.

Установлено, что локальная сфера регулирования трудовых от-
ношений распространяется на работников, заключивших с данным 
работодателем трудовые договоры.

Таким образом, законодатель значительно расширил границы 
локального регулирования труда. При этом суть локального нор-
мотворчества как элемента системы источников трудового права за-
ключается в достижении оптимального согласования интересов ра-
ботодателя и работников. Локальные нормы – проявление самоор-
ганизации сторон трудового правоотношения. Разрабатывая и при-
нимая локальные правила, работодатель и работники реализуют 
принцип «самопомощи» в форме локальных стандартов труда.

Работодатель реализует свои нормотворческие полномочия в пре-
делах своей правосубъектности, устанавливаемой законами, иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, согла-
шениями. Содержание данной компетенции указывается в законода-
тельстве, регулирующем деятельность юридических лиц определен-
ной организационно-правовой формы (например, акционерного об-
щества, производственного кооператива и др.), а также в Уставе кон-
кретной организации.

Работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, не имеют права принимать локальные нор-
мативные акты.
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Для уяснения правовой природы ЛНА важны их признаки, ха-
рактерные для нормативных правовых актов, каковыми, собствен-
но, локальные акты и являются.

Рассмотрим девять основных признаков.
1. Особенность субъектного состава, его волевое содержа-

ние (компетенция уполномоченных субъектов) на принятие ло-
кального нормативного акта и процедура их принятия установле-
ны ТК РФ, иными федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами. Локальные нормативные правовые акты должны 
приниматься в установленном законом порядке и в соответствии 
с компетенцией принимающего субъекта (ч. 1 ст. 8 ТК РФ).

Волевое решение по порядку разработки проекта локального 
нормативного акта и его принятию, как правило, принадлежит ра-
ботодателю (в основном это руководители организации или иные 
уполномоченные лица), который может (а в отдельных случаях – 
обязан) принимать локальные нормативные акты в пределах своей 
компетенции.

Кроме работодателя в разработке локальных нормативных ак-
тов могут участвовать другие субъекты и участники нормотворче-
ства (например, работники и их представители), которые на разных 
этапах обсуждения и принятия документа выражали свое отноше-
ние к нему. Примерами совместной нормотворческой компетенции 
являются положения о комиссиях (комитетах) по охране труда, по 
трудовым спорам.

При этом в локальных нормативных актах, предусмотренных 
трудовым законодательством, воплощение воли работников постав-
лено в зависимость от усмотрения работодателя, который может 
учесть или не учесть мнение представительного органа работников 
(ч. 1 ст. 190 ТК РФ).

Локальные акты, не предусмотренные трудовым законодатель-
ством, принимаются по решению работодателя и посредством ис-
пользования совещательной формы, предполагающей учет мнения 
представительного органа работников (ст. 372 ТК РФ). Например, 
очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым рабо-
тодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации не позднее чем за две недели до наступления ка-
лендарного года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ).

2. Подзаконный характер локальных нормативных актов. 
Локальные нормативные правовые акты, предусмотренные трудо-
вым законодательством, должны соответствовать законодательству 
РФ. В основе их формирования лежат правовые нормы общего дей-
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ствия, которые с учетом условий труда у данного работодателя мо-
гут дополняться, уточняться или конкретизироваться. 

3. Внутриорганизационный характер. Локальными норматив-
ными актами, содержащими нормы трудового права, являются лишь 
те, которые регулируют трудовые и непосредственно связанные 
с ними отношения, складывающиеся в данной конкретной организа-
ции. В соответствии со ст. 13 ТК РФ локальные нормативные акты 
организации, содержащие нормы трудового права, действуют в пре-
делах этой организации. 

Локальные нормативные акты – это акты, предназначенные толь-
ко для внутреннего использования у конкретного работодателя. Регу-
лируя трудовые и иные тесно связанные с ними отношения локаль-
ные акты отличаются, по сравнению с другими правовыми актами, 
наибольшей приближенностью к работнику. Это выражается в том, 
что с их помощью формируется содержание каждого трудового дого-
вора (ст. 57 ТК РФ), устанавливаются виды информации о работнике 
(ст. 85 ТК РФ) и иные вопросы, связанные с его персональными дан-
ными (ст. 86–88 ТК РФ). Как правило, посредством реализации ло-
кальных норм работник получает вознаграждение за труд, дополни-
тельные по сравнению с законодательством льготы и преимущества, 
выплачиваемые за счет средств работодателя.

Локальные акты закрепляют правила поведения между участ-
никами совместного труда, характерные для данного работодате-
ля. Помимо правовых норм, составляющих основное содержание 
ЛНА, в них закрепляются деловые обычаи (например, обходные ли-
сты при увольнении работника), деловые обыкновения (проведение 
«планерок» или выдача работникам письменных заданий), корпора-
тивные традиции (чествование передовиков производства), этиче-
ские нормы (встреча клиента фирмы приветствием), эстетические 
нормы (ношение фирменной или форменной одежды).

4. Официальный характер. Этот признак является продолже-
нием второго признака, т. к. официальный характер локальные нор-
мативные акты получают посредством их связи с нормотворческим 
органом. Для нормативных правовых актов установлены повышен-
ные требования, связанные с процедурами их принятия, опубли-
кования и доведения до сведения правоприменителей. Отсутствие 
официального опубликования означает, во-первых, то, что нормот-
ворческий орган не до конца выполняет свои правотворческие обя-
занности, а во-вторых, создаются основания для нарушения прав 
и свобод граждан.

Трудовой кодекс РФ в ст. 68 устанавливает обязанность рабо-
тодателя при приеме на работу (до подписания трудового договора) 
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ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, иными локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с трудовой деятельностью работника.

Если локальный нормативный акт принимается или в него вно-
сятся изменения в процессе трудовой деятельности, то представля-
ется, что работодатель также обязан ознакомить с ними работников. 
Так как порядок ознакомления и опубликования локальных норма-
тивных актов в ТК РФ не определен, то работодатель сам должен 
его урегулировать.

5. Письменная форма. Локальный акт – это всегда письменный 
документ. Требования к его форме, языку, стилю изложения, структу-
ре и содержанию, наличию соответствующих реквизитов (наимено-
вание, номер, дата принятия, регистрация и др.) регулируются в цен-
трализованном порядке. Трудовой кодекс РФ устанавливает требо-
вания как к форме акта (положения, инструкции, графики и т. д.), 
так и к структуре и содержанию некоторых локальных актов (прави-
ла внутреннего трудового распорядка). Искажение формы или выход 
за пределы круга вопросов, решение которых предписано в конкрет-
ном акте, видимо, будет означать нарушение компетенции правотвор-
ческого органа. Письменная форма способствует единообразному по-
ниманию сути и содержания акта. Она необходима для применения 
возможных санкций в случаях неисполнения локальных норм.

6. Оперативность (динамизм) и устойчивость (стабильность) – 
разнонаправленные свойства. Оперативность означает изменчивость 
и развитие, а устойчивость, напротив, – консерватизм и постоянство.

Динамизм (оперативность) в применении трудового законодатель-
ства к конкретным условиям производства и разнообразие локальных 
норм позволяют установить преимущества одних работодателей перед 
другими. Это достигается установлением в локальных нормах благо-
приятных условий труда и социального климата, привлекательных мо-
ральных и материальных стимулов. Тем самым закрепляются социаль-
ные ориентиры, присущие данному работодателю.

Локальные нормы должна отличать быстрота реагирования на из-
менения в общественной организации труда, которые отслеживаются 
работодателем и представительными органами коллектива работни-
ков. Они могут достаточно оперативно удовлетворять производствен-
ные потребности при узаконивании различных интересов сторон. 

Нередко локальные акты принимаются в порядке эксперимен-
та, чтобы проверить варианты их воздействия на работников, уста-
новить эффективность их практического применения. Выявленные 
упущения могут оперативно устраняться посредством внесения из-
менений и дополнений.
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Стабильность локальных правовых актов – необходимое усло-
вие для обеспечения непрерывных, длящихся общественных отно-
шений. Гарантией стабильности является их соответствие норма-
тивным правовым актам.

7. Социальная направленность локальных актов. Их приня-
тие нередко связано со смягчением негативных последствий рыноч-
ных отношений. В локальных актах закрепляются обязанности ра-
ботодателя, связанные с предоставлением работникам материаль-
ных пособий, ссуд на жилищное строительство, на санаторно-про-
филактическое лечение и т. д.

8. Уровень применения и сроки действия ЛНА. Локальные 
нормативные акты касаются определенного круга работников дан-
ного работодателя и рассчитаны на неоднократное применение. Их 
«неисчерпаемость» проявляется в том, что они и после соверше-
ния предписаний, заложенных в них, не прекращают свое действие. 
И еще одно существенное назначение локальных норм – это гармо-
низация интересов работников и работодателя путем зафиксиро-
ванных во внутренних актах «сдержек» и «противовесов» сторон. 
Уступки сторон друг другу, взаимные обязательства и взаимная от-
ветственность способствуют построению цивилизованных отноше-
ний в коллективах.

9. Исполнение локальных нормативных актов обеспечивает-
ся государственным принуждением. Однако следует заметить, что 
оно зачастую носит опосредованный и дополнительный характер. 
Так, например, руководитель организации может самостоятельно 
решить вопрос об увольнении работника. Но если уволенный ра-
ботник не согласится с решением об увольнении и предъявит иск, 
то суд будет обязан исследовать все обстоятельства дела. Провер-
ке, в том числе, будет подвергнут и локальный правовой акт. Если 
этот внутриорганизационный акт соответствует законодательству, 
то увольнение будет оценено как основательное, правомерное. Если 
нет, то последует восстановление работника. Таким образом госу-
дарство поддерживает законные локальные акты при помощи свое-
го механизма принуждения.

Введение в действие локальных нормативных правовых ак-
тов. Закон регламентирует действие локальных нормативных ак-
тов во времени, распространяя при этом на них принцип – закон не 
имеет обратной силы. Локальный нормативный акт вступает в силу 
со дня его принятия работодателем либо со дня, указанного в этом 
локальном нормативном акте, и применяется к отношениям, воз-
никшим после введения его в действие. В отношениях, возникших 
до введения в действие локального нормативного акта, указанный 
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акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введе-
ния его в действие.

При введении в действие локальных нормативных правовых 
актов необходимо соблюдать следующие правила:

– утвержденный локальный нормативный правовой акт мо-
жет быть введен в действие только после проведения процедуры оз-
накомления с его содержанием работников, на которых он распро-
страняется;

– акты, которыми изменяются обязательные условия трудово-
го договора, в соответствии со ст. 74 ТК РФ могут вводиться в дей-
ствие не ранее чем через два месяца после ознакомления работни-
ков с их содержанием;

– в случаях, если в локальном нормативном акте содержатся 
правила, по которым предусмотрено проводить обучение, инструк-
таж и проверку знаний, то такой акт может быть введен в действие 
только после проведения соответствующего обучения, инструктажа 
и проверки знаний. Это документально оформляется.

В локальном нормативном акте должны быть точно определены 
время и порядок введения его в действие, а также время прекраще-
ния действия локального нормативного правового акта, ранее регу-
лировавшего данные отношения, способ его изъятия. Здесь же дол-
жен быть установлен порядок доведения до сведения работников 
информации о введении локального нормативного акта и его содер-
жания. Данные сведения могут содержаться как в последнем разде-
ле самого локального акта, так и в отдельном приказе (распоряже-
нии) работодателя. Эта процедура может быть регламентирована 
самостоятельным локальным нормативным актом организации, на-
пример стандартом организации или положением о порядке разра-
ботки утверждения и введения в действие того или иного вида ло-
кального нормативного правового акта.

2.3. Виды локальных нормативных актов

Исходя из положений, содержащихся в Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации, различают два вида локальных нормативных актов.

Первый – акты, разрабатываемые и принимаемые работодате-
лем самостоятельно (документы технологического процесса).

Второй – акты, принимаемые совместно (коллективный дого-
вор) или с учетом мнения выборного представительного (обычно 
профсоюзного) органа, представляющего интересы работников ор-
ганизации.
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Локальные нормативные акты определяют правила поведения 
работников у того или иного работодателя. Везде, где есть совмест-
ная деятельность, производственный процесс, выполнение которого 
требует коллективных усилий, возникает потребность в принятии 
локальных нормативных актов, определяющих поведение работни-
ков в процессе совместного труда.

Локальные нормативные акты издаются в виде приказов, реше-
ний, положений, инструкций и правил.

Приказ – локальный нормативный (распорядительный) доку-
мент, издаваемый руководителем для решения основных и опера-
тивных задач.

Решение – локальный акт, применяемый общим собранием ра-
ботников для реализации права на участие в управлении организа-
цией, предприятием, учреждением. Решения не носят нормативно-
го характера.

Положение – локальный акт, устанавливающий правовой ста-
тус органа управления организацией или порядок, процедуру, пра-
вила реализации организацией какого-либо из своих правомочий.

Инструкция – локальный акт, устанавливающий порядок и спо-
собы чего-либо. Для инструкции характерны повелительные норма-
тивные предписания.

Правила – локальный акт, регламентирующий порядок дея-
тельности организации, основные права, обязанности и ответствен-
ность сторон трудового договора.

В любой организации должны быть следующие локальные нор-
мативные акты, содержащие нормы трудового права:

– штатное расписание;
– правила внутреннего трудового распорядка;
– должностные инструкции;
– распоряжения, имеющие нормативное содержание;
– положение о персонале;
– положение о порядке ведения коллективных переговоров;
– положение о комиссии по трудовым спорам;
– графики сменности;
– акты об оплате труда и различного рода выплатах, надбавках;
– акты, устанавливающие нормы труда;
– акты, устанавливающие разделение дня на части;
– акты, устанавливающие продолжительность вахты и режим 

труда и отдыха;
– очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков;
– локальные нормативные акты, включающие требования ох-

раны труда.
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Штатное расписание применяется для оформления структуры, 
штатного состава и штатной численности организации в соответ-
ствии с ее Уставом (Положением). Штатное расписание содержит 
перечень структурных подразделений, должностей, сведения о ко-
личестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и ме-
сячном фонде заработной платы. Штатное расписание составляется 
по форме № Т-3 в соответствии с постановлением Госкомстата РФ 
от 5 января 2004 г. № 1 и утверждается приказом (распоряжением) 
руководителя организации или уполномоченным им лицом. 

Изменения в штатное расписание вносятся в соответствии 
с приказом (распоряжением) руководителя организации или упол-
номоченным им лицом.

