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М . И . Б ар у , д-р юрид. наук 

ПОНЯТИЕ , КЛАССИФИКАЦИЯ И ОХРАНА МОРАЛЬНЫХ 

СТИМУЛОВ К ТРУДУ 

1. Еще в первые годы Советской власти, J<Огда наша стран а 
приступала к строительству нового , социали стического общест 
ва, В. И . Ленин писал: «Мы будем работатt,, чтобы вьrтравнть 
проклятое правило: «каждый за себя , один Go t· з а всех», чтобы 
вытравить привычку считать труд только I!OIIIIIIIIOCTЬЮ ... Мы бу
дем работать, чтобы внедрить в сознани е, в 11ривычку, в повсе
дневный обиход масс правило : «все за OJ\ II OI'O и один за всех» , 
правило: «каждый по своим способности м, 1<аждому по его по
требностям», чтобы вводить постепенно, 110 llt'Y KJIOHHO коммуни
стическую дисциплину и коммунисти lrс · кr1i'1 трую> [1, т. 41, с . 108]. 

Первые ростки коммунистич е·с•ко·го трущ1 В . И . Ленин усмат
ривал в коммунистических субботник ах, 1\оторым он придавал 
исключительно важное зн ачение. В lttt x. нроявлялся интерес 
участников, но интерес не материаm, l!ыi ·l, " J \уховный , ибо труд 
производился без расчета н а вoзl!a l- p aж ;ц' tlll t' 11 основывался н а 
энтузи азме, мор аJI Ы t ы х 'TII MYJI<tx. 

УсгtСХИ COЦHHJIII CTI I'! CC KOI'O CTj)O II '!'t'.lll ,!"l'llii 0 11р едеЛИЛИ даЛЬ
нейшее [H\3 1\11 '1'1\ t' 1<<11\ M(!TC'\)II<I JII >I II>I X, 'l'ill 11 мораЛЬНЫХ СТИМУЛОВ . 
Новое oлюш c ttlt e 1< тру;lу форму.1 111р ует(' н " " основе принuипов 
коммуни ст11чl' ·кой мора .1 11r . И х ll l' 'lt'J'IIIJII Iii iO!lliiH х арактеристика 
дана в речи Л. И. Брежнева н а XV 11 ·ы•: t ; le ВЛl\СМ: «Мораль , 
которой мы руководствуем ся,- CII JIHI\ б • : s : I< II!CTtюй преданности 
идеалам коммунизма и высокой rрю1ща н ·твенности, любви 
к своей социалистической Родине и братской солидарности 
с трудящимися всех стран, rшллективи з мц 11 непримиримост 11 

к нарушителям общественного долга. 
Наша коммунистическая мораль п о пр аоу наследует и раз

вивает гуманистические нормы нравствен н ости, выработанные 
человечеством. Трудолюбие, честность, скром ность, чувство соб 
ственного достоинства, товарищество, взаим ное уважение- ВС<' 

это неотъемлемые черты морального облика советского челов е
ка» {2, т. 5, с . 49]. Эти моральные черты и качества находят кощ\ 
ретное проявление в творческом труде миллионов трудящихс" 

строителей коммунизма. Их заинтересованность не только м а 
териальными, но и моральными стимулами определяется высо 

I< им уровнем сознания, которое означает стремление достигнут 1 . 

<н lр деленный положительный результат, обеспечивающий у до 
ti J tt'T tюp eниe индивидуальных потребностей. 



Советский образ жизни , как совокупность форм жизнедея-
1·ельности общества, народов , классов, сониальных групп на 

основе соuиалистического способа производства, . все больше 
возвышает духовные uенности и потребности людей, в чем про
нвляется расширение сферы действия моральных стимулов. 
Возрастание рол и мор аль 11 ых стимулов к труду -. закономерный 
результат или , точн.ее , компонент советского образа жизни . 
Именно советский обра з ж изни со свойственными ему соuиа
Jшстическими трудовы ми отношениями обусловил развитие мо
р альных стимулов к тrуду. Последние определяются возросшей 
активностью широких масс трудящихся в общественно-полити" 

ческой жизни, огромным трудовым энтузиазмом, получившим 
широкое развити е 11 форме всенародного сопиалистического 

соревнования. 

