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ОТ РЕДАКТОРА.

При редактировании „Практического Словаря по Трудовому Праву",

ввиду значительного запоздания сдачи книги в печать, пришлось учесть по-

следующие изменения в законодательном материале, путем внесения соответ-

ствующих исправлений и дополнений на 1 февраля 1927 года, каковая

работа проделана с участием консультанта прокуратуры по трудовым дедам

при Верхсуде тов. П. Н. Крас н опевцева. Что касается личного мнения

■автора, нашедшего себе выражение в некоторых местах книги (см. преди-

словие, стр. 4), то в немногочисленных сколько-нибудь серьезных случаях

несогласия редакции с автором, соответствующие места без ущерба для

книги были опущены. Другие аналогичные случаи, как не имеющие суще-

ственного практического значения, оставлены без изменений на ответствен-

ности автора.
--------------- А. Стопани.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.

Предлагаемый труд имеет своей целью дать лицам, сталкивающимся

ъ своей практической работе с вопросами труда (юрисконсультам, работ-

никам проф. союзов, расценочно-конфликтных комиссий, труд, сессий

и т. д.), небольшое по объему, удобное по форме и доступное по цене изло-

жение   действующего   трудового   права.

Само собою разумеется, что учитывая интересы практики, приходилось при

•этом использовать не только основное законодательство о труде—Кодекс Зако-

нов о Труде и изданные в его развитие декреты, — но и многочисленные ведом-

ственные постановления, в частности постановления НКТ, которые по ряду

существенных вопросов внесли в основные законодательные акты весьма зна-

чительные дополнения. Не все эти постановления с одинаковой подробностью

могли быть изложены в „Практическом Словаре по Трудовому Праву"; но на

те из них, ^которые сохранили свое значение, во всяком случае, помещены

ссылки, чтобы облегчить желающим возможность ознакомиться с ними во

всех деталях.

Далее, поскольку „действующим" правом фактически являются не

только нормы закона и постановлений НКТ, но и разъяснения, преподанные

НКТ по частным случаям, а равно и практика судов, — „Практический

Словарь по Трудовому Праву" стремится охватить и весь этот обширный и

пестрый материал, не имеющий официального значения, но на практике

играющий большую роль.

С другой стороны, в целях придания книге возможно' меньшего объема,

мы не включили в нее вопросов социального страхования,

-объединенных в нашем законодательстве с трудовым правом в едином

Кодексе, но по существу представляющих несколько обособленную область

нрава,   а   равно   трудовое   право   других   республик,   кроме
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тѴФГР-   по своему   материальному   содержанию   оно   мало чем отличается '
1;1оссийского^о его использование потребовало бы значительного увели-

чения размеров книги^                     сь ІфИведешѳм самьк кратких данных

1м   пѵТаны   труда,   в  особенности   техники   безопасности,

s да ° "»-""™т ". ?&":;;::z"z
mm S5BS3 ?^^mmkr^m
же относящиеся сюда .нормы, °У«                         и ,-что еще существен-

применения, »JJ™ ^^ характер, а потому не

нее; -по ^" *"™^£! Тн в систематизации, ни в комментариях
.нуждаются,  по общему правилу    ™                        судебной и администра-

(и фактически  -"литератур      в" У "го, соответствующие статьи
тивной практике, ни в литературе).           У          'ы% при  на,личии такого

„Словаря" новш»  ^«gWW^^b^j^  ̂   ̂ ^

SySHSS^'S^^ законодательство о труде",  не пре,

ставлял бы никакой ценности.                        ОПЮмной массы законодатель-
на, fin т>   необхошмого материала среди оі роашил ма^                  ^

^ведомственных   актов   представлял  разнообразные   трудности.  Сде-
ных и ведомственных   а           ѵ                       показаться   несколько  про-

ЛаВД1ьГгаизве?тный сJ ъэк™ здесь неизбежен. Еще большие труд-
извольньш;   известный  су                           официального материала и с о-

Н0С™ оТаТе ним и меГу собою" судебных решений и ведомственных
гласование с ші и     j           пріШнесение известных субъективных