Правила внутреннего трудового распорядка. Согласно ст. 189 
ТК РФ трудовой распорядок организации определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка, которые являются приложени-
ем к коллективному договору.

Правила внутреннего трудового распорядка состоят из 10 разделов.
1. Общие положения.
2. Порядок приема на работу.
3. Основные обязанности работников.
4. Основные права работников.
5. Основные права и обязанности работодателя.
6. Режим рабочего времени.
7. Время отдыха.
8. Меры морального и материального поощрения.
9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

10. Заключительные положения.
Следующими по значимости следует назвать должностные ин-

струкции (должностной регламент). Должностная инструкция яв-
ляется одним из основных локальных документов, которым ру-
ководствуется аттестационная комиссия, решая вопрос о соответ-
ствии руководителя (специалиста) занимаемой должности. Кро-
ме того, наличие грамотно составленных должностных инструкций 
обеспечивает рациональное разделение труда среди должностных 
лиц, способствует укреплению трудовой и технологической дисци-
плины, снижает вероятность конфликтных ситуаций между работ-
никами и работодателем.

Должностные инструкции закрепляют требования к деловым 
качествам работников, занимающих определенные должности (или 
претендующих на их занятие) и выполняющих конкретную работу. 

Инструкции разрабатываются руководителями структурных 
подразделений с участием кадровой службы. При разработке реко-
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мендуется руководствоваться нормативными правовыми актами, 
указанными выше, и проводить анализ задач, исходя из действую-
щей в организации системы управления, а также составлять табли-
цу распределения обязанностей должностных лиц организации по 
решению стоящих задач. Затем разработать проекты инструкций 
с учетом таблицы. Обсудить проекты инструкций с руководителя-
ми подразделений. Произвести корректировку инструкций в соот-
ветствии с замечаниями. Согласовываются инструкции в установ-
ленном порядке с юрисконсультом, утверждаются руководителем 
организации (иным руководителем, наделенным соответствующим 
правом работодателя).

Каждому должностному лицу при назначении на должность 
(при приеме на работу или при служебном перемещении) должна 
быть вручена утвержденная должностная инструкция под роспись. 
Второй экземпляр инструкции хранится в кадровой службе или 
у руководителя организации.

В соответствии с нормативными документами должностные 
инструкции состоят из пяти разделов.

1. Общие положения (цель деятельности, квалификационные 
требования, порядок назначения и увольнения, порядок замещения, 
кому подчиняется работник, кто находится у него в подчинении, ка-
кими правовыми нормативными актами должен руководствоваться).

2. Цель и задачи деятельности (должностные обязанности – 
инженерные, административно-распорядительные, организацион-
ные и технические функции, обязанности по информированию ра-
ботников, обучению, инструктажу, поддержанию дисциплины, тре-
бования в отношении делового общения, корпоративной этики).

3. Координация деятельности (порядок взаимодействия 
с функциональными и смежными подразделениями).

4. Права (права должностного лица в части обязательности его 
указаний, права на выполнение, приостановку, возобновление тех 
или иных видов работ, принятие других организационных решений, 
права в отношении подчиненных).

5. Ответственность (какую ответственность может нести лицо 
и на основании какого правового акта должностное лицо может 
быть привлечено к ответственности, за что несет ответственность).

Должностные инструкции могут быть дополнены разделом о кри-
териях оценки деятельности руководителя подразделения или специ-
алиста.

Должностные инструкции должны пересматриваться не реже 
одного раза в три года. При выходе новых нормативных правовых ак-
тов, а также при изменении профиля деятельности (задач, функций) 
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организации (подразделения) в должностные инструкции должны 
вноситься соответствующие коррективы. Ответственность за нали-
чие должностных инструкций и своевременность их корректировки 
возлагается на руководителя организации.

2.4. Особенности локального регулирования труда  

сотрудников ОВД. Приказы МВД, содержащие нормы 

трудового права, как локальные нормативные акты

Каждая организация должна иметь комплект локальных норма-
тивных актов, соответствующих профилю ее деятельности, которые 
разрабатываются в этой организации на основе действующих нор-
мативных правовых документов Российской Федерации.

Министерство внутренних дел, как и любой другой работодатель, 
для уточнения и разъяснения норм Закона о службе и норм Закона о го-
сударственной гражданской службе обладает возможностью принимать 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 
вопросам прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел.

Приказом МВД России от 27 ноября 2001 г. № 1038 (с последу-
ющими изменениями и дополнениями) было утверждено Положе-
ние об экспертном совете МВД России по вопросам нормотворче-
ской работы. Основными задачами совета являются: прогнозирова-
ние перспективных и текущих потребностей системы Министерства 
в нормативном правовом обеспечении и выработка предложений по 
совершенствованию нормотворческой работы в системе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации.

При этом необходимо отметить, что в случае принятия федераль-
ного закона или иного нормативного правового акта Российской Фе-
дерации Министерство внутренних дел должно принять новые ло-
кальные нормативные правовые акты или привести их в соответствие 
с федеральным законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации.

Поэтому после ликвидации милиции как органа исполнитель-
ной власти и создания полиции было принято достаточное количе-
ство локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, которые восполнили и уточнили положения федеральных за-
конов «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».
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К таким актам можно отнести следующие приказы:
– приказ МВД России от 13 июня 2007 г. № 519 (с последую-

щими изменениями и дополнениями) «Об утверждении Инструк-
ции о выплате ежемесячных процентных надбавок к должностному 
окладу (тарифной ставке) сотрудников, федеральных государствен-
ных гражданских служащих и работников органов внутренних дел 
Российской Федерации, допущенных к государственной тайне»;

– приказ МВД России от 19 января 2012 г. № 34 «О пример-
ной форме контракта о прохождении службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации»; 

– приказ МВД России от 20 февраля 2012 г. № 106 (с измене-
ниями и дополнениями на 12 сентября 2014 г.) «О размерах надбав-
ки к должностному окладу сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации за выполнение задач, связанных с повышенной 
опасностью для жизни и здоровья в мирное время, и утверждении 
Перечня отдельных должностей сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, при замещении которых устанавливает-
ся надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных 
с повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время»;

– приказ МВД России от 2 февраля 2012 г. № 69 (в редакции 
от 12 сентября 2014 г.) «О размерах ежемесячной надбавки за осо-
бые условия военной службы военнослужащим внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, проходя-
щих военную службу по контракту»;

– приказ МВД России от 14 марта 2012 г. № 170 (в редакции 
от 2 июля 2014 г.) «О порядке проведения аттестации сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации»;

– приказ МВД России от 6 июня 2012 г. № 562 (в редакции 
от 12 сентября 2014 г.) «О некоторых вопросах прохождения со-
трудниками органов внутренних дел Российской Федерации служ-
бы в особых условиях»;

– приказ МВД России от 18 июня 2012 г. № 590 (в редакции от 
2 июля 2014 г.) «Об утверждении Инструкции о порядке осуществле-
ния выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с вы-
полнением служебных обязанностей сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации или их близким родственникам»;

– приказ МВД России от 25 июня 2012 г. № 630 (в редакции 
от 2 июля 2014 г.) «Об утверждении Порядка временного отстране-
ния сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации от 
выполнения служебных обязанностей»;

– приказ МВД России от 27 июня 2012 г. № 638 «Об утверж-
дении Порядка выплаты денежной компенсации за выполнение слу-
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жебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжи-
тельности служебного времени, в ночное время, в выходные и нера-
бочие праздничные дни сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации»;

– приказ МВД России от 6 июля 2012 г. № 681 (в редакции 
от 2 июля 2014 г.) «Об условиях замещения отдельных должностей 
среднего, старшего и высшего начальствующего состава лицами, не 
имеющими высшего юридического образования»;

– приказ МВД России от 13 августа 2012 г. № 782 (в редакции 
от 2 июля 2014 г.) «Об утверждении Порядка рассмотрения служеб-
ного спора в органах внутренних дел Российской Федерации»;

– приказ МВД России от 21 августа 2012 г. № 807 «О дополни-
тельном отпуске сотрудникам органов внутренних дел Российской Фе-
дерации за выполнение служебных обязанностей в особых условиях»;

– приказ МВД России от 6 сентября 2012 г. № 849 «О допол-
нительном отпуске за ненормированный служебный день сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской Федерации»;

– приказ МВД России от 25 сентября 2012 г. № 886 (в редак-
ции от 2 июля 2014 г.) «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения должностных регламентов (должностных инструкций) 
и их примерной формы»;

– приказ МВД России от 19 октября 2012 г. № 961 (в редакции 
от 19 марта 2014 г.) «Об утверждении Порядка привлечения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации к выполнению 
служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжи-
тельности служебного времени, а также в ночное время, выходные и не-
рабочие праздничные дни, предоставления сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации дополнительных дней отдыха»;

– приказ МВД России от 30 ноября 2012 г. № 1065 (в редакции 
от 15 декабря 2014 г.) «О некоторых вопросах назначения на долж-
ности в органах внутренних дел Российской Федерации и увольне-
ния со службы сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации (вместе с Порядком назначения на должности рядового 
состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации)»;

– приказ МВД России от 31 января 2013 г. № 54 «Об утверж-
дении Порядка зачисления в распоряжение и нахождения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации в распоря-
жении органов внутренних дел Российской Федерации»; 

– приказ МВД России от 31 января 2013 г. № 65 «Об утверж-
дении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации»;



– приказ МВД России от 30 июня 2014 г. № 549 «О некоторых 
вопросах прохождения сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации службы во вредных условиях»;

– приказ МВД России от 18 июля 2014 г. № 595 «О некоторых 
вопросах поступления граждан Российской Федерации на службу 
в органы внутренних дел Российской Федерации»;

– приказ МВД России от 13 октября 2014 г. № 877 «О неко-
торых вопросах исчисления выслуги лет для назначения пенсии на 
льготных условиях».

При этом необходимо напомнить, что при разработке всех ло-
кальных нормативных актов должен соблюдаться основной прин-
цип трудового права – все локальные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, не могут ухудшать положение 
работника по сравнению с законодательством РФ, коллективными 
договорами и соглашениями (ч. 4 ст. 8 ТК РФ). 

Таким образом, основная цель локального нормотворчества – 
это регулирование процесса труда работающих у данного работода-
теля с соблюдением требований, установленных нормами трудового 
законодательства.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что понимается под источниками трудового права? Какова их си-
стема?

2. Какие существуют критерии для классификации источников тру-
дового права?

3. Что такое общее и специальное в трудовом законодательстве?
4. Что понимается под локальным нормативным актом, содержа-

щим нормы трудового права? Какие нормативные акты относят-
ся к локальным актам и в чем состоит особенность локальных 
норм в трудовом праве?

5. Относятся ли приказы МВД России к локальным актам? По ка-
ким критериям определяется их локальность?

6. Каково значение решений Конституционного Суда РФ и поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ по трудовым делам?

7. Как действуют источники трудового права во времени, про-
странстве и по кругу лиц? 
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Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 3

Роль руководителя в локальном регулировании 
труда сотрудников ОВД в особых условиях

Понятие и основные виды особых условий. Порядок привлечения сотруд-
ников органов внутренних дел к службе в особых условиях. Сроки выполнения 
служебных обязанностей в особых условиях. Ограничения, возлагаемые на со-
трудников ОВД в период действия особых условий. Гарантии, предоставляе-
мые сотрудникам органов внутренних дел при выполнении служебных обязан-
ностей в особых условиях

3.1. Понятие и основные виды особых условий

Законодательство Российской Федерации не дает определения  
понятию «условия прохождения службы». В доктринальном толкова-
нии мы можем говорить, что под условиями прохождения службы сле-
дует понимать урегулированные правовыми нормами обстоятельства 
и факты, образующие в своей совокупности порядок ее прохождения.

Содержание прохождения службы составляют юридические фак-
ты, связанные:

– с определением должностного положения сотрудников ОВД;
– с присвоением им специальных званий;
– с профессиональным обучением, профессиональной подго-

товкой и переподготовкой (повышением квалификации);
– с исполнением обязанностей службы, определением и пре-

доставлением им времени отдыха;
– с аттестацией;
– с увольнением со службы из ОВД и восстановлением граж-

дан на службе;
– с выполнением сотрудниками ОВД особых обязанностей при 

введении чрезвычайного положения, военного положения и в усло-
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виях вооруженных конфликтов и иных условиях, отличающихся от 
нормальных (служба в особых условиях);

– с другими обстоятельствами (событиями), с которыми свя-
зано изменение правового положения сотрудников ОВД.

Такая же ситуация и с термином «особые условия службы сотруд-
ников ОВД». При этом, если говорить о гражданской или муниципаль-
ной службе, то законодательные акты по оплате труда этих служащих 
дают определения особых условий службы для них. 

Так, приказом Федеральной службы по оборонному заказу 
от 21 марта 2007 г. № 95 «Об утверждении Порядка оплаты труда 
федеральных государственных гражданских служащих центрально-
го аппарата Федеральной службы по оборонному заказу» предус-
мотрено, что «…под особыми условиями гражданской службы сле-
дует понимать сложность профессиональной служебной деятель-
ности, необходимость выполнения особо сложных и важных работ, 
как правило, в условиях, отличающихся особым графиком и режи-
мом работы, которые производятся в установленные сроки с высо-
ким качеством…».

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 31 де-
кабря 2014 г.) «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» содержит положение, упоминающее данный вид над-
бавки к оплате труда, не раскрывая само понятие «особые условия». 

Поэтому органы муниципального управления в своих локальных 
актах сами могут указать, что они понимают под этими условиями. 
Так, в локальном акте различных муниципальных органов об оплате 
труда можно увидеть, что под особыми условиями понимается повы-
шенная интенсивность исполнения служебных обязанностей, требу-
ющих наличия высокой квалификации и особой степени ответствен-
ности, обусловленной необходимостью выполнения в кратчайшие 
сроки поручений с обязательным соблюдением качества их исполне-
ния, а также проявления при этом инициативы и творческого подхо-
да к выполнению поручений1.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что под осо-
быми условиями службы сотрудников ОВД следует понимать слож-
ность и повышенную интенсивность исполнения служебных обя-
занностей в условиях, отличающихся особым графиком и режимом 
работы, требующих наличия высокой квалификации и особой сте-
пени ответственности, обусловленной необходимостью выполнения 

1 Например, положение об оплате труда Решением № 4 сессии Совета депутатов 
Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 24 дека-
бря 2013 г. № 59.
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в сроки поручений с обязательным соблюдением требований зако-
нодательства в сфере правоохранительной деятельности.