Стимулы мо t·ут б ыть направлены не только на решение об
щих задач ныродrюхозяйственного значения, но и пр еследоват"Ь 
спеuиальные ЦCJII I . Та к, в Программе клее подчеркнуто з н ач е
ние материалыtого и морального стимулирования в деле уско

рения научнО- '! '(' х 1 1 11 ческого прогресса . 

Объективн о обусловленный интерес- это сила, способствую
щая и вызыв<~Ю !I lая активную деятельность людей. Он закреп
Jrяется в норма х прав а, включается в регулятивную (правовую ) 
деятельность t'O · уда рства и, следовательно, охраняется им. 

Осознанный р а6очими и служащими в процессе трудовой дея 
тельности, он от ражается в стимулах (материальных и мор аль
н ых). 

Подчеркива я общность цели материальных и мор альных 
пимулов, побуждающих к добросовестному труду, к достиже
нию наиболее высоких показателей, мы вместе с тем отмечаем 
11 их разJ1ичия . Материальный стимул рассчитан на удовлетво
рение личных лы год материального характера , на вознагр ажде 

ние, а мораль11ый- побуждает к труду во имя общей lleJl ll 
ноетроения коммунистического общества, в расчете не па м а те 
риальное воз н а г р аждение, а на общественное призн а1 111 С, щ1 ю
щее человеку нравственное удовлетворение. Если м атср 11аJ11 , 11ЫЙ 
стимул в коммунистическом обществе отпадет , п 'Р<' танеr 
действовать, ибо труд будет коммунистическим без какого-либо 
м атериального поощрения, то моральные стимулы будут р а з 
ll f lваться . Общество найдет новые эффективны е мopaJI ЬI-rыe по
с, уждения для нравственного удовлетворении в проr(ессе труда , 

11 оторые будут действовать с силой , намного 11 рсвосходящей 
ltt'йствие материального стимула в условиях раз в итого социа
'II I ЗМа. Такова, по нашему мнению, перспекгнnа материальных 
11 М·оральных стимулов . 

На данном этапе строительства коммунизма моральные 
1 r · имулы в ыполняют важнейшую соuи альную функuию . Их дей-
1' t ' вие непосредственно связано с сознани ем человека. На это 
t>()ратил внимание Л . И . Брежнев: «Современное производство 
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требует, чтобы каждый работник ясно представлял себе свое 
место в трудовом процессе, знал, что и зачем он делает, что от 

него зависит, чувствовал, что его труд- необходимая часть об 
щей работы. Если такое сознание есть, то проявляется настоя 
щая заинтересованность , тогда труд в радость, тогда труд 

творчество» (2, т. 6, с. 1 0-11]. Та к и м образом, духовная заинтере
сова,нность определяет ур·оnснь сознания, которое обеспечи 
вает стремление к достиженшо оnределенных положительных 

результатов труда, доставлн 1 lllii'X нравственное удовлет 

ворен.ие. 

2. В юридической науJ<е IIOIISITЩ' стимула не имеет единооб 
разного определения. Можно oтмt" I ' IITI, дnа направления в этой 
проблеме: широкое и узi<О . В IIIII!IOI<Oм смысле под стимулом 
понимают всю совокупность lljH1110I II •IX ер д ·тв, которые обесnе
чивают эффективное действн юp11 J \11'1l'C IШ X норм, стимулирую
щих активную деятельность,- уб Ж/((' 1111 , нринуждение, поощ
рение, общественное воздействи е н т. д. fсм. :3, ·. 177; 4]. В узком 
смысле к стимулам относят только срсдств:1 поощрительного, 

предоставительнога характера и не включают м ры нринудител ь

ного характера [см. 7, с. 13]. Не вызывает сомнсн 11н, что поощрени е 
является ответным действием на проявленную добро ·овестность, 
старание, инициативу в труде. Юридическая отвстствс JIIIОСть 
ответное действие на отрицательные явления в трул.с. Поощре 
ние- антипод юридической ответственности. Если поощр~11·ел ь 
ная норма призвана стимулировать добросовестный труд иоп 
тимальный результат труда, выходящий за пределы обычного, 
то норма о юридической ответственности направлена на пресс 
чение и предупреждение всяких отступлений, порождающи х 
негативные явления в процессе труда . 