РаЗЪЯС,тоТ Ши7^С'^шпоѵо\^Щ^ не исключена и возмож-
Ме п^льтх неточностей в изложении деталей. Мы шли на это, считая,
ность отделЬнНйЫр\™І°с^° плана и цельности изложения, -которое могло быть
что сохранение единства плана яд                 компенсирует эти возможные

обеспечено   только  при единоличной работе,   комиеж, ^              является

обеспечено                ^          б         тем  .трудНее, что   „Словарь    является

недостатки. И 806™*"" ** сжатого систематического изложения всего

первой в своем ^^^^^L, изложения, отличного по своей
действующего   „общего    трудового     у     ,                                       дающих

цеди и  содержанию и от ^10̂ ^^^,,^^^^ и теорети-

НаРЯДУ "hoTLSSS^^SS^ матера, .от коммен-
ческие, но не охватывающие             *         споавочных изданий,   не обни-
тариен Кодекса  з=  о т        и ™ J=o   ^^^ . ^^

МаЮТсВвязн   с   праГичеУими  целями  „Словаря" мы   но   общему   пра
Б   связи   ^   цра,ліи.і^и          -,     __               потомственный  материал,

„ад »е« в тексте ишь ««оидаяаыш» »«"™Ю™'ф»ш-

ТОЯ  «го,  ш  >»««Г-„Г,™Го« о,цГ,"»*.  . « ,№«е™ях

^г™\кг«:г,гГя£:,™е,ся , РГ,«/Г_

СП
бГ
У



—   5   —

В то же время, ря того, чтобы облегчить желающим возможность

более углубленного изучения, мы даем по главнейшим вопросам и соот-

ветствующие литературные указания. Указания эти, в соот-

ветствии с общим построением „Словаря", обнимают лишь те ра-

боты, которые касаются действующего права. ' Обойдена молчанием

вся обширная литература, дающая теоретическое или историческое осве-

щение подлежащих вопросов, знакомящая с иностранным трудовым правом

и излагающая, предполагаемые законодательные изменения, а равно и эко-

номическая литература по вопросам труда.

Но и в пределах литературы, посвященной действующему праву, мы

в большинстве случаев не давали исчерпывающего перечня, а отмечали

только избранные работы, — более новые, более содержательные и более
самостоятельные. Новейшие работы большей ; частью содержат отсылки

к более старым, а кроме того, указания о них можно найти в общих рабо-
тах по трудовому праву (проф. И. С. Войтинского и моей)^и в „Системати-
ческом указателе юридической литературы" В. В. Соколова.

При пользовании этими литературными указаниями необходимо иметь

в виду, что по каждой специальной теме подлежит использованию

и литература по соответственным более общим вопросам, напр., по вопросу

о ночной работе, — не только литература, указанная под этим словом, но

и литература, помещенная под словом „Рабочее время", по вопросу о гос.

минимуме — и общая литература о зар. плате и т. д. Сверх того, по всем

или почти всем вопросам можно найти более или менее детальное осве-

щение в общей литературе по трудовому праву, указанной под словом

„Литература".
Названия книг приведены большею частью полностью; названия статей

приводятся только в том случае, когда они касаются не всей освещенной
в тексте проблемы в целом, а какой-либо отдельной ее части.

При  пользовании   „Словарем"  надлежит  иметь   в   виду   объясненные
а обороте способы  сокращенного  цитирования источников,   которым   мы

широко пользовались в целях уменьшения объема книги.

Литературный и законодательный материал использован по 1 января

1927 г. („Известия НКТ" — по № 50, „Известия ЦИК" — по № 303, „Во-
просы Труда" — по № И). Новейший материал, который по техническим

причинам не мог быть включен в текст, помещен в „Дополнениях", к коим

в подлежащих местах текста сделаны отсылки.-

В заключение считаю своим приятным долгом выразить свою призна-

тельность М. А. Хохловкину, который ознакомился с некоторыми статьями

.„Словаря" в рукописи и сделал мне ряд ценных указаний.

К- Варшавский.
11 декабря 1926 г.