Виды особых условий. Статья 37 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
в п. 5 предусматривает, что в период действия военного положения 
или чрезвычайного положения, в период проведения контртеррори-
стической операции, в условиях вооруженного конфликта, при лик-
видации последствий аварий, катастроф природного и техногенного 
характера и других чрезвычайных ситуаций допускается в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел, изменение режима служебного времени сотруд-
ника полиции, возложение на него дополнительных обязанностей, 
командирование его в другую местность, временный перевод в дру-
гое подразделение без изменения характера службы, а также уста-
новление иных особых условий и дополнительных ограничений без 
согласия сотрудника полиции.

Исходя из содержания данной статьи закона можно констати-
ровать, что к особым условиям необходимо относить следующие об-
стоятельства:

– период действия военного положения или чрезвычайного 
положения;

– период проведения контртеррористической операции в ус-
ловиях вооруженного конфликта;

– период ликвидации последствий аварий, катастроф природ-
ного и техногенного характера;

– период других чрезвычайных ситуаций, которые допускают-
ся в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел;

– установление иных особых условий, определяемых феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

В пункте 29 ст. 12 Закона «О полиции» указана обязанность по-
лиции участвовать в обеспечении режима военного положения и ре-
жима чрезвычайного положения в случае их введения на террито-
рии Российской Федерации или в отдельных ее местностях.

Чрезвычайное положение может вводиться лишь в условиях, ког-
да обстоятельства, служащие основанием для введения чрезвычайно-
го положения, представляют собой реальную, чрезвычайную и неиз-
бежную угрозу безопасности граждан или конституционному строю, 
устранение которой невозможно без применения чрезвычайных мер.

Основаниями в юриспруденции считаются юридические факты 
или обстоятельства, с которыми законодатель связывает возникно-
вение, изменение или прекращение правоотношений.
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Поэтому наступление особых условий может быть связано:
– с действиями физических лиц, которые влекут за собой 

определенные негативные последствия, которые могут угрожать го-
сударству, обществу и населению страны, например, вооруженный 
конфликт, чрезвычайное или военное положение; 

– события природного или техногенного характера, приводя-
щие к авариям или катастрофам.

Основаниями для введения чрезвычайного положения соглас-
но ст. 4 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (с изменениями и допол-
нениями) могут быть:

а) попытки насильственного изменения конституционного 
строя, массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, межна-
циональные конфликты, блокада отдельных местностей, угрожаю-
щие жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности 
государственных институтов;

б) стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, крупные аварии, 
ставящие под угрозу жизнь и здоровье населения и требующие про-
ведения аварийно-спасательных и восстановительных работ.

На период чрезвычайного положения могут устанавливаться 
следующие меры:

– особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы 
передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное по-
ложение;

– усиление охраны общественного порядка и объектов, обе-
спечивающих жизнедеятельность населения;

– запрещение проведения собраний, митингов, уличных ше-
ствий и демонстраций, а также иных массовых мероприятий;

– запрещение забастовок;
– ограничение движения транспортных средств и их досмотр.
Дополнительно могут вводиться:
– комендантский час, т. е. запрет находиться на улицах и в иных 

общественных местах без специально выданных пропусков и доку-
ментов, удостоверяющих личность, в установленное время суток;

– ограничение свободы печати и других средств массовой ин-
формации путем введения предварительной цензуры; допускается 
временный арест печатной продукции до отмены чрезвычайного по-
ложения, а также временное изъятие звукоусиливающих техниче-
ских средств и множительной аппаратуры;

– приостановление после соответствующего предупреждения 
деятельности политических партий, общественных организаций и мас-
совых движений, препятствующих нормализации обстановки;
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– проверка документов в местах скопления граждан, а в ис-
ключительных случаях, при имеющихся данных о наличии у граж-
дан оружия, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспорт-
ных средств;

– ограничение или запрещение продажи оружия, ядовитых ве-
ществ, спиртных напитков; в исключительных случаях допускает-
ся временное изъятие у граждан огнестрельного, холодного оружия 
и боеприпасов, ядовитых и взрывчатых веществ, а у предприятий, 
учреждений и организаций также и учебной военной техники и ра-
диоактивных веществ;

– выдворение нарушителей общественного порядка, не явля-
ющихся жителями данной местности, к месту их постоянного про-
живания либо за пределы территории, на которой введено чрезвы-
чайное положение, за их счет.

В случае введения чрезвычайного положения для ликвидации 
стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, крупных аварий, ставя-
щих под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих проведе-
ния аварийно-спасательных и восстановительных работ, в дополне-
ние к вышеуказанным могут применяться следующие меры:

а) временное выселение (эвакуация) граждан из районов, опас-
ных для проживания, с обязательным предоставлением им стацио-
нарных или временных жилых помещений;

б) введение особого порядка распределения продуктов пита-
ния и предметов первой необходимости;

в) установление карантина и проведение других санитарно-
противоэпидемических мероприятий;

г) мобилизация ресурсов государственных предприятий, уч-
реждений и организаций, изменение режима их работы, переориен-
тация на производство необходимой в условиях чрезвычайного по-
ложения продукции, иные изменения производственной деятельно-
сти, необходимые для проведения аварийно-спасательных и восста-
новительных работ;

д) отстранение от работы на период чрезвычайного положения 
руководителей государственных учреждений, предприятий и орга-
низаций при ненадлежащем исполнении ими своих обязанностей 
и назначение временно исполняющими обязанности указанных ру-
ководителей других лиц;

е) в исключительных обстоятельствах, связанных с необходи-
мостью неотложного проведения аварийно-спасательных работ, до-
пустима мобилизация трудоспособного населения и транспортных 
средств граждан для проведения указанных работ при обязательном 
обеспечении безопасности труда.
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Соответственно, во всех случаях, связанных с введением осо-
бых условий, необходимо принятие соответствующего распоряже-
ния (приказа) со стороны Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации.

3.2. Порядок привлечения сотрудников органов внутренних 

дел к службе в особых условиях. Сроки выполнения служебных 

обязанностей в особых условиях

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» Президент Российской 
Федерации имеет право ввести, согласно ст. 56 и 88 Конституции, на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 
чрезвычайное положение при чрезвычайных ситуациях и может при-
нимать решение о привлечении Вооруженных Сил РФ, других войск 
и воинских формирований при необходимости ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Что же касается сотрудников ОВД, особенности возникновения 
и изменения правоотношений и особенности прохождения служ-
бы в органах внутренних дел в особых условиях определены ст. 35 
Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. 
При этом выполнение служебных обязанностей сотрудников ОВД 
в период действия военного положения определяются Президентом 
Российской Федерации.

Привлечение сотрудников к прохождению службы на период 
чрезвычайного положения, военного положения, контртеррористи-
ческой операции или других чрезвычайных ситуаций (особых усло-
вий) осуществляется приказом Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации, заместителя Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации, руководителя (начальника) подразделения цен-
трального аппарата МВД России, территориального органа МВД 
России, образовательного учреждения, научно-исследовательской 
организации, медико-санитарной и санаторно-курортной органи-
зации системы МВД России, окружного управления материально-
технического снабжения системы МВД России, представительства 
МВД России за рубежом, а также иной организации или подразде-
ления, созданных для выполнения задач и осуществления полномо-
чий, возложенных на органы внутренних дел.
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Ведение действий в особых условиях осуществляется в поряд-
ке, определяемом федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, на срок не более шести месяцев в течение 
календарного года.

На основании ст. 85 Уголовно-исправительного кодекса РФ 
и ст. 14 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих нака-
зания в виде лишения свободы» основания или причины подраз-
деляются на внешние и внутренние. Внешние абсолютно совпада-
ют с вышеуказанными особыми условиями для сотрудников ОВД 
и полиции. К внутренним причинам относятся массовые беспоряд-
ки и групповые неповиновения осужденных. Массовые беспорядки 
представляют собой активное неподчинение (нарушение) со сторо-
ны значительного числа осужденных, угрозу жизни и здоровью пер-
сонала и осужденных, что может выражаться в погромах, поджогах, 
расправах с неугодными, захватах заложников и т. п.

Групповые неповиновения осужденных, как правило, характе-
ризуются пассивным поведением (отказом от выхода на работу, от-
казом от приема пищи и т. п.).

Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по реше-
нию Министра внутренних дел Российской Федерации или мини-
стров внутренних дел (начальников управлений внутренних дел) 
субъектов РФ, согласованному с Генеральным прокурором РФ либо 
соответствующим прокурором. В исключительных случаях время 
действия режима особых условий может быть продлено указанными 
должностными лицами дополнительно на 30 суток.

Ограничения, возлагаемые на сотрудников ОВД в период дей-
ствия особых условий. На сотрудников ОВД, проходящих службу 
в особых условиях, Законом о службе установлены определенные 
ограничения, которые должны быть доведены до сведения сотруд-
ников ОВД. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации был 
принят соответствующий приказ, регулирующий отношения сотруд-
ников, проходящих службу в особых условиях. Приказ МВД России 
от 6 июня 2012 г. № 562 (в редакции от 12 сентября 2014 г.) «О не-
которых вопросах прохождения сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации службы в особых условиях» предусма-
тривает, что на период введения особых условий проводятся различ-
ные мероприятия: 

– изменение режима служебного времени;
– на сотрудников возлагается обязанность уведомлять непо-

средственного руководителя о своем местонахождении в свободное 
от выполнения служебных обязанностей время;
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– возможность командирования сотрудника в другую мест-
ность;

– возможность временного перевода сотрудника в другое под-
разделение без изменения характера службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации;

– переносы отпусков сотруднику;
– отзыв из отпуска в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 Федераль-

ного закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

– приостановление предоставления дней отдыха за выполне-
ние обязанностей сверх установленной нормальной продолжитель-
ности служебного времени, а также в ночное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни и выплаты денежной компенсации взамен 
дополнительных дней отдыха;

– сотрудникам вводятся ограничения в выезде в свободное от 
выполнения служебных обязанностей время (за пределы территории, 
обслуживаемой территориальным органом МВД России, за пределы 
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 
территориальный орган МВД России, организация или подразделе-
ние, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, 
возложенных на органы внутренних дел).

Сотрудник органов внутренних дел не вправе расторгнуть кон-
тракт по собственной инициативе в период прохождения службы 
в органах внутренних дел в особых условиях, предусмотренных ч. 1 
ст. 35 Закона о службе. 

Отказ сотрудника от прохождения службы в особых условиях 
без уважительных причин является основанием для освобождения 
его от замещаемой должности в органах внутренних дел, расторже-
ния контракта и увольнения со службы в соответствии с п. 13 ч. 2 
ст. 82 Закона о службе.

3.3. Гарантии, предоставляемые сотрудникам органов 

внутренних дел при выполнении служебных обязанностей 

в особых условиях

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 де-
кабря 2011 г. № 1021 «О ежемесячной надбавке к должностному 
окладу за особые условия службы сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации» утвержден перечень особых усло-
вий службы сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
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рации и предельных размеров ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия службы.

Дополнительные льготы, гарантии и компенсации предусмотре-
ны Законом Российской Федерации от 21 января 1993 г. № 4328-1 
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, 
проходящим военную службу на территориях государств Закавка-
зья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняю-
щим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооружен-
ных конфликтах» воинским частям, подразделениям, специально 
создаваемым штабам, оперативным и иным группам и лицам рядо-
вого и начальствующего состава, курсантам и слушателям учебных 
заведений МВД России, в том числе направленным в составе воин-
ских частей, подразделений и групп или командированным на тер-
риторию, где введено чрезвычайное положение, или в зоны воору-
женных конфликтов. 

Военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел до-
полнительные льготы, гарантии и компенсации предоставляют-
ся только за время фактического выполнения ими задач на терри-
тории, где введено чрезвычайное положение, либо в местности, ко-
торая отнесена к зоне вооруженного конфликта (но не ранее дня 
введения на соответствующей территории чрезвычайного положе-
ния или отнесения местности к зоне вооруженного конфликта и не 
позднее дня отмены чрезвычайного положения или решения об от-
несении к зоне вооруженного конфликта, определенных Правитель-
ством Российской Федерации)1.

Периоды выполнения военнослужащими и сотрудниками ор-
ганов внутренних дел задач в условиях чрезвычайного положения 
и при вооруженных конфликтах оформляются приказами коман-
диров воинских частей, начальников штабов, оперативных и иных 
групп. В послужных списках личных дел военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, военных билетах военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, производятся за-
писи с указанием региона, в котором военнослужащий выполнял 
задачи в условиях чрезвычайного положения (вооруженного кон-
фликта), и периодов выполнения этих задач.

Статья 58 Закона о службе предусматривает предоставление 
сотрудникам органов внутренних дел дополнительный отпуск за 
выполнение служебных обязанностей в особых условиях продол-

1 О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ (в ред. от 5 апреля 2011 г.) // СЗ РФ. 
1997. № 6. Ст. 711.
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жительностью не более 10 календарных дней. Порядок предостав-
ления такого отпуска должен быть установлен федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере внутренних дел. На основании 
положений Закона о службе был разработан приказ МВД России 
от 21 августа 2012 г. № 807 «О дополнительном отпуске сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской Федерации за выполнение 
служебных обязанностей в особых условиях», который предусма-
тривает дополнительные отпуска, исходя из продолжительности ис-
полнения служебных обязанностей в следующем объеме:

– 3 календарных дня за исполнение служебных обязанностей 
в особых условиях до 30 суток включительно;

– 5 календарных дней – от 31 суток до 60 суток включительно;
– 6 календарных дней – от 61 суток до 90 суток включительно;
– 7 календарных дней – от 91 суток до 120 суток включительно;
– 8 календарных дней – от 121 суток до 150 суток включительно;
– 9 календарных дней – от 151 суток до 180 суток включительно;
– 10 календарных дней – свыше 180 суток.
Дополнительный отпуск предоставляется по желанию сотруд-

ника непосредственно после выполнения служебных обязанностей 
в особых условиях одновременно с основным отпуском или отдель-
но, в удобное для него время до окончания текущего года либо в те-
чение следующего года.