Ответственность - следствие отрицательного отношения J( 
труду. Поощрение- следствие положительного отношения 1< 

труду. Ставить их в один ряд- значит, недооценить значе J I! Н' 
большой и разнообразной политико-воспитательной работы, пр о· 
водимой многими общественными организациями под рукоВОJ\ 
ством КПСС. Конечно, все меры, в том числе и принуждени s 1 , 
обеспечивают дoJIЖJJOC поведение и достижение поставленноii 

цели. Однако, если мы обратимся к закону (ст. 140 КЗоТ УССР , 
ст. 128 КЗоТ РСФСР), то обнаружим, что достижение цели обе (' 
печивается сознательным отношением к труду, методом убеж 
дения и поощрением, и только по отношению к отдельным нел.о 

брасовестным работникам в необходимых случаях применяюн· н 
меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

Моральное стимулирование связано именно с убеждением 11 
поощр ением и отнюдь не с принуждением. Вот почему широ!\оl 
понимание стимула, включающее и юридическую ответств <'ll 

ность, не выявля ет специфику этого важного явления, сводя <'111 
ко всем средствам правовага воздействия. К тому же не вс ' 1' 111 
мулы регулируются правом .. Поэтому мы различаем ст11м у.111.1 
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11справовые и правовые. Для первых право бeэ pa : IJIII'II IJI, ,1,, 

<·фера действия коммунистической морали; для '13ТО iщ х .\1 11' 111 , 
1'ерно правовое регулирование с помощью норм , у ·'I"<JIJ OII ,I IJ ' II 
rrыx или санкционированных и охраняемых государством . 1/ о 11 

для правовых стимулов огром,ное значение имеют и ины ' COI(II 
нльные нормы (общественных организаций, морали). 

В основе неправового (общего) стимула лежат идеалы J<о м 
мунизма, для достижения которых люди отдают свои силы, сrю 

собности, талант, а иногда и жизнь. 
В основе правоного стимула лежит осознанный и охраняемыi·i 

правом интерес- материальный или моральный. Соответствен 
но этому различают материальные и моральные стимулы . Сле
дует иметь в виду, что действие общего (неправового) и конкрет
ного (правового) стимулов может происходить и чаще всего про
исходит одновременно. Все зависит от уровня сознательности и 
вреданности делу коммунизма . Однако различие этих стимулов 
необходимо, и оно учитыва.ется как в общественно-политической, 
так и в правовой сфере. В ст. 14 Конституции СССР записано: 
«Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, 
способствует превращению труда в первую жизненную потреб
tюсть каждого советского человека». Таким образом, Основной 
Закон закрепил два вида стимулов- материальные и мораль
ные. Материальные находят свое выражение в системе вознаг
раждения за труд по приащипу социализма. В соответствии с 
нринципом «От каждого - по способностям, каждому- по труду» 
государство осуществл я ет контр·оль над мерою труда и потре

бления. Материальный стимул проявляется не только в возна
r·раждении за труд в виде з аработной платы, но и в ряде других 
материальных предоставлений (премии, не предусмотренны е 
<'Истемой заработной платы, ценны е подарки, путевки в дома 
отдыха и санатории и др. ) . 

!v1оральные стимулы проявл яютс я Q pa ЗJIHЧIIЫ X поощрениях . 
Поощрения материального ха р актера следует отнести к перво
му виду стимулов , т. е. I< материал ьным. Мы не вид.им оснований 
для конструирования особого, третьего вил.а поощр ений мораль
I!О-материального характера [см . 8, с. 86]. Даже при одновремен
IIОМ моральном и материальном поощрениях они остаются двумя 

ра зными видами поощрен11й_ Хотя мы их и различаем, однако 
н е противопоставляем, ибо моральное поощрение может иметь 

" материальный элемент, равно как всякое материальное поощ
р е ни е имеет и моральный элемент. Известно, что лица, получив-
111Н е в виде поощрения ценные подарки, очень часто придают 

:mачение не ценности подарка, а процедуре его вручения, выра

} I((IЮщей почет и общественное признание трудовых заслуг. 
С другой стороны, лица, получающие моральное поощрение (нa
I ' IHlЖ Jt eн и e орденами и медалями, грамотами. Почетными зва н и 

!IМ II и т. п ) , нолучают вследствие эт·ого uелый ряд льгот и пр с
нм уществ матер и ального характера. В ст. 145 К,ЗоТ УССР ( ст . 