Ленинград.
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СОКРАЩЕНИЯ.

В. С — Верховный Суд РСФСР.
дою _ „Вестник   Советской   Юстиции",   орган   Народного   Комиссариата

Юстиции УССР.                                  т>                              „„„„

В Т- Вопросы Труда", орган Народного. Комиссариата Іруда CCOF.
ВЦИК — Всероссийский   Центральный   Исполнительный   Комитет    Съезда

ВЦСПС — Всесоюзный (до 1923 г. Всероссийский)  Центральный Совет Про-
фессиональных Союзов.

ГК — Гражданский Кодекс РСФСР.                    л,,,
ГКК — определение Гражданской Кассационной   Коллегии В. С.
ГПК — Гражданский Процессуальный Кодекс РСФСР. -

ЗК— Земельный Кодекс РСФСР.                        л , , тг       ѵ : '"ліа 'о
Изв —  Известия  НКТ" (до № 24 за 1923 г.; с № 1/25 по № 4/28 за тот.жеИзв.   ^извести  длі н т̂ ссср ^ рСфСріі;  с № 5/29  за 1923 г._ „Изве-

стия НКТ СССР").
Изв. ЦИК — „Известия ЦИК СССР и ВЦИК".
КЗТ— Кодекс законов о труде РСФСР.
НКПС — Народный Комиссариат Путей Сообщения,    і

НКС0 — Народный Комиссариат Социального Обеспечения.        „„.„„.

НКТ — Народный Комиссариат Труда СССР (до июля 1923 г. — РСФСВ).
НКТ РСФСР — Народный Комиссариат Труда РСФСР.
НКЮ — разъяснение Народного Комиссариата Юстиции РСФСР.
Пл. В. С — постановление Пленума Верховного Суда РСФСР.
РВСР — Революционный Военный Совет Республики.
РКК — Расценочно-Конфликтная Комиссия.
С — Практика Верховного Суда по гражданским (или уголовным) трудовым,

"делам за N год", под ред. А. М. Стопани. Цифра обозначает .№ опре-
деления.

С. з. — „Собрание Законов СССР".                                           „о*™-.,

СНК — Совет Народных Комиссаров СССР (до июля 1923 г. — РСФСР).
СНК РСФСР — Совет Наррдных Комиссаров РСФСР.
СТО — Совет Труда и Обороны.                                   ,

С_ у. _ „Собрание  Узаконений и Распоряжении Раоочего и Крестьянскою
Правительства".

Т — газета „Труд", орган ВЦСПС и НКТ.
ТКО — разъяснение Тарифно-Конфликтного Отдела НКТ СССР-
ТПГ — „Торгово-Промышленная Газета".
УК — "Уголовный Кодекс РСФСР ред. 1926 г. __

У КК — определение   Уголовной Кассационной   Коллегии   Верховного   Суда.
РСФСР.

УПК — Уголовно-Процессуальный Кодекс РСФСР.
ЦИК — Центральный     Исполнительный     Комитет     Всесоюзного     въезда.

("'отіртов
ЦУСТРАХ — Центральное Управление Социального Страхования НКТ СССР.

1 Номера периодических изданий цитируются простой цифрой (без-
знака Щ. -Если приводятся две цифры, отделенные друг, от друга знаком /,
то первая из них означает год издания, а вторая — номер. Если приво-
дятся три цифры, отделенные тем же знаком /, то первая из них означает
год, вторая номер, а третья — страницу или (в С. У. и С. 3.) статью уза-
конения.                                                                                         _

3. Цифры, приводимые в скобках без каких-либо пояснений, озна-
чают статьи Кодекса законов о труде.