Что же касается различных дополнительных дней отдыха и де-
нежных компенсаций, то приказ МВД России от 19 октября 2012 г. 
№ 961 «Об утверждении Порядка привлечения сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации к выполнению служеб-
ных обязанностей сверх установленной нормальной продолжитель-
ности служебного времени, а также в ночное время, выходные и не-
рабочие праздничные дни, предоставления сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации дополнительных дней от-
дыха» и приказ МВД России от 27 июня 2012 г. № 638 «Об утверж-
дении Порядка выплаты денежной компенсации за выполнение 
служебных обязанностей сверх установленной нормальной про-
должительности служебного времени, в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации» определяют, что компенсация в виде до-
полнительного времени отдыха, дополнительных дней отдыха не 
предоставляется, а также денежная компенсация за службу в ноч-
ное время, выходные и нерабочие праздничные дни не выплачивает-
ся сотрудникам, выполняющим задачи по обеспечению правопоряд-
ка и общественной безопасности в отдельных регионах Российской 
Федерации либо проходящим службу в особых условиях, связан-



ных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, изменением 
режима служебного времени и введением дополнительных ограни-
чений, которым устанавливаются повышающие коэффициенты или 
надбавки к денежному довольствию.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятию «особые условия» и назовите их ос-
новные виды.

2. Раскройте порядок привлечения сотрудников органов внутрен-
них дел к службе в особых условиях и сроки выполнения слу-
жебных обязанностей в особых условиях.

3. Какие ограничения установлены на сотрудников ОВД в период 
действия особых условий?

4. Назовите виды гарантий, предоставляемых сотрудникам орга-
нов внутренних дел, при выполнении служебных обязанностей 
в особых условиях.
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Тема 4

Рабочее (служебное) время  
и время отдыха

Понятие рабочего времени и его продолжительность. Работа за предела-
ми установленной продолжительности рабочего времени. Режим и учет рабоче-
го времени. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие, виды и их про-
должительность. Порядок предоставления отпусков. Особенности служебного 
времени и времени отдыха сотрудников органов внутренних дел

4.1. Понятие рабочего времени и его продолжительность

Согласно ч. 1 ст. 91 ТК РФ рабочим временем признается вре-
мя, в течение которого работник в соответствии с правилами вну-
треннего трудового распорядка и условиями трудового догово-
ра должен исполнять трудовые обязанности, а также иные перио-
ды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми РФ относятся к рабочему времени.

Такими иными периодами являются:
1) простой – временная приостановка работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организаци-
онного характера (ч. 3 ст. 72-2 ТК РФ);

2) время для отдыха и принятия пищи в месте выполнения ра-
боты, если по условиям производства нельзя установить перерывы 
для отдыха и питания (ч. 3 ст. 108 ТК РФ);

3) перерывы, предоставляемые женщинам для кормления ре-
бенка (ст. 258 ТК РФ), и другие периоды.

Например, в рабочее время водителей автомобилей, помимо 
времени управления автомобилем, включается: время проведения 
медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после 
возвращения с линии; время специальных перерывов для отдыха 
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от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах; под-
готовительно-заключительное время для выполнения работ перед 
выездом на линию и после возвращения в организацию, а так-
же некоторые другие периоды (п. 16 Положения об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомо-
билей, утвержденного приказом Минтранса России от 20 августа 
2004 г. № 15).

У спасателей время выполнения спасательных работ в нормаль-
ных условиях, помимо времени проведения поисково-спасательных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, включает время на-
хождения в пути от места сбора до места происшествия, время про-
ведения инструктажа по технике безопасности, время подготовки 
к работе на рабочем месте и др. (п. 3 Положения по учету рабоче-
го времени граждан, принятых в профессиональные аварийно-спа-
сательные службы, профессиональные аварийно-спасательные фор-
мирования на должности спасателей, утвержденного постановлени-
ем Минтруда России от 8 июня 1998 г. № 23).

Согласно ч. 2 ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Это озна-
чает, что закрепленная законом максимальная продолжительность 
рабочей недели составляет 40 часов и не может превышать дан-
ную норму независимо от того, в организациях какой организаци-
онно-правовой формы трудятся работники; постоянная, временная 
или сезонная у них работа; какая рабочая неделя – 5-дневная или 
6-дневная. 

Однако это не означает, что нормальной продолжительностью 
рабочего времени следует считать только установленную законом 
40-часовую недельную норму рабочего времени. Для ряда катего-
рий работников (лиц моложе 18 лет; инвалидов; лиц занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, и др.) законо-
дательством установлена меньшая продолжительной рабочей неде-
ли, которая является для них нормальной.

Нормальной продолжительностью рабочего времени будет счи-
таться и продолжительность рабочего времени, установленная для 
работников коллективным договором, соглашениями, трудовым до-
говором, поскольку закон допускает указанные способы регулиро-
вания трудовых отношений (ст. 9 ТК РФ), а также установленное 
по соглашению сторон трудового договора неполное рабочее время 
(ст. 93 ТК РФ). Таким образом можно говорить о существовании 
различных видов нормальной продолжительности рабочего време-
ни. Такое понимание нормальной продолжительности рабочего вре-
мени согласуется с § 11 Рекомендации МОТ № 116 (1962 г.) «О со-
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кращенной продолжительности рабочего времени»1, согласно ко-
торому нормальная продолжительность рабочего времени означа-
ет число часов, установленное в каждой стране законодательством, 
коллективными договорами или судебными решениями.

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные 
календарные периоды (месяц, квартал, год), в зависимости от уста-
новленной продолжительности рабочего времени в неделю, опреде-
ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивному правовому регулированию в сфере труда (Минздравсоц-
развития России).

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавли-
вается с учетом возраста работников, уровня их трудоспособности, 
условий и характера труда и других обстоятельств.

Так, в соответствии со ст. 92 ТК РФ продолжительность рабо-
чего времени несовершеннолетних работников моложе 16 лет не 
может превышать 24 часов в неделю, а работников в возрасте от 16 
до 18 лет – 35 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих 
в свободное от учебы время, определяется с учетом двух обстоя-
тельств: возраста и времени работы (работают ли они во время кани-
кул или в течение учебного года). Если учащиеся работают в период 
каникул, то на них распространяется общая норма и продолжитель-
ность рабочего времени, установленная с учетом возраста, – не более 
24 или 35 часов в неделю; в период же учебного года продолжитель-
ность их рабочего времени не может превышать половины той нор-
мы рабочего времени, которая установлена для лиц соответствующе-
го возраста, т. е. для учащихся до 16 лет – не более 12 часов в неде-
лю, а от 16 до 18 лет – 17,5 часов в неделю. По просьбе учащихся им 
может быть предоставлена работа на условиях неполной рабочей не-
дели (ст. 93 ТК), по гибкому графику (ст. 102 ТК), а также на дому 
с возможными перерывами в дни напряженных учебных занятий.

По общему правилу сокращенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается с сохранением полной оплаты труда. Ис-
ключение из этого правила – оплата труда работников, не достиг-
ших возврата 18 лет, которая осуществляется с учетом сокращен-
ной продолжительности работы, т. е. пропорционально отработан-
ному рабочему времени или в зависимости от выработки (в случаях, 
когда работник занят на сдельных работах). В аналогичном поряд-

1 См.: Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией тру-
да. 1957–1990. Т. 2. С. 1338–1343.
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ке оплачивается труд подростков, работающих в свободное от уче-
бы время. Однако работодатель может за счет собственных средств 
производить им доплаты до уровня оплаты работников соответству-
ющих категорий при полной продолжительности работы как по вре-
менной, так и сдельной оплате труда (ст. 271 ТК РФ).

Для работников, являющихся инвалидами I и II группы, сокра-
щенная продолжительность рабочего времени устанавливается не 
более 35 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавли-
вается не более 36 часов в неделю в порядке, определяемом Прави-
тельством РФ с учетом мнения РТК.

До введения в действие акта Минздравсоцразвития России, ре-
шающего эти вопросы, сохраняется действующий порядок установ-
ления сокращенной продолжительности рабочего времени работни-
кам, занятым на работах с неблагоприятными условиями труда.

Сокращенная продолжительность рабочего времени для боль-
шинства работников, занятых на работах с вредными условиями 
труда, в настоящее время устанавливается в соответствии со Спи-
ском производств, цехов, профессий и должностей1 с вредными ус-
ловиями труда, работа в которых дает право на дополнительный от-
пуск и сокращенный рабочий день.

В Списке производств предусматривается продолжительность 
рабочего дня (а не недели) по каждой профессии, должности, виду 
работ и производств. Право на сокращенный рабочий день име-
ют работники, профессии и должности которых предусмотрены по 
производствам и цехам в соответствующих разделах Списка произ-
водств независимо от того, в какой отрасли находятся эти производ-
ства и цеха.

Помимо Списка производств сокращенная продолжительность 
рабочего времени для ряда категорий работников установлена дру-
гими актами.

Так, работникам таможенных органов, исполняющим должност-
ные обязанности во вредных условиях, сокращенное рабочее время 
установлено постановлением Правительства РФ от 15 февраля 1998 г. 
№ 189 «О предоставлении сотрудникам таможенных органов льгот за 
исполнение должностных обязанностей во вредных условиях».

Членам экипажей воздушных судов гражданской авиации (пи-
лотам, штурманам, бортинженерам, бортрадистам, бортмеханикам, 
бортоператорам) за работу с вредными, напряженными и тяжелыми 

1 См.: Список производств, цехов, профессий и должностей. М., 1977.
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условиями труда при выполнении летной работы установлена 36-ча-
совая рабочая неделя (постановление Минтруда России от 12 июля 
1999 г. № 22).

Для некоторых категорий работников сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени устанавливается в зависимости от тер-
риториальных и природно-климатических условий. Так, в соответ-
ствии со ст. 320 ТК РФ коллективными договорами или трудовы-
ми договорами сокращенная продолжительность рабочего време-
ни (36 часов в неделю) устанавливается для женщин, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для 
них федеральными законами. При этом заработная плата выплачи-
вается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Сокращенную продолжительность рабочего времени имеют 
и другие категории работников. Так, для педагогических работни-
ков образовательных учреждений рабочее время устанавливается 
не более 36 часов в неделю (ч. 1 ст. 333 ТК РФ), для медицинских 
работников – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).

Порядок установления неполного рабочего времени регули-
руется ст. 93 ТК РФ. Характерная особенность неполного рабоче-
го времени состоит в том, что его продолжительность, как правило, 
устанавливается сторонами трудового договора. Причем соглаше-
ние о работе в течение неполного рабочего дня или неполной рабо-
чей недели может заключаться между работником и работодателем 
как при приеме на работу, так и впоследствии. Оплата труда при ра-
боте на условиях неполного рабочего времени производится про-
порционально отработанному рабочему времени или в зависимости 
от выполненного объема работ.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что работа на условиях 
неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 
Запись в трудовых книжках работников по режиму неполного рабо-
чего времени не делается.

Круг лиц, для которых допускается работа на условиях непол-
ного рабочего времени, не ограничивается. Эти условия могут быть 
установлено любому работнику по его просьбе и при согласии на это 
работодателя. Однако для некоторых категорий работников рабо-
тодатель обязан по их просьбе установить неполное рабочее время. 
Так, в соответствии со ст. 93 ТК РФ неполное рабочее время в обя-
зательном порядке устанавливается по просьбе: беременной жен-
щины; одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ре-
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бенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), 
а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в установлен-
ном порядке.

Кроме того, согласно ст. 224 ТК РФ неполное рабочее время 
должно устанавливаться также инвалидам по их просьбе, если необ-
ходимость такого режима указана в индивидуальной программе ре-
абилитации инвалида.

На практике установление неполного рабочего времени произ-
водится, как правило, по просьбе работника и в его интересах. Од-
нако в случаях, когда изменения организационных или технологи-
ческих условий труда на предприятиях могут повлечь за собой мас-
совое увольнение работников, работодатель в соответствии со ст. 74 
ТК РФ в целях сохранения рабочих мест вправе с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа данного предприятия вводить ре-
жим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев.

Продолжительность ежедневной работы традиционно опреде-
ляется правилами внутреннего распорядка или графиками сменно-
сти, утверждаемыми работодателем с учетом мнения представитель-
ного органа работников с соблюдением установленной законода-
тельством нормальной или сокращенной продолжительности рабо-
чей недели. При разработке и утверждении названных актов должны 
учитываться также требования законодательства относительно до-
пустимой продолжительности ежедневной работы ряда категорий 
работников.

В частности, ст. 94 ТК РФ устанавливает, что продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) не может превышать:

– для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрас-
те от 16 до 18 лет – 7 часов;

– для учащихся общеобразовательных учреждений, образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в воз-
расте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часов;

– для инвалидов – в соответствии с медицинским заключени-
ем, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, где установлена сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени, максимально допустимая продолжи-
тельность ежедневной работы (смены) не может превышать:

– при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов;
– при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.
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Вместе с этим ч. 3 ст. 94 ТК РФ предусматривает, что коллек-
тивным договором может быть предусмотрено увеличение продол-
жительности ежедневной работы (смены) при условии соблюде-
ния предельной еженедельной продолжительности рабочего време-
ни (не более 36 часов) и гигиенических нормативов условий труда, 
установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Сокращение продолжительности работы накануне нерабочих 
праздничных и выходных дней является одной из мер, направлен-
ной на создание работникам условий для организации отдыха и обе-
спечение наилучшего использования ими свободного времени, уве-
личенного за счет праздничных и выходных дней (расширение воз-
можностей для посещения театров и концертных залов; поездок на 
экскурсии, дачу и т. д.).

В соответствии с ч. 1 ст. 95 ТК РФ продолжительность рабоче-
го дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. Не уменьшается про-
должительность предпраздничного рабочего дня или рабочей сме-
ны только в тех случаях, когда нерабочему праздничному дню пред-
шествует выходной день по календарю или графику, так как в дан-
ном случае рабочий день (смена) не предшествует непосредственно 
нерабочему праздничному дню.

В непрерывно действующих организациях и на отдельных ви-
дах работ, где невозможно уменьшение продолжительности рабо-
ты (смены) в предпраздничный день, переработка компенсирует-
ся предоставлением работнику дополнительного времени отдыха 
или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 
сверхурочной работы (ч. 2 ст. 95 ТК РФ).

Перечень производств и работ, где по характеру работы работ-
никам не может быть уменьшена продолжительность рабочего вре-
мени в предпраздничные дни, на практике указывается в коллек-
тивном договоре.

Сокращенная продолжительность рабочего времени накануне 
выходных дней установлена только применительно к 6-дневной ра-
бочей неделе. При такой рабочей неделе продолжительность работы 
не может превышать пяти часов (ч. 3 ст. 95 ТК РФ).

В тех случаях, когда решением Правительства РФ выход-
ной день переносится на рабочий день, продолжительность работы 
в этот день должна соответствовать продолжительности рабочего 
дня, на который перенесен выходной день. 