133 КЗоТ РСФСР ) п рямо предусмотрено, что рабочим и слу~ 
жащим, успешно и Л,об р осовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности , пр едостаnлаются в первую очередь преимущества 

и льготы в области соци а J t ьно-культурного и жилищно-бытово
го обслуживания. Та t< н работники имеют также nреимущества 
при продвижении 110 ра б vт е . 

Кроме того, 11 J J O J\:J J I I > tt ыx нормах, наприм ер в нормативной 
части коллект иt l ttt , t х ;щ t ·о норов, мы , как правило, обнаруживаем 
нормы о м aтc ptt i t J t i . I I I . I X Jll . roтax и преимуществах для лиц, по

ощряемы х мo pii J II • II <> . Ta l<, н а Ленинградском заводе «Электрию> 
в коллскт и t 1 11 ом ; ~ш·o tt O JH' ttр сдусмотрено увеличение размера 

вoзнaгp alt<Jl(' IIIIH 110 l t TO I ' <tм р аботы з а год для работников, зане
сенных 11 1\IIIII 'Y 11 о •ц ·т ; 1 : t ii iJOЩI , н агр ажденных медалями ВДНХ, 
n pнз н <IIIIII • I X 11 II O J I Y 'III/ 1 1111 1 .~ : ll ~< lfi ii C «Лучший по профессии» и др . 
Yкa :J a lllli>I M II p:I:I.I III'III !IMII 11 1• IH' 'I • рпывается классификация мo
pa.II I>III>I X t"I II MY.IHJ II, т р 'Jl ll o<"l'l• 1\ 0тop o i-i заключается в том, что 
fl .l l !l 11\'<' 11 1''1' <'/ l llll ol о li j> IIT<'PI IH, <'/ l iii JOгo призн ака . Стимулы paз 
t ' p rt 11 11'1111 t1 IIO ' I ' t ' н 11 0 MII OI'II M IIJII I:III III((IM , 0 1\ И НаХОДЯТСЯ В раЗЛИЧ

II I • I Х IIJIO< 'II III 'T!I.'i ( >•tt' IIJI JliHJ, II Y Ж II o o'I' J tll 't a тr. стимулы , выходящие 
:1 а 11p t'Jlt '.lll .l IIJ >< 'J li i!JII tl 1'11 11 ( .Y '~ P< 'I I <J l< ' ll ll ll ) , н а п р им ер награждение 
O JI ) Ц ' II I!MI I 11 MI ')(II.IIIIM II, 11'1' i ' I'II My.IIOII, )l(' i'l 'ТВуЮЩИХ ВНУТРИ пpeд
IIJIII IITHII 11 Y'lji t'iii Jlt ' ll llt l ( II OO II l JH·IIII II co i'Jii ii' II O ст . 143 КЗоТ УССР, 
ст . 1:11 1 ': \оТ Р СФС Р) . C,II<'Jl <''1' p;1:t.ll ll't:1 TI. та кже стимулы, 
OIIJH'Jl<'JtHl'MI·l l' , 1' oд 1 10ii 1' I'0\)011 1·1, ) ll' i'tстн у ющн м законода тельст
ном, :1 \' JlP Yt'tJ i'l - Jtoi\ :1.111 ,11I •IMII ll l> j) Mii MII . Cт ii M Y JIЫ м огут быть 
!<O.IIJI(' \\'1' 111\ II I>IM)I (JlJIH 11JH') \1 1j)II HT 11 \I 11 1\l'J IOM, )lJIII \' T j) Y I<Ty p H ЬIX ПOД
p <t :l)lt'.ll ' lll li·t. 6p111 'i1 Jl) 11 llll )l iii i ii J\Y:I .JII, \I I,IMII. ll о нто рн с м, единого 
Jl jHI Э> \ 1 3 1{ 3 ДJ\ Я К J 1 30СИф lt 1< 3 1\ИИ )l<ITI> II C BOЗ M · Ж \1 0. 
Мо t·ут .11 и вообще быть уст а 1t о.вл е 1I ы ко н кр етные более или 