3. Постановления, разъяснения и циркуляры, цитируемые без указания-
учреждения, от которого они исходят, изданы Народным Комиссариатом
Труда СССР. При отсылке к разъяснениям НКТ или его отделов и других
ведомств слово „разъяснение" опускается, напр. „Юр. Бюро, В. Т. 25/4/137^
означает: „разъяснение Юр. Бюро НКТ, опубликованное в „Вопросах Іруда
1925 г. № 4, стр. 137".
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Аванс—выплата зар. платы, произ-

водимая ранее установленного дого-

вором или законом срока. Законода-
тельство никаких ограничений в вы-

даче авансов не устанавливает,

и практика допускает удержание

таковых нанимателем при после-

дующей выплате зар. платы во вне-

судебном порядке и в полном объеме,
без ограничений, установленных
ст. 289 ГПК (см. Взыскания, П, 1);
такое удержание аванса допускается

потому, что оно рассматривается,

не как погашение долга, а как невы-

дача однажды уже выплаченной зар.

платы, т.-е. не является удержанием

в собственном смысле, точно также,

как не является удержанием невы-

плата части тарифной ставки в слу-

чае недовыработки нормы выработки
(см. НЕЮ, ЕСЮ 24/45, и ТКО, В. Т.
23/8Л30). Однако, по позднейшим

"разъяснениям (ТКО, В. Т. 24/11/183,
и Юр. Бюро, В. Т. 25/3/185), и это

удержание не может производиться

из выходного пособия и прочих ком-

пенсационных выплат, вовсе осво-

божденных от взыскания.

КЗТ называет авансами и выплаты,

производимые трудящемуся, испол-

няющему работу но сдельному на-

ряду, до окончания работы в расчет-

ные периоды (72); этот случай отли-

чается от рассмотренного выше тем,

что выплата производится не „аван-

сом", т.-е. ранее установленного

договором срока, а лишь ранее окон-

чательного определения причитаю-
щейся трудящемуся суммы.

Случай узаконенной выдачи аванса
представляет выплата среднего зара-

ботка вперед за все время отпуска
(69).

Государств, учреждениям выдача

авансов в счет заработн. платы вос-

прещена   (цирк.   ЯКФ   14.   IV.   25,

.Вестник Финансов" 25/59/149У
и ст. 3 правил о порядке выдачи и

расходования подотчетных сумм, утв.

НК РКП, НКТоргом, НКФ и ВСНХ
3.XI26, Изв. 27 г. 1).

См. Вознаграждение, IV, 2, Отпуск,
V,   VI,   с.                                       ,

Аварийные  работы  на водном

транспорте оплачиваются особо лишь

в том случае, если они производятся

в сверхурочное время (пост. 18. XII. 22
прил.   №   10,  §  13, Изв. 23 г. 2-3).
Аварийные работы, необходимые для

устранения опасности, могущей угро-

жать судну, командам, пассажиру или

грузу,  могут,  в  изъятие   из   прим.

к ст. 106 КЗТ, производиться сверх-

урочно вне всяких предельных норм,

с последующим уведомлением HHcnej

ктора труда (в порядке прим. к ст. 104
(пост. 24. ѴШ. 23, Изв. 5/29).

Административная ответствен-
ность. I. Адм. ответственность на-

нимателя за нарушение КЗТ
предусмотрена ст. 148, в развитие

которой издано пост. НКТ РСФСР
24. XI. 24 (Изв. 46). Наниматели
могут быть привлечены к адм. ответ-

ственности за несоблюдение ст.ст. 29,
40, 41, 42, 54, 138 и 145 КЗТ,
а равно ряда постановлений НКТ,
в том числе о расчетных кнюгс-

ках (25. П. 24), о ведении книг

(29. VI. 23), о представлении статисти-

ческих карточек о принятых на ра-

боту (18. ѴІЦ. 25), и обязательных
постановлений по технике безопас-
ности и промышленной санитарии,

перечисленных в пост. НКТ РСФСР
22. XII. 25 (Изв. 26 г. 4—5).

Взыскания налагаются в порядке

и размерах, установленных постано-

влением ВЦИК и СНК РСФСР 28.ѴІ.26
(Изв. 32).

Во всех перечисленных случаях

допускается, однако,  и привлечение
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Администр. персонал.

к суд. ответственности при наличии
одного из след. условий: 1) нарушение
причинило трудящемуся значитель-
ный материальный ущерб; 2) наруше-
ние совершено в отношении группы
трудящихся; 3) нарушение совершено
нанимателем не впервые.