Работа в ночное время, под которым понимается время с 22 
до 6 часов, характеризуется некоторыми особенностями. В частно-
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сти, в ночные часы сопротивляемость организма воздействию не-
благоприятных факторов (искусственного освещения, шума, повы-
шенной температуры воздуха и т. д.) уменьшается, утомляемость 
возрастает, производительность труда снижается. В целях охраны 
здоровья работников и улучшения производственных показателей 
продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 
один час (ч. 2 ст. 96 ТК РФ). При этом необходимость отработки 
указанного часа в другое время не предусматривается. 

Ночной считается смена, в которой более половины ее продол-
жительности приходится на ночное время.

В соответствии с ч. 3 ст. 96 ТК РФ правило о сокращении про-
должительности работы (смены) в ночное время не распространяет-
ся на работников, для которых уже предусмотрено сокращение ра-
бочего времени (ст. 92), и на работников, специально принятых для 
выполнения работы только в ночное время, если иное не предусмо-
трено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с про-
должительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это не-
обходимо по условиям труда, а также на сменных работах при 6-днев-
ной рабочей неделе с одним выходным днем. Перечень указанных ра-
бот может определяться коллективным договором, локальным нор-
мативным актом.

В силу указанных выше особенностей ночного труда привле-
чение некоторых категорий работников к ночному труду законо-
дательством ограничивается: запрещается вовсе или допускается 
только с согласия привлекаемых работников.

Так, согласно ч. 5 ст. 96 ТК РФ к работе в ночное время не допу-
скаются: 

– беременные женщины; 
– работники, не достигшие возраста 18 лет, за исключением 

лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных 
произведений;

– некоторые другие категории работников в соответствии с ТК 
РФ и иными федеральными законами. 

К работе в ночное время могут привлекаться, но только с их пись-
менного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением: 

– женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
– инвалиды;
– работники, имеющие детей-инвалидов;
– работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением;
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– матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей 
в возрасте до пяти лет;

– опекуны детей в возрасте до пяти лет. 
При этом указанные работники должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное 
время, и при условии, если такая работа не запрещена им по состо-
янию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Кро-
ме того, законодательство не связывает требование об ограничении 
ночного труда для указанных категорий работников с работой в те-
чение всей рабочей смены, поэтому соответствующие ограничения 
их труда в ночное время должны осуществляться и в тех случаях, 
когда на ночные часы приходится только часть смены.

Ограничение привлечения к работе в ночное время распростра-
няется на все указанные выше категории работников независимо от 
того, в каких организациях они работают. 

Круг работников, которых запрещается привлекать к ночным 
работам, является исчерпывающим и может расширяться для всех 
организаций только федеральным законом. Однако это не исклю-
чает возможности освобождения от ночных смен отдельных катего-
рий работников в соответствии с коллективными договорами, в том 
числе работников, которые до принятия Трудового кодекса осво-
бождались от ночных работ в соответствии с подзаконными акта-
ми, например работников, болеющих туберкулезом. Рекомендаци-
ей МОТ № 178 «О ночном труде» (1990 г.)1 предлагается освобож-
дать от ночных смен работников пожилого возраста, лиц, проходя-
щих профессиональную подготовку, и др.

4.2. Работа за пределами установленной  

продолжительности  рабочего времени

Как уже указывалось, продолжительность рабочего времени ра-
ботников устанавливается Трудовым кодексом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором. Привлечение работников к ра-
боте за пределами установленной для них продолжительности ра-
бочего времени согласно ст. 97 ТК РФ разрешается только для вы-
полнения сверхурочной работы, допускаемой с соблюдением опре-

1 См.: Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 
1957–1990. Т. 2. С. 2239–2243.
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деленного порядка (ст. 99 ТК РФ) и для выполнения трудовых 
обязанностей работниками, занятыми на условиях ненормирован-
ного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ).

Сверхурочная работа – это работа, выполняемая работником 
по инициативе работодателя за пределами установленной для ра-
ботника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 
(смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх нор-
мального числа рабочих часов за учетный период (ст. 99 ТК РФ).

Переработка сверх нормального числа часов за учетный период 
возникает обычно в тех случаях, когда фактическая продолжитель-
ность ежедневной работы оказывается большей, чем предусмотрено 
по графику, и эти отклонения не сбалансированы (взаимно не по-
гашены) в рамках учетного периода, в результате чего сумма отра-
ботанных часов превышает нормальное число часов за этот период 
и составляет часы сверхурочной работы.

Известно, что сверхурочная работа сокращает внерабочее вре-
мя работников, приводит к повышению заболеваемости, росту про-
изводственного травматизма и другим негативным последствиям. 
Поэтому порядок привлечения к работе сверх нормального рабоче-
го времени регламентируется законодательством, в частности пред-
усматривается необходимость согласия работника работать сверху-
рочно и соблюдения других требований.

Так, согласно ч. 2 ст. 99 ТК РФ привлечение к сверхурочной ра-
боте с письменного согласия работника производится работодателем 
в следующих случаях:

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую рабо-
ту, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим 
условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в те-
чение установленной для работника продолжительности рабоче-
го времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может 
повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-
ства), государственного или муниципального имущества либо соз-
дать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстанов-
лению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неис-
правность может стать причиной прекращения работы для значи-
тельного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, 
если работа не допускает перерыва; в этих случаях работодатель обязан 
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.
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Привлечение к сверхурочной работе допускается и в других слу-
чаях с письменного согласия работника и с учетом мнения выборно-
го органа первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 99 ТК РФ).

Вместе с этим в текст ст. 99 ТК РФ о сверхурочной работе вклю-
чена норма, допускающая привлечение работников к сверхурочной 
работе без их согласия в случаях возникновения различных чрезвы-
чайных обстоятельств, что не противоречит международным нор-
мам и ч. 4 ст. 4 ТК РФ о запрещении принудительного труда. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
без его согласия допускается в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения ка-
тастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устра-
нению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 
функционирование систем водо- и газоснабжения, отопления, осве-
щения, канализации, транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотлож-
ных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бед-
ствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Основанием для привлечения к сверхурочной работе является при-
каз (распоряжение) работодателя. Если о привлечении работника к сверх-
урочной работе не был издан соответствующий приказ, но установлено, 
что имелось устное распоряжение кого-либо из руководителей (напри-
мер, мастера), то выполненная работа также считается сверхурочной.

Применительно к сверхурочным работам Трудовой кодекс вы-
деляет 2 категории работников. Из них одна – не может привлекать-
ся к сверхурочным работам, другая – может, но с письменного со-
гласия работника.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе: беремен-
ных женщин, работников в возрасте до 18 лет и других категорий ра-
ботников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Допускается только с письменного согласия привлечение 
к сверхурочной работе и при условии, если это не запрещено работ-
никам по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением инвалидов; женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от сверхурочной работы.
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Указанные гарантии распространяются также на работников, 
имеющих детей-инвалидов; работников, осуществляющих уход за 
больными членами их семей в соответствии с медицинским заклю-
чением (ч. 3 ст. 259 ТК РФ); матерей и отцов, воспитывающих детей 
в возрасте до пяти лет без супруга (супруги) и на опекунов (попечи-
телей) несовершеннолетних детей (ст. 264 ТК РФ).

Как указано выше, запрещение сверхурочных работ осущест-
вляется только федеральным законом. Однако для некоторых кате-
горий работников запрет сверхурочных работ установлен подзакон-
ными актами. К таким работникам относятся:

– лица, больные открытой формой туберкулеза;
– работники, занятые производством особо вредных веществ, 

на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизи-
рующих излучений, на виброопасных и других работах. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превы-
шать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд 
и 120 часов в год и подлежит точному учету в Табеле учета рабочего 
времени и расчета оплаты труда (форма № Т-12, утвержденная по-
становлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1)1.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительно-
сти сверхурочной работы каждого работника.

Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере. 
В соответствии со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивает-
ся за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться кол-
лективным договором, локальным нормативным актом или трудо-
вым договором.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повы-
шенной оплаты может компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно (ч. 1 ст. 152 ТК РФ).

4.3. Режим и учет рабочего времени

Режим рабочего времени. В соответствии с Трудовым кодек-
сом – это порядок распределения рабочего времени в организации 
в рамках определенных календарных периодов (в течение рабочей 
недели, рабочего дня, учетного периода и др.) 

1 См.: Бюллетень Минтруда России. 2004. № 5.
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Согласно ч. 1 ст. 100 ТК РФ недельный режим рабочего време-
ни должен определять:

1) продолжительность рабочей недели (5-дневную с двумя вы-
ходными днями, 6-дневную с одним выходным днем, рабочую неде-
лю с предоставлением выходных дней по скользящему графику, что 
характерно, например, для организаций, приостановка работы в ко-
торых в выходные дни невозможна по производственным или орга-
низационным условиям (ч. 3 ст. 111 ТК РФ);

2) продолжительность ежедневной работы и др.
Применительно к рабочему дню режим должен предусматривать:
– продолжительность ежедневной работы (смены) (ст. 94 ТК РФ);
– время начала и окончания работы;
– время перерывов в работе (ст. 108, 109 ТК РФ);
– число смен в сутки (ст. 103 ТК РФ); чередование рабочих 

и нерабочих дней (ст. 107, 110, 111 ТК РФ);
– круг работников, для которых устанавливается ненормиро-

ванный рабочий день (ст. 101 ТК РФ).
Режим рабочего времени устанавливается правилами внутренне-

го трудового распорядка (ст. 189, 190 ТК РФ), коллективным дого-
вором, соглашениями (ст. 40 и 45 ТК РФ) или трудовым договором. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха ра-
ботников транспорта, связи и других, имеющих особый характер ра-
боты, определяются в соответствии ч. 2 ст. 100 ТК РФ в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2002 г. № 877 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха от-
дельных категорий работников, имеющих особый характер работы» 
предусмотрено, что особенности режима рабочего времени и време-
ни отдыха работников, имеющих особый характер работы, опреде-
ляется соответствующими федеральными органами исполнитель-
ной власти по согласованию с Минздравсоцразвития России. В со-
ответствии с названным постановлением особенности режима рабо-
чего времени и времени отдыха установлены:

– нормативными правовыми актами соответствующих мини-
стерств для работников организаций, осуществляющих добычу дра-
гоценных металлов и драгоценных камней из россыпных и рудных 
месторождений;

– для работников, осуществляющих управление воздушным дви-
жением гражданской авиации РФ;

– отдельных категорий работников железнодорожного транс-
порта, непосредственно связанных с движением поездов;

– работников некоторых других отраслей.
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Обязанность по обеспечению режима труда и отдыха работни-
ков в соответствии с законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ возложена на работодателя (ст. 212 ТК РФ).

Помимо общего понятия режима рабочего времени (ст. 100 ТК 
РФ) Трудовой кодекс закрепляет также понятия особых режимов, 
таких как:

– ненормированный рабочий день;
– режим гибкого рабочего времени. 
Ненормированный рабочий день – это особый режим работы, 

в соответствии с которым отдельные работники могут по распоря-
жению работодателя при необходимости эпизодически привлекать-
ся к выполнению своих трудовых функций за пределами установ-
ленной для них продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников (ст. 100 ТК РФ).

Ненормированный рабочий день устанавливается для работни-
ков, выполняющих организационно-распорядительные функции; 
работников, рабочее время которых не поддается точному учету 
либо распределяющих рабочее время по своему усмотрению и т. д.

Объем работы лиц с ненормированным рабочим днем должен 
определяться с таким расчетом, чтобы они могли выполнять его, как 
правило, в нормальное рабочее время. Кроме того, работодатель не 
вправе поручать работнику выполнение работ, не определенных его 
трудовой функцией. Если работник с ненормированным рабочим 
днем распределяет время работы по своему усмотрению, то предва-
рительного указания руководителя организации о работе за преде-
лами нормального рабочего времени не требуется. 

На этих работников распространяются общие правила, касаю-
щиеся времени начала и окончания работы, перерывов для отдыха 
и приема пищи, порядок учета рабочего времени в организации. Эти 
лица на общих основаниях освобождаются от работы в дни ежене-
дельного отдыха и праздничные дни. Их переработки не считаются 
сверхурочными работами и не подлежат повышенной оплате. Ком-
пенсация за переработку в отдельные дни недели сверх установлен-
ной продолжительности рабочего дня предоставляется в виде до-
полнительного оплачиваемого отпуска. Порядок предоставления 
такого отпуска определяется в локальных нормативных актах или 
в трудовом договоре при приеме на работу, потому что ненормиро-
ванный рабочий день является одним из условий труда этих работ-
ников (ч. 1 ст. 119 ТК РФ). Поэтому привлечение к работе за пре-
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делами нормальной продолжительности рабочего времени не может 
быть систематическим.

Трудовым кодексом уделяется внимание режиму гибкого рабо-
чего времени (ст. 102 ТК РФ), сменной работе (ст. 103 ТК РФ), раз-
делению рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ).

При работе в режиме гибкого рабочего времени (далее – ГРВ) 
начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня 
(смены) определяется по соглашению сторон. Это одна из форм ор-
ганизации рационального использования рабочего времени, при ко-
торой, по соглашению сторон трудового договора, для отдельных 
работников или коллективов подразделений предприятий допуска-
ется (в определенных пределах) саморегулирование начала, оконча-
ния и общей продолжительности рабочего дня.

Сменная работа – это работа в две, три или четыре смены. Она 
вводится в тех случаях, когда длительность производственного про-
цесса превышает допустимую продолжительность ежедневной ра-
боты, а также в целях более эффективного использования оборудо-
вания, увеличения объема выпускаемой продукции или оказывае-
мых услуг.

При сменной работе каждая группа работников должна произ-
водить работу в течение установленной продолжительности рабоче-
го времени в соответствии с графиком сменности. Графики сменно-
сти доводятся до сведения работников не позднее, чем за один ме-
сяц до введения их в действие (ст. 103 ТК РФ).

Если введение графика сменности (например, вместо работы 
в две смены устанавливается работа в три смены) связано с изме-
нением организационных или технологических условий труда, то 
о введении нового графика сменности работники должны быть уве-
домлены работодателем в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ).

Графики сменности предусматривают количество смен, продол-
жительность ежедневной работы, продолжительность междусмен-
ного и еженедельного непрерывного отдыха, порядок чередования 
смен и др. 

Продолжительность ежедневной работы должна определять-
ся графиком с соблюдением установленной законодательством про-
должительности рабочей недели (ст. 91 и 92 ТК РФ), а также с уче-
том предельно допустимой продолжительности ежедневной работы 
(смены) (ст. 94 ТК РФ).