менее точные основани я для применен ия поощр ений? Этот воп
р ос и в литератур е, и в законодательстве не н аходит еще едино

образного решения . Конечно, определение конкретных показа
телей, дающих право на поощрение , сблизило бы в этом смысле 
основания для материального и морального поощрения. Мате· 
риальный стимул, как уже было показано, имеет точные, скру· 
nулезно разработанные показатели, выраженные в системах 
(основных и дополнительных) заработной платы . Притязания 
работника на получение определенного вознаграждения осно

ваны на нормах выработки, расценках, показателях пр емиро
вания и т . д . Таких точных критериев нет в моральном поощре
нии. 

Конечно, всякое оценочное понятие таит в себе опасность 
субъективизма . На это обстоятельство мы в свое время обраща
;tи внимание . К сожалению, nодобные факты имеют место на 
11р актИI<е . С такими явлениями, о которых часто сообщает пе 
р н оди ческая печать, следует бороться . Но это не снимает воп -
1 \Оt:а о необходимости стремления к конкретизации оснований , . 
' t ' O• Iщ' , показ ателей морального стимулирования. В . И . Ленин 



указывал, что надо сде·лать так, «чтобы наградить того, кто про
явил геройство, исполнительность, талант и преданность» [1, 
т. 42, с. 215]. Следовательно, В. И. Ленин предъявлял высокие 
требования к тем, кого награждают. Только объективная, спра
ведливая оценка трудовой активности каждого работника 
может привести к правильному поощрению. Но, повторяем, это 
не снимает вопроса о конкретизации показателей поощрения. 
Безусловно, чем конкретнее и точнее выражен стимул, тем 
эффективнее его результаты. Конкретизация стимулов часто 
обнаруживается в локальных нормах (в коллективных догово
рах), в договорах на социалистическое соревнование предприя
тий, цехов, бригад и отдельных работников. 

Стремление к конкретизации показателей, достижение -кото
рых дает пр аво на поощрение, мы можем найти в Статуте Ордена 
трудовой славы, в частности, там сказано следующее: высокие 

производственные показатели, систематическое перевыполнение 

норм выработки и планов, достижение высокой производитель
ности труда, изготовление продукции высокого качества, эко

номия материалов и сокращение трудовых затрат, новаторство 

в труде, цer-rнLr e изобретения и т. д. Достижение этих показателей 
дает увер енност ь тому, кто их достиг, что он достоин и имеет 

право на наr · р аждение. Именно в этот момент следует признать, 
что у работника возникло субъективное право на поощрение, 
которое подлеж rп охране. 

Приведеиные выше показатели могут и должны быть еще 
больше конкрстизованы локальным регулированием. Так, если 
,показателем яrтяется рост производительности труда, то на 

данном предприятии может быть уточнено, на сколько именно 
процентов должна быть повышена производительность труда. 
Если речь идет о качестве продукции, следует уточнить, в чем 
именно это выразится, например в повышении сортности про

дукции, в сдач е нродукции с первого предъявления, в выпуске 
_продукции с госую:~рственным Знаком качества и т. п. 

Наши сообр ажl' rrия о конкретизации показателе~'r морально
го стимулирования [ см . 5, с. 70] встретили воз ражения в литера
туре [см. 9, с.199] . При этом указываJrос r,, что моральные стиму
лы применяются п о срав1rительной оце н ке результатов труда и 

путем выделения лучrшrх, а не по абсолютным результатам. Но 
такой результат не может быть за ранее регламентирован. 
Л . Я . Гинцбург отмеча ет, что привел.е rrные соображения подчер
кивают лишь сложность вопроса, 110 они касаются технической сто
роны дела, не подрывая самой ндеrr по существу. «Можно не сомне
ваться,- пишет он,- что п прО!lССсе дальнейшего совершенст-
вования нормативного регулирования будут найдены нужные 
формулы, обеспечивающие л.ейств ительное осуществление лич
ных неимущественных трудовых прав» [6, с. 65]. Нам остается 

'только присоединиться к этому, безусЛовно, правильному уп'lер
·ждению. 
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Говоря о конкретизации показателей морального стимули• 
Рования, следует отметить значение трудового стажа, особенно 
непрерывного и отрасл евого. Известно, как•ое внима,ние госу
дарство и общественностr, уделяет ветеранам, наставникам, за 
ПJiечами которых имеется большой стаж работы . При наличии 
ж:~ конкретных показатеJ r ей тот или иной вид поощрения соиз-
Меряется со степенью их л.остижеr1ия. . 