Независимо от изложенного, ст. 133
ч. 4-я УК (ред. 1926 г.) установлена
ответственность в административном

порядке за нарушение правил об
охране труда, технике безопасности,
промышленной санитарии и гигиене,
устанавливаемых местными органами
власти в порядке обязательных поста-
новлений, на основе ст. 6 постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от
28.VI.26 г., а равно постановлениями,
приказами и инструкциями НКТ, из-

даваемыми в порядке ст. 139 КЗТ.
См. Горная промышленность, П,

Уголовная ответственность, I.
П. Административная от-

ветственность трудящих-

ся,—см. Взыскания, I, 1 и II, 2.
Административный персонал.

Все защитные нормы КЗТ, в соответ-
ствии со ст. 1, распространяются по
общему правилу и на адм. персонал.
Однако, 1) для лиц адм. персонала,
пользующихся правом найма и уволь-
нения, выдача расчетной книжки
не обязательна (29); 2) на этих же
лиц действие колл. договора не рас-
пространяется (16 прим.); 3) поскольку
лица адм. персонала принадлежат
к числу ответственных работников,
их рабочий день не ограничен (см.
Отв. работники); 4) для лиц адм. персо-
нала устанавливаются особые формы
дополнительного вознаграждения +-
тантьемы, премиальные и ^наградные
(см.).

См. Наниматель, I, П.
Аккордная плата— коллективная

сдельная оплата группы рабочих,
в частности артели. Законодатель-
ством аккордная плата не предусмо-
трена, а потому к ней применяются
все общие нормы о сдельном возна-
граждении (см.).

Трудящиеся, работающие аккорд-
но, имеют право на компенсацию (за
неиспользованный отпуск и пр.), если

они являются постоянными рабочими;
компенсация не выплачивается, если
они приглашены для выполнения
именно данной работы, и в полу-
чаемой ими оплате (повышенной про-
тив тарифных  ставок)   уже   учиты-

ваются все виды компенсации (Про-
курор по труд, делам при В. С, В. Т.
25/3/188).

См. Артели, П.
Арбитраж, см.ТретейскиесудыДІ,

Трудовые споры. I.
Арест. I. Пребывание трудяще-

гося под арестом в течение двух ме-
сяцев дает нанимателю право уволить
его без предупреждения, без выдачи

выходного пособия и без санкции
РКК (47 п. д и прим. 1 и 3, 90).
В отношении квартирников и лиц,

занятых на сезонных работах, на ко-
торых распространяется пост. 4. VI. 26
(см. Сезонные работы, 1, 1), срок этот
сокращается до двух недель (п. 4 Е
пост. СНК 2. ѴН. 23, Изв. 24, и ст. 8
пост.ЦИК и СНК 4. VI. 26, Изв. 24—25),
а в отношении домашних работни-
ков —до 5 дней (пост. ВЦИК и СНК
8. П. 26, Изв. 8).

II. По вопросу о праве трудяще-
гося на вознаграждение за время
нахождения под арестом разъяснение
21. V. 25 (Изв. 24) устанавливает
следующие положения:

1)  на все время ареста наниматель
вправе приостановить выплату возна-
граждения, причем,— в отличие от слу-
чая отстранения трудящегося, совер-

шившего уголовно-наказуемое дея-

ние, но не подвергнутого аресту,—
на это не требуется  согласия  РКК
(п. 1);

2)  при оправдательном приговоре
или при прекращении дела об аре-
стованном наниматель должен выпла-
тить вознаграждение за два месяпа
с момента ареста. Однако, а) эта
выплата необязательна в случае пре-
кращения дела в порядке ст. 4а и
203а УПК, т.-е. за нецелесообразно-
стью (Прокурор по труд, делам при
В. О. В. Т. 26/2/154, опред. . ГКК
25. III. 26, С. 41, и НКТ СССР, В. Т.
26/7/84, ср. Пл. В. С. 18. X. 26, ЕСЮ
26/45); б) с согласия РКК, он может
быть освобожден от этой выплаты,
если совершенное трудящимся деяние
не было связано непосредственно
с его работой у нанимателя (п. 3
разъясн. 21. V. 25); таким образом,
вопрос об освобождении нанимателя
от выплаты не может быть предметом
рассмотрения труд, сессии (ГКК 3. IX.
25, С. 41), см. Дополнения;

3) при обвинительном приговоре
или наложении взыскания в админи-
стративном порядке  вознаграждение
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за пропущенное время  не   выплачи-
. вается (п. 5 разъясн. 21. V. 25).