В тех случаях, когда в соответствии с законодательством про-
должительность смены по графику больше восьми часов, длитель-
ность ежедневного отдыха между сменами уменьшается, что ком-
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пенсируется соответствующим увеличением еженедельного непре-
рывного отдыха. Продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха не может быть меньше 42 часов (ст. 110 ТК РФ).

По общему правилу график работы, утвержденный в установ-
ленном порядке, обязателен для работодателя. Вызов работни-
ка для выполнения трудовых обязанностей (до начала смены, не 
в свою смену, в выходные и нерабочие праздничные дни) допуска-
ется только в порядке, предусмотренном законодательством (ст. 99 
и 113 ТК РФ). Работа в течение двух смен подряд запрещается 
(ст. 103 ТК РФ).

График сменности обязателен также и для работников. Они не 
вправе без разрешения работодателя менять предусмотренную гра-
фиком очередность смен, выходить вместо своей смены по графику 
в другую смену.

Учет рабочего времени. Труд как целесообразная деятельность 
исчисляется рабочим временем в единицах рабочего времени: часах, 
днях и т. д. Поэтому существует необходимость учета использова-
ния рабочего времени как в рамках предприятий, так и в масшта-
бах государства в целом, что нашло закрепление в соответствующих 
нормативных положениях. Так, согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ работо-
датель обязан вести учет времени, фактически отработанного каж-
дым работником.

Учет фактически отработанного и (или) неотработанного каж-
дым работником организации рабочего времени производится по 
отдельным структурным подразделениям или по организации в це-
лом и ведется таким образом, чтобы данные учета позволили рабо-
тодателю обеспечить контроль:

– за своевременной явкой работников на работу и их уходом 
с работы по окончании рабочего дня или смены;

– за нахождением работников в рабочее время на своих рабо-
чих места, а также за своевременным их уходом и приходом во вре-
мя обеденного перерыва;

– за простоями и другими видами потерь рабочего времени. 
Для организации контроля за своевременной явкой работников 

на работу и уходом с нее работодателем применяются контрольно-
пропускные устройства либо используются другие средства (пропу-
ска, карточки, жетоны и др.).

Наличие у руководителей организаций информации об исполь-
зовании рабочего времени позволяет им своевременно выявить упу-
щения в организации труда, нарушения дисциплины труда и прав ра-
ботников на отдых, а также принять меры к их устранению и преду-
преждению.
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Учет использования рабочего времени ведется в табеле учета 
рабочего времени. 

Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле 
методом сплошной регистрации явок и неявок на работу либо путем 
регистрации только отклонений (неявок, опозданий и т. п.).

Отметки в табеле о причинах неявок на работу или о работе в ре-
жиме неполного рабочего дня, о работе в сверхурочное время и дру-
гих отступлениях от нормальных условий работы должны быть сде-
ланы только на основании документов, оформленных надлежащим 
образом (листок нетрудоспособности, справка о выполнении госу-
дарственных обязанностей и др.).

В соответствии со ст. 1, 5 и 9 Конвенции МОТ № 160 «О ста-
тистике труда» (1985)1, действующей на территории РФ, статисти-
ческие данные о труде, включая информацию о средних заработках 
и средней продолжительности рабочего времени (фактически отра-
ботанном или оплаченном времени) по всем основным категориям 
работающих по трудовым договорам и по всем основным отраслям 
экономической деятельности, должны регулярно доводиться до све-
дения Международного бюро труда. Указанная информация свиде-
тельствует о том, как Российской Федерацией выполняются между-
народно-правовые обязательства по обеспечению прав работников 
на справедливые и благоприятные условия труда. 

Суммированный учет рабочего времени. В тех случаях, ког-
да в организациях, а также в отдельных производствах, цехах, участ-
ках и на некоторых видах работ по условиям производства не мо-
жет быть соблюдена установленная для занятых в них категорий ра-
ботников ежедневная или еженедельная продолжительность рабо-
ты, допускается отработка средней величины установленной нормы 
рабочего времени за определенный период с тем, чтобы продолжи-
тельность рабочего времени за этот период не превышала нормаль-
ного количества часов, т. е. допускается введение суммированного 
учета рабочего времени за учетный период. 

Длительность учетного периода может составлять месяц, квар-
тал и другие периоды, но не должна превышать одного года (ст. 104 
ТК РФ). В частности, различные варианты графиков сменности, 
применяемые в непрерывном производстве, основываются на сум-
мированном учете рабочего времени. Суммированный учет рабоче-
го времени вводится работникам транспорта, торговли, работникам 
театров, деятельность которых непосредственно связана с проведе-

1 См.: Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 
1957–1990. Т. 2. С. 2061–2066.
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нием и обслуживанием спектаклей и репетиций, работникам сель-
ского хозяйства в период напряженных полевых работ и др.

Суммированный учет рабочего времени за месяц, квартал или 
иной более продолжительный период, но не более чем за один год 
устанавливается также при вахтовом методе работы – особой 
форме осуществления трудового процесса вне места постоянного 
проживания работников, когда не может быть обеспечено ежеднев-
ное их возвращение к месту постоянного проживания. Вахтовой ме-
тод применяется при значительном удалении места работы от ме-
ста нахождения работодателя в целях сокращения сроков строи-
тельства, ремонта или реконструкции объектов производственного, 
социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах 
или в районах с особыми природными условиями (ст. 297 ТК РФ).

Вахтой считается общий период, включающий в себя время вы-
полнения работ на объекте и время междусменного отдыха в вахто-
вом поселке.

Продолжительность вахты не должна превышать одного меся-
ца. В исключительных случаях на отдельных объектах работодате-
лем, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, продолжительность вахты может быть увеличена до 
трех месяцев (ст. 299 ТК РФ).

Порядок введения суммированного учета рабочего времени уста-
навливается правилами внутреннего трудового распорядка. Макси-
мально допустимую продолжительность рабочих смен при суммиро-
ванном учете рабочего времени Трудовой кодекс не устанавливает. 
Однако это не означает, что, исходя из интересов производства и со-
ображений удобств для работников, можно устанавливать рабочие 
смены какой угодно длительности, например 12-часовые.

4.4. Понятие и виды времени отдыха

Время отдыха – это время, в течение которого работник сво-
боден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

Трудовое законодательство выделяет несколько видов време-
ни отдыха в зависимости от оснований предоставления, продолжи-
тельности, порядка использования. Основные виды времени отдыха 
предусмотрены ст. 107 ТК РФ. К ним относятся:

– перерывы в течение рабочего дня (смены);
– ежедневный (междусменный) отдых;
– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
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– нерабочие праздничные дни;
– отпуска.
Среди перерывов в течение рабочего дня (смены) выделяется 

перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв), который 
должен быть предоставлен работнику в течение рабочего дня (сме-
ны) продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
и который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ).

Время предоставления перерыва и его продолжительность уста-
навливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 
соглашению между работником и работодателем.

На работах, где по условиям производства (работы) предостав-
ление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель 
обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи 
в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха 
и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудово-
го распорядка.

Определенное сходство с обеденным перерывом имеют специ-
альные перерывы для обогревания и отдыха, названные в ст. 109 
ТК РФ, которые могут предоставляться работникам на отдельных 
видах работ с учетом особенностей технологии и организации про-
изводства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок 
их предоставления устанавливаются правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. Так, перерывы для обогревания и отдыха предус-
мотрены:

– работникам, работающим в холодное время года на открытом 
воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях;

– грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах;
– другим работникам в необходимых случаях. 
Однако эти перерывы в течение рабочего дня (раньше они на-

зывались технологическими перерывами) существенно отличаются 
от видов отдыха (например, от обеденного перерыва) тем, что они 
предоставляются в специальных случаях конкретным работникам, 
включаются в рабочее время и подлежат полной оплате.

К таким же перерывам относятся перерывы для кормления ре-
бенка (детей). В соответствии со ст. 258 ТК РФ работающим жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляют-
ся помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные пере-
рывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три 
часа продолжительностью не менее 30 минут каждый.

При наличии у работающей женщины двух и более детей в воз-
расте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления 
устанавливается не менее одного часа. По заявлению такой женщи-
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ны перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к пе-
рерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде перено-
сятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) 
с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабо-
чее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

Второй вид отдыха – это ежедневный (междусменный) от-
дых (перерыв между сменами), продолжительность которого долж-
на быть не менее суммы двух смен, учитывая, что ст. 103 ТК РФ за-
прещает работу в течение двух смен подряд.

Третий вид – выходные дни (еженедельный непрерывный от-
дых), продолжительность которых не может быть менее 42 часов.

Выходные дни предоставляются всем работникам. При пятиднев-
ной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 
в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день.

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выход-
ной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллек-
тивным договором или правилами внутреннего трудового распо-
рядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.

У работодателей, приостановка работы у которых невозможна по 
производственно-техническим и организационным условиям, выход-
ные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каж-
дой группе работников согласно правилам внутреннего трудового 
распорядка.

Нерабочие праздничные дни устанавливаются федеральными 
законами и могут изменяться в зависимости от социально-полити-
ческой обстановки в стране, расстановки классовых сил и социаль-
ных групп и от других факторов.

Трудовой кодекс в ст. 112 определил количество нерабочих 
праздничных дней в Российской Федерации. При совпадении вы-
ходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносит-
ся на следующий после праздничного рабочий день, за исключени-
ем выходных дней, совпадающих с нерабочими новогодними и рож-
дественским праздничными днями. 

В целях рационального использования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься 
на другие дни федеральным законом или нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации. Нормативный пра-
вовой акт Правительства Российской Федерации о переносе выход-
ных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем за месяц до насту-
пления соответствующего календарного года. Принятие норматив-
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ных правовых актов Правительства Российской Федерации о пере-
носе выходных дней на другие дни в течение календарного года до-
пускается при условии официального опубликования указанных 
актов не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавли-
ваемого выходного дня (ч. 5 ст. 112 ТК РФ).

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней 
не является основанием для снижения заработной платы работни-
кам, получающим оклад (должностной оклад).

Выходные и нерабочие праздничные дни имеют целевое назначе-
ние, предоставляются для отдыха и праздничного проведения. Поэтому 
работа в эти дни запрещается за исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. 113 ТК РФ, которой установлено, что привлечение работников 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится: 

1) с их письменного согласия;
2) в случае необходимости выполнения заранее непредвиден-

ных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структур-
ных подразделений, индивидуального предпринимателя в частности.

Наряду с этим Трудовой кодекс допускает возможность при-
влечения работников к работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни и без их согласия, но только в случаях:

1) предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия;

2) предотвращения несчастных случаев, уничтожения или пор-
чи имущества работодателя, государственного или муниципального 
имущества;

3) выполнения работ, необходимость которых обусловлена вве-
дением чрезвычайного или военного положения, а также неотлож-
ных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 
бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, земле-
трясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 
или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни допускается с письменного согласия работни-
ка и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации для производства:

– работ, приостановка которых невозможна по производствен-
но-техническим условиям (непрерывно действующие организации);

– работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения;
– неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
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К работе в выходные и нерабочие праздничные дни не могут 
привлекаться беременные женщины и иные категории работников, 
которые не привлекаются к сверхурочным работам и к работе в ноч-
ное время.

Что касается инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, то они могут допускаться к работе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни, но только с их письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщи-
ны, имеющие детей в возрасте до трех лет должны быть под роспись 
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 
нерабочий праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распоряжению ра-
ботодателя.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-
ется не менее чем в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабо-
чий праздничный день могут устанавливаться коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мне-
ния представительного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабо-
чий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

4.5. Отпуска: понятие, виды и их продолжительность

Отпуска являются наиболее продолжительными видами отды-
ха. Согласно Трудовому кодексу РФ они бывают трех видов:

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 114 ТК РФ);
– ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 116–

119 ТК РФ);
– отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ).
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам с сохранением места работы (должности) и среднего за-
работка продолжительностью 28 календарных дней. Некоторым ка-
тегориям работников законодательством установлен удлиненный 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
более 28 календарных дней. Например, педагогическим работникам 
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(ст. 334 ТК РФ), гражданам, занятым на работах с химическим оружи-
ем (первой категории – 56, второй категории – 49 календарных дней).

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику еже-
годно. Право на использование отпуска за первый год работы возни-
кает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы 
у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый от-
пуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев.

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый от-
пуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

– женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

– работникам в возрасте до восемнадцати лет;
– работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев;
– в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предо-

ставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборно-
го органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для ра-
ботника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами, ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них вре-
мя. Например, по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляет-
ся в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам не-
зависимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск, включаются:

– время фактической работы;
– время, когда работник фактически не работал, но за ним, в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-
довым договором, сохранялось место работы (должность), в том числе 
время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, 
выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;

– время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней 
работе;
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– период отстранения от работы работника, не прошедшего 
обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск, не включаются:

– время отсутствия работника на работе без уважительных при-
чин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, пред-
усмотренных ст. 76 Трудового кодекса;

– время отпусков по уходу за ребенком до достижения им уста-
новленного законом возраста;

– время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность 
превышает 14 календарных дней в течение рабочего года.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предо-
ставляются работникам:

– занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда;

– имеющим особый характер работы;
– с ненормированным рабочим днем;
– работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;
– в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и ины-

ми федеральными законами.
Работодатели с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнитель-
ные отпуска для работников, если иное не предусмотрено Трудо-
вым кодексом и иными федеральными законами. Порядок и усло-
вия предоставления этих отпусков определяются коллективными 
договорами или локальными нормативными актами, которые при-
нимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работни-
кам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, предоставляется: 

– на подземных горных работах и открытых горных работах в раз-
резах и карьерах;

– в зонах радиоактивного заражения;
– на других работах, связанных с неблагоприятным воздействи-

ем на здоровье человека вредных физических, химических, биологи-
ческих и иных факторов.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, и условия его предостав-
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ления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работни-
кам с ненормированным рабочим днем, а также его продолжи-
тельность определяются коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка. Данный вид отпуска не может 
быть менее трех календарных дней.

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 
днем в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации, в органи-
зациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федера-
ции, – органами власти субъекта Российской Федерации, а в органи-
зациях, финансируемых из местного бюджета, – органами местного 
самоуправления.

Отпуск без сохранения заработной платы, продолжитель-
ность которого определяется по соглашению между работником 
и работодателем, может быть предоставлен работнику по его пись-
менному заявлению по семейным обстоятельствам и другим уважи-
тельным причинам. 