Не вызывает возражений приз н а ние того, что поощрение по 
созетскому праву - о оба я форма государственного одобрения. 
H<J к этому ел ;~у т ; ~обй13 rпъ, что 11 ;~a r r rюм случае имеет место 
не только го су л.а рствеrrнос <щоб р ен и е, а и общественная форма 
0,Доб рени я, rюcr<om,кy согласн о ст. 144 КЗоТ УССР (ст. 132 
1\Зот Р Ф Р rюощрени е производится совместно или по 
СО rл :1 сованню с ФЗМК, причем этот порядок является oбязa
Tl'JJI,tiЫM у сJrов ием за конности поощрения. Нарушением закона 
()y!\t'T, J<al( это иногда случается н а практике , согласование 
' Юr rp o 'D с председателем ФЗМК, а не с ФЗМК, как с колле
, . ,, ,,т,ным органом. Уместно поставить вопрос о возможности 
Н t' Ре;(ачи права согласования вопроса с цеховым комитетом 
11 'Р ·офсоюза, поскольку он ближе к рабочим и служащим . Не 

11 1' ' З ывает сомнения, что это право и сейчас принадлежит цex
I<O twaм в тех предприятиях, . где завкому предоставлены права 
р аJiкома профсоюза . 

Приведенные соображения дают возможность следующим 
об})азом определить понятие морального стимула. Моральный 
стчмул- это побуждение к активной, творчесJ<ОЙ деятельности, 
ВЬ!сtванное и заинтересованностыо с расчетом н е н а встречное 
Ма'Гериальное вознаг р ажл.ени е , я н а полу•1е1111 е глубокого нрав
ственного удовлетвореншr , о ·rювн нн ос н :1 rrр нnовых и иных со
ЦИ<J.льных нормах, котор ы выражены в с н етеме морального 
поащрения, rюc.тpoc 1r1r Oi'r "'' о6щсй 011 III< · лнбо на конкретных 
П0Itазателях тру;~овоi'r a r<Т III!II OCT II . 

3. Распространснне II OJIY' III JIO нрюн а r111 того, что наряду с 
дРУгими ра з r rообра : t 11ымн 11р аrюотн о rн е rrиями существует и по
ощрительное [см . 11 , с . %1. Mr,r 11 лаrасм, что о поощритель
но~vr правоотношении рс•tь может tщтt! лишь в том случае, когда 
она исходит от орга н а , 11е с о ·тон щ го о трудовом правоотно
шеliии с поощряемым, rr anp н м(' j> 11р11 н а граждении орденом 
илч медалью, значком yдap r!JJ K<l комму нистического труда или 
ПРl\своения почетного звания . Стор0 11 ам н такого правоотноше
НИst являются органы , производящ 11 п оощрение, и трудящиеся, 
ПОJiучившие поощрение за те или IIIIыe трудовые заслуги. Но 
eCJiи поощрение производится внутр rr нредприятия или учреж
деllия, то ни о каком поощритель ном правоотношении не мо
же't быть и речи. 