III. Арест, закончившийся оправда-
тельным приговором или прекраще-
нием дела, не прерывает течения
срока, дающего право на отпуск
(ст. 2 Правил об отпусках 14. VIII. 23,
Изв. 4/28).

IV.     Арест, независимо от его
последствий, освобождает трудяще-
гося от ответственности за неиспол-

нение принятых им на себя по трудо-
вому договору обязательств (ср. 118 ГК,
ГКК 24 г. № 32171, ЕСЮ 25/13).

См. Увольнение, I, Б, 4.
Артели. I. „При заключении до-

говора с артелью для нанимателя

возникают по отношению к каждому
лицу, входящему в состав артели
и выполняющему у нанимателя об-
условленную работу, те же обязан-
ности и права, как если бы он заклю-
чил договор с ним лично" (33).
Поэтому каждый член артели вправе
требовать выплаты ему причитающе-
гося вознаграждения, предоставления

перерыва для отдыха и приема пищи,

отпуска и т.д. Наниматель обязан
выдать, помимо общей для всей артели

расчетной книжки, отдельные книжки
каждому из членов артели (29 прим. 1).
С другой стороны, и наниматель
вправе требовать от каждого члена
артели исполнения договоренной ра-

боты, бережного обращения с мате-

риалами и инструментами (ср. 83),
и т. д. Однако, артель,— поскольку

иное не предусмотрено договором,—
имеет право самостоятельно распре-
делять работу между своими членами

и заменять одних членов другими
(35), так что право требовать испол-
нения от каждого члена артели в от-

дельности большею частью оказы-
вается неосуществимым.

П. Изложенные положения при-
меняются как к так наз. бытовы м
артелям, — артелям, представляющим
фактическое объединение нескольких
рабочих для совместного производ-

ства работ за аккордную плату и не
наделенным правами юридического ли-
ца (например, строительным артелям,
артелямна сплавных работах, на лесо-

заготовках, ср. инстр. ВСНХ и НКТ
РСФСР 23. V. 25, Изв. 27—28), так
и к трудовым артелям (см.), действую-
щим на основании зарегистрирован-
ного устава или договора и высту-
пающим в обороте в качестве юриди-

9   —
Артели отв. труда.

ческого лица, поскольку они заклю-
чают с предпринимателем трудовой
договор, а не договор подряда (см.
Трудовой договор, I, Б, 6). При до-
говоре подряда права и обязанности
нанимателя в отношении членов
артели лежат уже не на предприни-
мателе, а на артели, предпринима-
тель же, в соответствии с ч. 2 ст. 32,
непосредственной ответственности

перед членами артели не несет и не-
посредственного права требовать от

каждого из них выполнения работы
не имеет (ср. ст. 16 пост. ВЦИК
и СНК 15. XII. 24, Изв. 25 г. 6,
и ст. 30—33 утвержденного 23. V. 25
примерного устава трудовой артели,

Изв. 27—28). Однако, и при подряд-
ном характере отношений предприни-

матель обязан соблюдать постановле-
ния по технике безопасности, сани-

тарии и гигиене и по охране труда
женщин и несовершеннолетних, как

если бы они были трудящимися по
найму в его предприятии (ст. 17 цит.

пост. 15. ХН. 24).
Артели ответственного труда.