Вместе с тем работодатель обязан на основании письменного за-
явления работника предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы:

1) участникам Великой Отечественной войны – до 35 кален-
дарных дней в году;

2) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 ка-
лендарных дней в году;

3) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, федеральной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умер-
ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы (службы) либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (служ-
бы), – до 14 календарных дней в году;

4) работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
5) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации бра-

ка, смерти близких родственников – до 5 календарных дней;
6) в других случаях, предусмотренных настоящим ТК РФ, ины-

ми федеральными законами либо коллективным договором.
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4.6. Порядок предоставления отпусков

Продолжительность ежегодных основного и дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календар-
ных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного опла-
чиваемого отпуска, дополнительные оплачиваемые отпуска сумми-
руются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, включается только фактически отработанное в со-
ответствующих условиях время.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пе-
ренесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом по-
желаний работника, в случаях:

– временной нетрудоспособности работника;
– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемо-

го отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмотрено освобождение от работы;

– в других случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством, локальными нормативными актами.

Если работнику своевременно не была произведена оплата еже-
годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден 
о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его на-
чала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 
перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согла-
сованный с работником.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска ра-
ботнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразить-
ся на нормальном ходе работы организации, индивидуального пред-
принимателя допускается с согласия работника перенесение отпу-
ска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть ис-
пользован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого от-
пуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегод-
ного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадца-
ти лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда (ст. 124 ТК РФ).
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По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согла-
сия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в те-
чение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следу-
ющий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до во-
семнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной ком-
пенсацией. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаю-
щая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 
может быть заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или пе-
ренесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабо-
чий год денежной компенсацией может быть заменена часть каждо-
го ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, или любое количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных опла-
чиваемых отпусков (за исключением выплаты денежной компенса-
ции за неиспользованный отпуск при увольнении):

– беременным женщинам;
– работникам в возрасте до восемнадцати лет;
– работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за ис-
ключением части отпуска, превышающей 7 календарных дней, а так-
же случаев, установленных ст. 126 ТК РФ.

Реализация права на отпуск при увольнении работника. 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению ра-
ботника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему 
с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения 
за виновные действия). При этом днем увольнения считается по-
следний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот ра-
ботник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 
начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 
другой работник. 
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4.7. Особенности служебного времени и времени  

отдыха сотрудников органов внутренних дел

В ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
(ред. от 12 февраля 2015 г.) «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» дано понятие служебное вре-
мя – это период времени, в течение которого сотрудник ОВД в со-
ответствии с правилами внутреннего служебного распорядка феде-
рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 
территориального органа, подразделения, должностным регламентом 
(должностной инструкцией) и условиями контракта должен выпол-
нять свои служебные обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с федеральными законами и нормативными 
правовыми актами указанного федерального органа относятся к слу-
жебному времени.

Ранее определение указанного понятия применительно к службе 
в ОВД дано не было. Это определение закреплено по аналогии с нор-
мой ч. 1 ст. 45 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» применительно к государствен-
ной гражданской службе, определяющей, что служебное время – это 
время, в течение которого государственный гражданский служащий 
в соответствии со служебным распорядком государственного орга-
на, с графиком службы либо условиями служебного контракта дол-
жен исполнять свои должностные обязанности, а также иные перио-
ды, которые в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами относятся к служебному времени. 

В ч. 2 ст. 52 Закона о службе указано, что нормальная продол-
жительность служебного времени для сотрудника ОВД не может 
превышать 40 часов в неделю. 

И здесь же установлено, что нормальная продолжительность 
служебного времени для сотрудника ОВД женского пола, проходя-
щего службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностях и других местностях с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, не может 
превышать 36 часов в неделю. 

Эта же часть предусматривает, что для сотрудника ОВД уста-
навливается пятидневная служебная неделя. 

В ч. 3 ст. 53 Закона о службе предусмотрено, что для сотруд-
ника ОВД, замещающего должность профессорско-преподаватель-
ского состава в образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования федерального органа исполнительной власти 
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в сфере внутренних дел, нормальная продолжительность служебно-
го времени устанавливается в соответствии с Законом о службе. 

Для сотрудников органов внутренних дел, проходящих служ-
бу во вредных условиях, устанавливается сокращенное служебное 
время – не более 36 часов в неделю (ч. 4 ст. 53 Закона о службе). 
Перечень (список) должностей в органах внутренних дел, по кото-
рым устанавливается сокращенное служебное время, а также поря-
док и условия прохождения сотрудниками службы во вредных ус-
ловиях утверждается федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел1. 

Положения ч. 5 ст. 53 Закона о службе регламентируют уста-
новление ненормированного служебного дня. 

Правилами2 внутреннего служебного распорядка федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориаль-
ного органа, подразделения ненормированный служебный день может 
устанавливаться для сотрудников, замещающих иные должности в ор-
ганах внутренних дел, в соответствии с утверждаемым федеральным ор-
ганом исполнительной власти в сфере внутренних дел перечнем3 долж-
ностей в органах внутренних дел, что указывается в контракте. Сотруд-
никам, для которых установлен ненормированный служебный день, 
предоставляется дополнительный отпуск (ч. 5 ст. 58 Закона о службе).

В ч. 6 ст. 56 Закона о службе предусмотрена возможность при-
влечения сотрудника ОВД в случае необходимости к выполнению 
служебных обязанностей сверх установленной нормальной продол-
жительности служебного времени, а также в ночное время, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни в порядке4, определяемом феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

1 О некоторых вопросах прохождения сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации службы во вредных условиях: приказ МВД России от 30 июня 
2014 г. № 549 // Рос. газ. № 196. 2014. 29 авг.

2 Об утверждении Правил внутреннего служебного распорядка центрального ап-
парата Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России 
от 23 августа 2012 г. № 800 // Рос. газ. № 218. 2012. 21 сент. 

3 О дополнительном отпуске за ненормированный служебный день сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 6 сентября 
2012 г. № 849 // Рос. газ. № 242. 2012. 19 окт.

4 Об особенностях применения в отношении сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, прикомандированных к Государственной фельдъегерской службе 
Российской Федерации, приказа МВД России от 19 октября 2012 г. № 961 «Об утверждении 
Порядка привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации к вы-
полнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности 
служебного времени, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, пре-
доставления сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации дополнительных 
дней отдыха»: приказ ГФС России от 5 ноября 2014 г. № 356 // Рос. газ. № 298. 2014. 30 дек.
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В этом случае сотруднику предоставляется компенсация в виде отды-
ха соответствующей продолжительности в другие дни недели. В слу-
чае, если предоставление такого отдыха в данный период невозмож-
но, время выполнения служебных обязанностей сверх установленной 
нормальной продолжительности служебного времени, а также в ноч-
ное время, в выходные и нерабочие праздничные дни суммируется 
и сотруднику предоставляются дополнительные дни отдыха соответ-
ствующей продолжительности, которые по его желанию могут быть 
присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. По просьбе со-
трудника вместо предоставления дополнительных дней отдыха ему 
может быть выплачена денежная компенсация.

Часть 7 ст. 53 Закона о службе предусматривает сокращение на 
один час продолжительности служебного дня накануне нерабочих 
праздничных дней. При совпадении выходного и нерабочего празд-
ничного дня выходной день переносится в порядке, определяемом 
трудовым законодательством (ч. 8 ст. 57 Закона о службе).

Порядок предоставления сотруднику органов внутренних дел 
дополнительного отпуска, дополнительных дней отдыха и порядок 
выплаты денежной компенсации, которые предусмотрены ч. 5 и 6 
Закона о службе определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел1.

Для выполнения служебных поручений вне места постоянной 
службы сотрудник органов внутренних дел в соответствии с федераль-
ными законами «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» может быть направлен в слу-
жебную командировку. Порядок и условия командирования сотрудни-
ка определяются руководителем федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел2 (ч. 11 ст. 53 Закона о службе).

1 Об особенностях применения в отношении сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, прикомандированных к Государственной фельдъегерской службе 
Российской Федерации, приказа МВД России от 19 октября 2012 г. № 961 «Об утверждении 
Порядка привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации к вы-
полнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности 
служебного времени, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, пре-
доставления сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации дополнительных 
дней отдыха»: приказ ГФС России от 5 ноября 2014 г. № 356 // Рос. газ. № 298. 2014. 30 дек.

2 Об особенностях применения в отношении сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, прикомандированных к ФМС России, Инструкции об органи-
зации служебных командировок сотрудников органов внутренних дел и военнослужа-
щих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 15 ноября 2011 г. 
№ 1150: приказ ФМС России от 7 августа 2014 г. № 477 // Рос. газ. 2012. 12 февр.
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Режим служебного времени сотрудника органов внутренних 
дел устанавливается правилами внутреннего служебного распоряд-
ка федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, его территориального органа, подразделения. Особенности 
режима служебного времени сотрудника могут определяться зако-
нодательством Российской Федерации, должностным регламентом 
(должностной инструкцией) и контрактом.

Режим служебного времени сотрудника органов внутренних 
дел должен предусматривать определенное количество служебных 
и выходных дней в неделю, продолжительность служебного дня 
и перерыва в течение служебного дня.

Правила внутреннего служебного распорядка федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере внутренних дел, его террито-
риального органа, подразделения утверждаются в порядке, опреде-
ляемом федеральным органом исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел (ст. 54 Закона о службе).

Время отдыха – время, в течение которого сотрудник органов 
внутренних дел свободен от выполнения служебных обязанностей. 
Для сотрудника органов внутренних дел устанавливаются следую-
щие виды времени отдыха: перерыв в течение служебного дня, еже-
дневный отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), 
нерабочие праздничные дни и отпуска (ст. 55 Закона о службе).

В соответствии со ст. 56 Закона о службе сотруднику органов 
внутренних дел предоставляются следующие виды отпусков с со-
хранением денежного довольствия:

1) основной отпуск;
2) дополнительные отпуска;
3) каникулярный отпуск;
4) отпуск по личным обстоятельствам;
5) отпуск по окончании образовательной организации высше-

го образования федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел;

6) другие виды отпусков в случае, если их оплата предусмотре-
на законодательством Российской Федерации.

Основной и дополнительные отпуска сотруднику органов вну-
тренних дел предоставляются ежегодно, начиная с года поступления 
на службу в органы внутренних дел (ч. 2 ст. 56 Законе о службе).

Продолжительность отпуска, предоставляемого сотруднику ор-
ганов внутренних дел в год поступления на службу в органы вну-
тренних дел, определяется путем умножения одной двенадцатой ча-
сти основного и дополнительных отпусков, установленных сотруд-
нику в соответствии с настоящей главой, на число полных месяцев, 
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прошедших от начала службы в органах внутренних дел до оконча-
ния текущего календарного года. Отпуск продолжительностью ме-
нее 10 календарных дней присоединяется к основному отпуску за 
следующий календарный год (ч. 3 ст. 56 Закона о службе).

Основной отпуск за второй и последующие годы службы в орга-
нах внутренних дел предоставляется сотруднику органов внутренних 
дел в любое время в течение года в соответствии с графиком, утверж-
даемым руководителем федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел или уполномоченным руководителем. При 
этом дополнительные отпуска суммируются и могут предоставлять-
ся одновременно с основным отпуском или отдельно от него по жела-
нию сотрудника. В этом случае общая продолжительность непрерыв-
ного отпуска не должна превышать 60 календарных дней (без учета 
времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно). Продол-
жительность непрерывного отпуска, установленная настоящей ча-
стью, не распространяется на сотрудника, проходящего службу в рай-
онах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях или других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологически-
ми условиями, в том числе отдаленных (ч. 4 ст. 56 Закона о службе).

Основной отпуск, отпуск по личным обстоятельствам, отпуск 
по окончании образовательной организации высшего образования 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел и отпуск, предоставленный сотруднику органов внутренних дел 
в год поступления на службу в органы внутренних дел продолжи-
тельностью 10 календарных дней и более, увеличиваются на коли-
чество календарных дней, необходимых для проезда к месту прове-
дения отпуска и обратно с учетом вида транспорта, но не менее чем 
на одни сутки в один конец (ч. 5 ст. 56 Закона о службе).

В исключительных случаях, когда отсутствие сотрудника органов 
внутренних дел на службе влечет за собой невозможность надлежа-
щего осуществления федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, его территориальным органом, подразделе-
нием функций, установленных законодательством Российской Феде-
рации, определенный графиком срок предоставления отпуска может 
быть по согласованию с сотрудником перенесен приказом руководи-
теля федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел или уполномоченного руководителя (ч. 6 ст. 56 Закона о службе).

Часть основного отпуска сотрудника органов внутренних дел, 
превышающая 30 календарных дней, может быть по его желанию за-
менена денежной компенсацией в порядке, устанавливаемом феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
Сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера, при-
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равненных к ним местностях или других местностях с неблагопри-
ятными климатическими или экологическими условиями, в том 
числе отдаленных, а также во вредных условиях, замена части отпу-
ска денежной компенсацией, как правило, не допускается, за исклю-
чением случая его увольнения со службы в органах внутренних дел 
(ч. 7 ст. 56 Закона о службе).

Сотруднику органов внутренних дел женского пола, а также со-
труднику, являющемуся отцом (усыновителем, попечителем) и вос-
питывающему ребенка без матери (в случае ее смерти, лишения ее 
родительских прав, длительного пребывания в лечебном учрежде-
нии и в других случаях отсутствия материнского попечения по объ-
ективным причинам), предоставляется отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном тру-
довым законодательством. На такого сотрудника в части, не проти-
воречащей настоящему федеральному закону, распространяются 
социальные гарантии, установленные трудовым законодательством 
(ч. 8 ст. 56 Закона о службе).

Сотруднику органов внутренних дел, замещающему должность 
педагогического работника образовательной организации высшего 
образования федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, основной и дополнительные отпуска за стаж служ-
бы в органах внутренних дел предоставляются, как правило, в пери-
од каникулярных отпусков курсантов, слушателей, за исключени-
ем случая предоставления такому сотруднику путевки на лечение 
в иное время (ч. 9 ст. 56 Закона о службе).

При переводе сотрудника органов внутренних дел в другую мест-
ность не использованные им основной и дополнительные отпуска 
предоставляются, как правило, по прежнему месту службы в органах 
внутренних дел, а при невозможности этого – по новому месту служ-
бы в соответствии с Законом о службе (ч. 10 ст. 56).

Сотруднику органов внутренних дел, увольняемому со служ-
бы в органах внутренних дел по основанию, предусмотренному ч. 1, 
п. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19 или 21 ч. 2 либо п. 6, 11 или 12 ч. 3 
ст. 82 Закона о службе, по его желанию предоставляются предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации отпуска (ч. 11 
ст. 56 ФЗ «О полиции»).