Поощрение составляет неимущестоенный элемент трудового 
ПР<! воотношения. Отрицание этого корснится в недооценке не-
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имущественных пра,в рабочих и служащих 1. На это обстоятель
ство обратил внимание еще А . Е. Пашерстник, который отме
LJал, что «трудовое правоотношение не является чисто имуще

ственным отношением и .на·ряду с имущественным содержит в 

себе и неwмущественный эл ем е нт [1 О , с. 175]. Однакю приво
димые им примеры (р а бО 1 1ИЙ снима ет б ез ооз м ездно номерок на 
табельной доске или раснисывается 13 кни ге при хода на работу 
и ухода с нее, н а пр авляется к р абоч е м у м есту и т . п . ) обедняют 
представление о н еимуществ енных пр а 1их, CBO/l51 н х к отдель
ным действиям , б ез I<аторых организа ция трула вообще н евоз
можна и которые не вызывают ответного воз м ездiiОI'О деrrствия. 
Усмотреть только в этом наличие неимуществешюго эл еме нта 
u трудовом nр а воотношении- значит, недооце!I[[ТЬ з н а 'I ение 

моральных стнмулов в социалистическом труде и н еимуще

ственные пр а в а трудящегося, в частности права н а тру;\овую 

честь, на поощрение за добросовестный тру д и т. д. 3 н а ч с н и е 
неимущественного элемента в трудовом правоотношении под

черкнуто Л . Я . Гинцбургом [см. 6, с. 78-85]. 

Итак, нсн мущсственные правомачия и корреспондирующие им обязан
ности не BЫ I<JliO 'IHIOтcя из единого трудового правоотношения и не создают 

новых пpa вooтii O III C IIИЙ, в том числе поощрительного. Поощрение- результат 
выполненной а;(М111111Страцией (по согласованию или совместно с профсоюзом) 
обязанности да ·1ъ моральную оценку отношения к труду со стороны работни
ка, который тем самым реализует свое субъективное право на поощрение. 

Сnисок л-итератуr>ы: 1. Ленин В. И. Пол.н. собр . соч., т. 41 , 42. 2. Бреж
нев Л. И. Лепll'нскwм ~<у•р,сом. РеЧIИ и статьи . М . , Политизда'Г. Т. 5. 1976. 592' 
с. Т. 6, 1978. 6>80 с. 3. Алексеев С. С. Механизм право·во.го регули1рования G 

социалистическо•м государст•ве. М. , Ю.рид. л.ит., 1966. 187 с . 4. Никитинский В. И. 
Эффективность норм трудового права . М., Юрид. лит. , 1971 . 247 с. 5.Бару М . И . 
Охрана трудо.вой 'I>ести по советскому зако'НОIАательству. М ., Юр исQ. лит., 
1966. 101 с. 6. Гинцбург Л. Я . Социалистическое трудовое •Прав·о.отн оше.ни·е. 
М., На1у•ка , 1977. 310 с. 7. Каринский С. С. МатериаJiьные и мор аviЫiые сти
му.пы к повыu 1 с шио производителынюст.и труда. М., 10р и1д. лит., 1966. 238 с . 
8. Каринский С. С. Поощрения з.а успешный 11рущ . М . , Госюрнз~дат , 1961 . 151 
с. 9. Лившиц Р . 3 . Стимулwрова·ние труда в повышс.н·и11 эффсктw1июс11и об
щественного п:р'ОИ!ЗВОдlс-гва.- В 1кн. : Т1рудо вое 111р а оо н I ювышсiше эффекти•в
ности общес·nв еннЮIГо произв·мства . М., Н аука, 1972, с. 99- 21 3. 10. Пашер
стник А . Е. Пр а,вовые вопросы вознагра•ждения з а тр у·д р а,боч.их и служащих. 
М. , Изд-во АН СССР, 1949. 352 с . 11. Процеоский А . И. Метод пра1вового 
регуvщр>ова,ния тр,ущо·вых отношений . М . , !Ори}(. лит. , 1972. 286 с . 12-
Явич С. Я . Обща я те01рия права . Л., На ука, 1976. 

1 Мы не включаемся в дискуссию о ха·р а ктере трущОIВО•ГО пра•воотноше
ния . Совершенно очевидно, что оно составляет единый комплекс право
мечий и. обяза•н:ностей, сложный фактич Е~ск·ий состав. Вь[1Ключен1ие из него от
дельных элементов, · из которых якобы формируются отдельные правоотно
шения (.по з•арплате, по дисциплине тоvда , по поощрению в трудЕ; ), сужает 
само содержание трудового правоотноluе ння и выхолащивает из него саму10 

суть. В новых работах по обшей теории права в клаосифика ции правоот
ношений мы не обнаруживаем поощрительного правоотноше 11ия [см. 12, 
с. 217]. 
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