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Международная организация труда — 
специализированное учреждение ООН, 
международная организация, занимающаяся 
вопросами регулирования трудовых 
отношений. На 2012 год участниками МОТ 
являются 185 государств. 



Государства — члены МОТ
• Австралия • Австрия • Азербайджан • Албания • Алжир • Ангола • Антигуа и Барбуда • 

Аргентина • Армения • Афганистан • Багамские Острова • Бангладеш • Барбадос • 
Бахрейн • Беларусь • Белиз • Бельгия • Бенин • Болгария • Боливия • Босния и 
Герцеговина • Ботсвана • Бразилия • Буркина-Фасо • Бурунди • Бывшая Югославская 
Республика Македония • Венгрия • Венесуэла • Вьетнам • Габон • Гаити • Гайана • Гамбия • 
Гана • Гватемала • Гвинея • Гвинея-Бисау • Германия • Гондурас • Гренада • Греция • 
Грузия • Дания • Джибути • Доминика • Доминиканская Республика • Египет • Заир • 
Замбия • Зимбабве • Израиль • Индия • Индонезия • Иордания • Ирак • Исламская 
Республика Иран • Ирландия • Исландия • Испания • Италия • Йемен • Кабо-Верде • 
Казахстан • Камбоджа • Камерун • Канада • Катар • Кения • Кипр • Кирибати • Китай • 
Колумбия • Коморские Острова • Конго • Корея, Республика • Коста-Рика • Кот-д’Ивуар • 
Куба • Кувейт • Кыргызстан • Лаосская Народно-демократическая Республика • Латвия • 
Лесото • Либерия • Ливан • Ливийская Арабская Джамахирия • Литва • Люксембург • 
Маврикий • Мавритания • Мадагаскар • Малави • Малайзия • Мали • Мальта • Марокко • 
Мексика • Мозамбик • Молдова, Республика • Монголия • Мьянма • Намибия • Непал • 
Нигер • Нигерия • Нидерланды • Никарагуа • Новая Зеландия • Норвегия • 
Объединенные Арабские Эмираты • Оман • Пакистан • Панама • Папуа-Новая Гвинея • 
Парагвай • Перу • Польша • Португалия • Российская Федерация • Руанда • Румыния • 
Сальвадор • Сан-Марино • Сан-Томе и Принсипи • Саудовская Аравия • Свазиленд • 
Сейшельские Острова • Сенегал • Сент-Винсент и Гренадины • Сент-Кристофер и Невис 
• Сент-Люсия • Сингапур • Сирийская Арабская Республика • Словакия • Словения • 
Соединенное Королевство • Соединенные Штаты Америки • Соломоновы Острова • 
Сомали • Судан • Суринам • Сьерра-Леоне • Таджикистан • Таиланд • Танзания, 
Объединенная Республика • Того • Тринидад и Тобаго • Тунис • Туркменистан • Турция • 
Уганда • Узбекистан • Украина • Уругвай • Фиджи • Филиппины • Финляндия • Франция • 
Хорватия • Центрально-африканская Республика • Чад • Чешская Республика • Чили • 
Швейцария • Швеция • Шри-Ланка • Эквадор • Экваториальная Гвинея • Эритрея • 
Эстония • Эфиопия • Югославия • Южно-Африканская Республика • Ямайка • Япония



Генеральные директора МОТ
Период Генеральный директор 

МОТ
Примечание

Ноябрь 1919 — 7 мая 1932 Альбер Тома Франция

Июль 1932 — июнь 1938 Гарольд Батлер Великобритания

Июнь 1939 — июль 1941 Джон Уайнант США

Июль 1941 — июнь 1948 Эдвард Филэн Ирландия

Июнь 1948 — май 1970 Дэвид Морс США

1 июня 1970— 9 октября 
1973 Уилфред Дженкс Великобритания

9 октября 1973 — 27 
февраля 1989 Франсис Бланшар Франция

27 февраля 1989 — 4 
марта 1999 Мишель Хансенн Бельгия

4 марта 1999 — 1 
октября 2012 Хуан Сомавия Чили

1 октября 2012 — настоящее 
время Гай Райдер Великобритания



С 1920 года штаб-квартира 
Организации — Международного бюро 
труда, находится в Женеве. В 
Москве находится офис Субрегионального 
бюро для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии.



История создания, развития и задачи МОТ
Международная организация труда была создана в 1919 году на 

основании Версальского мирного договора в качестве структурного 
подразделения Лиги Наций. Она была основана по инициативе и при 
активном участии западной социал-демократии. Устав МОТ был 
разработан Комиссией по труду мирной конференции и стал частью 
XIII Версальского договора[1].

Первый генеральный директор и один из основных инициаторов 
создания — французский политический деятель Альбер Тома. В 
настоящее время генеральным директором является Гай Райдер. 
В 1934 году членами МОТ стали США И СССР. В 1940 году в связи 
со Второй мировой войной штаб-квартира МОТ временно 
переносится в Монреаль, Канада. Благодаря этому была сохранена 
непрерывность деятельности Организации. 
В 1940 году СССР приостановил свое членство в МОТ, возобновил 
в 1954 году. С этого времени членами МОТ стали 
Белоруссия и Украина[1].