Предоставление сотруднику органов внутренних дел отпуска, 
соединение или разделение отпусков, продление или перенос отпу-
ска, замена части отпуска денежной компенсацией и отзыв сотруд-
ника из отпуска оформляются приказом руководителя федерально-
го органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или упол-
номоченного руководителя (ч. 12 ст. 56 Закона о службе).
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Основной отпуск. В соответствии со ст. 57 Закона о службе сотруд-
нику органов внутренних дел ежегодно предоставляется основной отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней, а сотруднику, проходящему 
службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях или 
других местностях с неблагоприятными климатическими или экологиче-
скими условиями, в том числе отдаленных, – 45 календарных дней1.

При определении продолжительности основного отпуска вы-
ходные и нерабочие праздничные дни (но не более 10 дней), прихо-
дящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются (ч. 2 ст. 57 Закона о службе).

Сотруднику органов внутренних дел, не реализовавшему свое пра-
во на основной отпуск в определенный графиком срок, отпуск должен 
быть предоставлен в удобное для него время до окончания текущего 
года либо в течение следующего года (ч. 3 ст. 57 Закона о службе).

Сотруднику органов внутренних дел по его желанию разреша-
ется разделить основной отпуск на две части при условии, что одна 
из частей этого отпуска составляет не менее 14 календарных дней. 
При этом время на проезд к месту проведения отпуска и обратно 
предоставляется один раз (ч. 4 ст. 57 Закона о службе).

Сотруднику органов внутренних дел, проходящему службу в рай-
онах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях или других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологически-
ми условиями, в том числе отдаленных, основные отпуска за два года 
по его желанию могут быть соединены (ч. 5 ст. 57 Закона о службе).

Дополнительные отпуска. В силу ст. 58 Закона о службе со-
трудникам органов внутренних дел устанавливаются следующие 
виды дополнительных отпусков:

1) за стаж службы в органах внутренних дел;
2) за выполнение служебных обязанностей во вредных условиях;
3) за выполнение служебных обязанностей в особых условиях;
4) за ненормированный служебный день.
Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних 

дел предоставляется сотрудникам органов внутренних дел в кален-
дарном исчислении из расчета:

1) от 10 до 15 лет службы – 5 календарных дней;
2) от 15 до 20 лет службы – 10 календарных дней;

1 Об отпусках сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уго-
ловно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, проходящих службу в местностях с тя-
желыми и неблагоприятными климатическими условиями: постановление Правитель-
ства РФ от 23 января 2001 г. № 48 // СЗ РФ. 2001. № 5. Ст. 400.
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3) более 20 лет службы – 15 календарных дней (ч. 2 ст. 58 Зако-
на о службе).

Дополнительный отпуск за выполнение служебных обязанно-
стей во вредных условиях продолжительностью не менее 10 кален-
дарных дней предоставляется сотрудникам органов внутренних дел, 
выполняющим служебные обязанности во вредных условиях, в по-
рядке1, устанавливаемом федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел (ч. 3 ст. 58 Закона о службе).

Дополнительный отпуск за выполнение служебных обязанно-
стей в особых условиях продолжительностью не более 10 кален-
дарных дней предоставляется сотрудникам органов внутренних дел 
в порядке2, устанавливаемом федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел (ч. 4 ст. 58 Закона о службе).

Дополнительный отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью не менее 3 и не более 10 календарных дней 
предоставляется сотрудникам органов внутренних дел в порядке3, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел (ч. 5 ст. 58 Закона о службе).

При увольнении сотрудник ОВД имеет право получить компенса-
цию за все виды неиспользованных отпусков: как основного, так и допол-
нительных, установленных специальным законодательством и услови-
ями контракта сотрудника ОВД. Такую позицию занимает Верховный 
Суд РФ, который в своем определение от 23 мая 2014 г. № 58-КГ14-2 
указал, что поскольку нормы специального законодательства не содер-
жат положений, регулирующих порядок выплаты сотрудникам правоох-
ранительных органов компенсации за неиспользованный дополнитель-
ный отпуск, но при этом прямо предусматривают возможность примене-
ния к таким правоотношениям норм трудового законодательства, пред-
усматривающих такую выплату, то такая компенсация должна быть 
выплачена независимо от количества дополнительных отпусков.

Продление основного отпуска или дополнительного отпу-
ска. Статья 59 Закона о службе регулирует порядок продления ос-
новного отпуска или дополнительного отпуска.

1 О некоторых вопросах прохождения сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации службы во вредных условиях: приказ МВД России от 30 июня 
2014 г. № 549 // Рос. газ. № 196. 2006. 29 авг. 

2 О дополнительном отпуске сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации за выполнение служебных обязанностей в особых условиях: приказ МВД 
России от 21 августа 2012 г. № 807 // Рос. газ. № 218. 2012. 21 сент.

3 О дополнительном отпуске за ненормированный служебный день сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 6 сентября 
2012 г. № 849 // Рос. газ. № 242. 2012. 19 окт.
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Предоставленный сотруднику органов внутренних дел основной 
отпуск или дополнительный отпуск продлевается либо переносится 
на другой срок, определяемый руководителем федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномочен-
ным руководителем с учетом пожеланий сотрудника в случае:

1) временной нетрудоспособности сотрудника;
2) выполнения сотрудником во время отпуска государствен-

ных обязанностей, если для этого законодательством Российской 
Федерации предусмотрено освобождение от службы (работы);

3) в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации либо приказом руководителя федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномо-
ченного руководителя (ч. 1 ст. 59 Закона о службе).

При наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 Зако-
на о службе, допускается продление либо перенос основного отпу-
ска или дополнительного отпуска на срок не более 10 календарных 
дней (ч. 2 ст. 59 Закона о службе).

Продление основного отпуска или дополнительного отпуска 
осуществляется приказом руководителя федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченно-
го руководителя при представлении документов, подтверждающих 
наличие оснований для его продления (ч. 3 ст. 59 Закона о службе).

Каникулярный отпуск. Курсантам, слушателям, обучающимся 
по очной форме в образовательных организациях высшего образова-
ния федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, предоставляются зимний каникулярный отпуск продолжи-
тельностью 14 календарных дней и летний каникулярный отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней, включая время проезда 
к месту проведения отпуска и обратно (ст. 60 Закона о службе).

Отпуск по личным обстоятельствам. В соответствии с ч. 1 
ст. 61 Закона о службе отпуск по личным обстоятельствам про-
должительностью не более 10 календарных дней (без учета време-
ни проезда к месту проведения отпуска и обратно) предоставляет-
ся сотруднику органов внутренних дел приказом руководителя фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
или уполномоченного руководителя в случае тяжелого заболевания 
или смерти близкого родственника сотрудника (супруга/супруги, 
отца, матери, отца/матери супруга/супруги, сына/дочери, родно-
го брата/родной сестры), пожара или другого стихийного бедствия, 
постигшего сотрудника или его близкого родственника, а также 
в случае необходимости психологической реабилитации сотрудни-
ка и в других исключительных случаях.
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Количество отпусков по личным обстоятельствам в течение ка-
лендарного года не ограничивается (ч. 2 ст. 61 Закона о службе).

Отпуск по окончании образовательной организации высшего 
образования федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел. Отпуск по окончании образовательной органи-
зации высшего образования федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел сотруднику органов внутренних дел, 
обучавшемуся по очной форме, предоставляется продолжительно-
стью 30 календарных дней (без учета времени проезда к месту про-
ведения отпуска и обратно), который засчитывается в счет основно-
го отпуска за текущий год (ч. 1 ст. 62 Закона о службе).

Отпуск по окончании образовательной организации высшего 
образования федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел должен быть использован, как правило, до прибы-
тия сотрудника органов внутренних дел к месту дальнейшего про-
хождения службы в органах внутренних дел. По решению руководи-
теля федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел или уполномоченного руководителя отпуск по окончании 
образовательной организации высшего образования федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел может быть 
предоставлен сотруднику после назначения на должность в органах 
внутренних дел (ч. 2 ст. 62 Закона о службе).

Другие виды отпусков. Сотруднику органов внутренних дел 
при стаже службы в органах внутренних дел в календарном исчисле-
нии 20 лет и более в любой год из последних трех лет до достижения 
им предельного возраста пребывания на службе в органах внутрен-
них дел либо в год увольнения со службы в связи с состоянием здоро-
вья или в связи с сокращением должности в органах внутренних дел 
предоставляется по его желанию отпуск по личным обстоятельствам 
продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежно-
го довольствия. Указанный отпуск предоставляется также сотрудни-
ку, проходящему в соответствии с настоящим федеральным законом 
службу в органах внутренних дел после достижения им предельно-
го возраста пребывания на службе и не использовавшему этот отпуск 
ранее. Указанный отпуск предоставляется один раз за период про-
хождения службы в органах внутренних дел (ст. 63 Закона о службе).

Сотрудникам органов внутренних дел женского пола в соответ-
ствии с трудовым законодательством предоставляются отпуска по 
беременности и родам (ч. 2 ст. 63 Закона о службе).

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются отпу-
ска по уходу за ребенком, творческие отпуска, отпуска, предостав-
ляемые в соответствии с трудовым законодательством работникам, 
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совмещающим работу с получением образования, а также иные от-
пуска, установленные законодательством Российской Федерации 
(ч. 3 ст. 63 Закона о службе).

Отзыв сотрудника органов внутренних дел из отпуска. 
В соответствии с ч. 1 ст. 64 Закона о службе сотрудник органов вну-
тренних дел может быть отозван из отпуска:

1) с его согласия – на основании приказа руководителя феде-
рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
или уполномоченного руководителя в исключительных случаях, 
если отсутствие сотрудника на службе в органах внутренних дел 
влечет за собой невозможность надлежащего осуществления феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
его территориальным органом, подразделением функций, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

2) без его согласия – при наступлении обстоятельств, предус-
мотренных ст. 35 Закона о службе.

Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена 
сотруднику органов внутренних дел в удобное для него время в те-
кущем году либо в течение следующего года. Если неиспользован-
ная часть отпуска составляет 10 календарных дней и более, сотруд-
нику оплачивается стоимость проезда к месту проведения отпуска 
и обратно и предоставляется дополнительное время на проезд к ме-
сту проведения отпуска и обратно (ч. 2 ст. 64 Закона о службе).

Освобождение сотрудника органов внутренних дел от вы-
полнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудо-
способностью. Статья 65 Закона о службе регулирует порядок ос-
вобождения сотрудника органов внутренних дел от выполнения слу-
жебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью.

Освобождение сотрудника органов внутренних дел от выполне-
ния служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособ-
ностью осуществляется на основании заключения (листка освобож-
дения от выполнения служебных обязанностей по временной не-
трудоспособности) медицинской организации федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, а при отсутствии 
такой медицинской организации по месту службы, месту житель-
ства или иному месту нахождения сотрудника – иной медицинской 
организации государственной или муниципальной системы здраво-
охранения (ч. 1 Закона о службе).

Форма и порядок выдачи листка освобождения от выполне-
ния служебных обязанностей по временной нетрудоспособности 
утверждаются совместным приказом федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по выработке госу-
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дарственной политики и нормативному правовому регулированию 
в сфере здравоохранения, и федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел (ч. 2 ст. 65 Закона о службе).

Если сотрудник органов внутренних дел был освобожден от вы-
полнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспо-
собностью в общей сложности более четырех месяцев в течение двенад-
цати месяцев, он может быть направлен на медицинское освидетель-
ствование (обследование) в военно-врачебную комиссию для решения 
вопроса о его годности к дальнейшему прохождению службы в органах 
внутренних дел либо о продолжении лечения. При этом сотрудник мо-
жет быть зачислен в распоряжение федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел (ч. 3 ст. 65 Закона о службе).

Время нахождения сотрудника ОВД на лечении в связи с уве-
чьем или иным повреждением здоровья (заболеванием), получен-
ными при выполнении служебных обязанностей, не ограничивается. 
На медицинское освидетельствование (обследование) в военно-вра-
чебную комиссию сотрудник, получивший увечье или иное повреж-
дение здоровья (заболевание), направляется по окончании лечения 
или в зависимости от определившегося исхода увечья или иного по-
вреждения здоровья (заболевания) (ч. 4 ст. 65 Закона о службе). 

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте понятие «рабочее время». Назовите его виды.
2. В чем отличие сокращенного рабочего времени от неполного 

рабочего времени?
3. Раскройте понятие сверхурочных работ и назовите основания 

их применения.
4. Что такое режим рабочего времени и какие виды режима рабо-

чего времени установлены Трудовым кодексом РФ?
5. Дайте определение времени отдыха. Назовите его виды.
6. Что понимается под отпуском? Приведите классификацию от-

пусков.
7. Раскройте порядок предоставления и переноса ежегодного опла-

чиваемого отпуска.
8. Назовите случаи и категории работников, которые имеют право 

на предоставление отпуска без сохранения заработной платы.
9. Понятие и виды служебного времени сотрудников ОВД.
10. Виды отпусков, предоставляемых сотрудникам ОВД.
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Заключение

Подводя итог рассмотренным темам первой части учебного по-
собия о применении норм трудового законодательства в деятельно-
сти органов внутренних дел можно констатировать, что законода-
тель в современных условиях признает службу в органах внутрен-
них дел особым видом наемного труда сотрудников, однако огова-
ривая, что сотрудники обладают особым статусом. 

Сотрудники органов внутренних дел являются участниками не 
только трудовых, но и связанных с ними отношений, в частности по 
материальной ответственности за причиненный ущерб, по разреше-
нию споров, правовое регулирование которых выходит за пределы 
сферы действия административного права, что доказывает отнесе-
ние их к предмету трудового права, по отношениям, связанным с ра-
бочим (служебным) временем и временем отдыха, и т. п.

Следует отметить, что при выполнении служебных обязанностей 
сотрудниками их труд регулируется общими принципами трудового 
законодательства о соблюдении норм служебного времени, условий 
предоставления времени отдыха за исключением случаев, установ-
ленных специальным законодательством, например Федеральным 
законом «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Поэтому трудовое законодательство допускает принятие локаль-
ных нормативных актов особого характера любым работодателем, ко-
торые не нарушают общие принципы и права работающих граждан 
по найму.

В ст. 5 Трудового кодекса РФ содержится положение о том, что 
нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных зако-
нах, должны соответствовать ТК РФ. В случае противоречий меж-
ду Трудовым кодексом РФ и иным федеральным законом, содержа-
щим нормы трудового права, применяется Трудовой кодекс РФ.
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