I. Члены этих артелей, вносящие

при вступлении известный вклад (ср.
ст. 6 пост. СНК 25. XI. 21, „Изв.
ЦИК" 271), рассматриваются, как

полупролетарский элемент и не при-

нимаются в проф. союзы (ст. 6 пост.
ВЦСПС о порядке приема и исклю-
чения членов союза 26. X. 26
(Изв. 26 г. 41—42). Но, будучи трудя-
щимися по найму, они пользуются
всеми правами и преимуществами,
предоставленными всем вообще на-

нимающимся, как КЗТ, так и други-
ми специальными узаконениями (жи-
лищными, налоговыми и т. п.), и на
них распространяется действие кол-

лективного договора (16, см. разъясн.
НКЮ, ЕСЮ 24/21). Поэтому жалобы
членов артели отв. труда подведом-
ственны РКК (ТКО, В. Т. 25/2/173),
члены артелей пользуются правом на
выходное пособие за исключением

случая их отозвания артелью  (ТКО,
B. Т. 25/5—6/275) и подлежат соц. стра-
хованию (НКТ, В. Т. 24/11/182). Они
рассматриваются, как трудящиеся по

найму, и в том случае, если рабо-
тают в предприятии, организованном

самой артелью, например, в транс-
портном отделе артели (ГКК. 27. 1. 25,
C.   5). Однако, поскольку договор
между нанимателем и артелью пред-
усматривает право артели требовать
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замены одного артельщика другим,

увольнение артельщика возможно

без соблюдения гарантий ст. 47
(ТКО, В. Т. 24/12/179).

II. .Значение артелей отв. труда
постепенно сводится на-нет с введе-

нием гарантийного страхования, при

котором Госстрах обязуется возме-

стить страхователю убытки в застра-

хованном  имуществе, J Причиненные

Батраки —трудящиеся по ^найму
в сельском хозяйстве, для которых

наемный труд является основным

средством существования (ср. п. 2
цирк, письма НКТ РСФСР 7. II. 25,
Изв. 9).

I. Законодательство о
труде батраков. Наемный труд,

применяемый в сельском хозяйстве,
до недавнею времени подчинялся

общим нормам трудового права,

с изъятиями, установленными для

сезонных работ в КЗТ (ст. 97, 106
прим., см. Сезонные работы, II, 2 в).
Декретом 18. IV. 25 (Изв. 20) СНК, учи-

тывая особенности труда в крестьян-

ском хозяйстве и современное его со-

стояние, установил Временные Пра-
вила, содержащие в себе значитель-

ные отклонения от общих норм. Пра-
вила эти, исчерпывающие все глав-

нейшие моменты трудового отноше-

ния, расчитаны на самостоятельное

применение, т.-е. не дополняют

соответствующих постановлений КЗТ,
а заменяют их; поэтому затро-
нутые в них вопросы о форме
договора, о рабочем времени, зара-

ботной плате и т. д., регулируются

исключительно этими правилами, из

соответствующих же постановлений
КЗТ не применяются не только те,

которые прямо отменены правилами

18. IV. 25, но и все прочие; так, напр.,

предписание Правил о заключении

договора в письменной форме устра-

няет обязательность выдачи расчет-

ной книжки и т. д. Практика пошла

еще дальше и, исходя из тою, что

Правила 18. IV. 25—закон исклю-

чительный, признала, что и незатро-

нутые ими вопросы не регулируются

постановлениями КЗТ, если правила

не содержат прямой ссылки на них;

поэтому, напр., рабочие комитеты не

преступными или^ небрежными дей-
ствиями рабочих "и служащих стра-

хователя, связанными с приемом, вы-
дачей, хранением и транспортирова-

нием имущества (пост. СНК 16. ХП.
24, Изв. 25 г. 1).

Литература: Цыпип, Товарищества
ответственного труда и гарантийное стра-

хование.—Аристов,;!?. Т. 24/12.

имеют права на отчисления по-

ст. 162 КЗТ в силу закона, а должны

оговорить таковые в колл. договоре

(Прокурор по труд, делам при В. С.,
В. Т. 25/10/185).

II. Заключение договора.
Условия труда определяются пись-

менным соглашением.
1)  Письменное соглашение может

заключаться как самим батраком,
так и от ею имени проф. союзом.