В 1944 году Международная конференция труда 
в Филадельфии определила задачи МОТ в послевоенное время. На 
ней была принята Филадельфийская декларация, определявшая эти 
задачи. Декларация стала приложением и составной частью Устава 
МОТ. Правительство СССР не приняло приглашения МОТ на участие 
в конференции. В 1945 году МОТ возвратилась в Женеву.



Причины образования МОТ
Политическая причина
Первым поводом для создания МОТ послужили революции в России и ряде 

других Европейских стран. В целях разрешения возникающих в обществе 
противоречий взрывным, насильственным, революционным путем 
организаторы МОТ решили создать международную организацию, 
призванную всемирно содействовать социальному прогрессу, 
установлению и поддержанию социального мира между различными 
слоями общества, способствовать разрешению возникающих социальных 
проблем эволюционным мирным путем[1].

Социальная причина
Тяжелыми и неприемлемыми были условия труда и жизни трудящихся. Они 

подвергались жестокой эксплуатации, их социальная защита практически 
отсутствовала. Социальное развитие значительно отставало от 
экономического, что тормозило развитие общества[1].

Экономическая причина
Стремление отдельных стран к улучшению положения трудящихся вызывало 

увеличение затрат, рост себестоимости продукции, что затрудняло 
конкурентную борьбу и требовало решения социальных проблем в 
большинстве стран[1]. В Преамбуле отмечается, что «непредоставление 
какой-либо страной трудящимся человеческих условий труда является 
препятствием для других народов, желающих улучшить положение 
трудящихся в своих странах»[3].



Структура МОТ и её основополагающие документы
Отличительная черта МОТ —её трехсторонняя структура, в рамках которой осуществляются 

переговоры между правительствами, организациями трудящихся и предпринимателей. 
Делегаты этих трех групп представлены и совещаются на равных основаниях на всех 
уровнях Организации[1].

Высшим органом МОТ является Международная конференция труда, на которой 
принимаются все акты МОТ. Делегатами Международной конференции являются по два 
представителя от правительства и по одному, соответственно, от наиболее 
представительных организаций работников и работодателей каждого государства-
участника. МОТ принимаетКонвенции и Рекомендации, посвященные вопросам 
труда.  Конвенции подлежат ратификации странами-участницами и являются 
международными договорами, обязательными для исполнения в случае ратификации. 
Рекомендации не являются юридически обязательными актами. Даже в том случае, если 
государство не ратифицировало ту или иную конвенцию, оно несет обязательства в силу 
факта членства в МОТ и присоединения к его уставу по четырём основополагающим 
принципам в сфере труда, закрепленным в Декларации МОТ 1998 года. Это принципы 
свободы объединения и права на ведение коллективных переговоров; запрета 
дискриминации в трудовых отношениях; искоренения принудительного труда; и запрета 
детского труда. Указанным четырём принципам посвящены также восемь Конвенций МОТ 
(соответственно — Конвенции № 87 и 98; 100 и 111; 29 и 105; 138 и 182), называющиеся 
фундаментальными. Указанные Конвенции ратифицированы подавляющим большинством 
государств мира и за их исполнением МОТ наблюдает особенно внимательно.

МОТ не может принуждать к исполнению даже ратифицированных Конвенций. Тем не 
менее, существуют механизмы контроля МОТ за исполнением Конвенций и Рекомендаций, 
основная суть которых заключается в исследовании обстоятельств предполагаемых 
нарушений трудовых прав и придание им международной огласки в случае длительного 
игнорирования замечаний МОТ государством-участником. Этот контроль осуществляется 
Комитетом экспертов МОТ по применению Конвенций и Рекомендаций, Комитетом 
Административного Совета по свободе объединения и Комитетом Конференции по 
применению Конвенций и Рекомендаций.











Проблемы реальной защиты 
прав человека

Проблемы реальной защиты прав человека сводятся к одной из главных проблем - 
отсутствия оперативной, а зачастую и полное отсутствие информации о 
правонарушении. Иногда эта проблема принимает и несколько другой характер, 
когда правонарушителями являются государственные служащие, на которых в 
принципе и пожаловаться некому. Ещё одной из главных проблем является 
нежелание у правительства, что-либо делать в отношении защиты этих прав, в 
некоторых случаях это выражено в принятии закона, без какого либо интереса к 
его дальнейшему существованию.

Самым болезненным правом является право на труд. Организация труда в 
государстве, а тем более в содружестве или в другом объединении государств, не 
сможет быть на высоком уровне, пока не будет существовать общая модель 
распределения труда в государстве. Проблема, например в Украине, состоит в том, 
что большинство граждан заняты перепродажей продукции или услуг, и очень 
малая часть производством. Таким образом, если стоимость импортируемой в 
страну продукции или услуг будет превосходить стоимость экспорта - будет расти 
дефицит внутренних финансов, что медленно приводит к уменьшению потенциала 
производства и к сокращению рабочих мест. Переходом предприятий на частную 
форму собственности, государство выразила своё нежелание заниматься 
проблемами организации труда в государстве. И в место того, чтобы проблемы 
организации труда поставить на первое место, пока не появиться баланс импорт-
экспорта, правительство занялось проблемами пенсионеров, инвалидов, 
чернобыльцев, и всем другим, что увеличивает бюджет, а глядя на нехватку 
финансов парламент начал пересмотр законов налогообложения, и ввода 
дополнительных налогов, забывая при этом что уровень прибыли 
внутригосударственных предприятий может повыситься только при условии роста 
разницы потенциалов импорта и экспорта.




