Выдача расчетной книжки не обяза-
тельна; но и отсутствие письменного

соглашения, разумеется, не делает

трудового договора недействитель-
ным; однако, он обсуждается в таком

случае не на основе условий, уста-

новленных устным соглашением, а на

основе норм закона и по усмотрению
конфликтных инстанций, так что воз-
награждение может быть установлено

в размере, обычном для данной мест-

ности по характеру работы и т. д.
(ст. 19 инстр. СНК РСФСР к Врем.
Правилам 24. ѴЦ. 25, Изв. 35).
Письменная форма не обязательна
при найме на срок не более 2 не-
дель (прим. к ст. 2 цит. инстр.).

2)  Соглашение долпшо содержать

в себе следующие данные: а) основ-

ные работы, на которые нанимается

батрак; б) срок найма; в) рабочее
время; г) размер, виды и сроки вы-

платы зар. платы (ст. 2).
3)     Соглашение регистрируется

в сельсовете не позднее двух недель
с момента найма (ср. инстр. 29. VI. 26,
Изв. 29), но вступает в силу уже

с момента его подписания (ст. 3);
поэтому надлежит признать, что
и вовсе незарегистрированное пись-

менное соглашение имеет силу.

4)  Соглашение не должно ухуд-
шать положения трудящегося па
сравнению с постановлениями Врем.

Б.
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Правил; ухудшающие условия недей-
ствительны, но договор в целом

остается в силе, И недействительные
условия заменяются соответствую-

щими постановлениями Врем. Правил
либо условиями, определяемыми в кон-

фликтном порядке (ст. 2).
III.     Субъекты договора.

1) Нанимателем на условиях, пред-

усмотренных Врем. Правилами, мо-

жет быть не всякое хозяйство, при-

меняющее наемный труд в деревне, а

а) крестьянское хозяйство, б) потре-

бительского (не промышленного) типа,

в) применяющее наемный труд в ка-

честве труда подсобного, хотя бы
на арендованной земле (ст. 1 инстр.

24. VII. 25). В качестве представив
теля хозяйства (двораѴ выступает

домохозяин (68 ЗК).
2) Нанимающийся. Трудовой до-

говор может быть заключен и мало-

летними от 14 до 16 лет (труд кото-

рых, по общему правилу, допускается
лишь в исключительных случаях, см.

Малолетние), а для выполнения особо
легких работ допускается и наем

малолетних от 12 лет (ст. 5). Однако,
родители и опекуны, а равно

и инспекторы труда и органы проф.
союза имеют право требовать изме-

нения условий договора, заключен-

ного малолетним до 14 лет, или,—

если он на то согласен,—его растор-

жения (п. 3 инстр. 24. VII. 25).
Врем. Правила распространяются

и на домашних работников, занятых

В' крестьянском хозяйстве (ст. 25
пост. ВЦИК и СНК 8. П. 26, Изв. 8).

IV.    Срок договора. Согла-
шение, в соответствии с общим по-

становлением ст. 34, не может быть
заключаемо на срок более одного

года. Соглашение, заключаемое на

больший срок, связывает стороны

только в течение года. Равным обра-
зом, не связывает сторон соглашение,

исполнение которого должно начаться

через юд и более после его заклю-

чения (ст. 4).
V.    Р а б о ч е е в р е м я. 1) Ра-

бочий день. В изъятие из общих
правил, удлиненный рабочий день

допускается, по соглашению сторон,

в зависимости от характера работ,
в отдельные седьско-хозяйственные
периоды, без каких-либо ограничений
в отношении общего количества

сверхурочных часов; числа часов

беспрерывного труда или размера их

Батраки.

оплаты—повышенной против оплаты

нормального рабочего дня или орди-

нарной (ст. 6); но продолжительность

рабочего дня для каждого сельско- .

хозяйственного сезона должна быть
указана в договоре (ст. 10 инстр.

24. VII. 25).
2) Время отдыха. Нанима-

тель обязан предоставить батраі;у
один день в неделю' для отдыха (не-
пременно день, установленный в ка-

честве еженедельного дня отдыха

губ. отделом труда) и освобождать
его от работы в установленные за-

коном праздничные дни (повидимому,
не только праздники в собственом
смысле, но и особые дни отдыха, см.).
Однако, нерабочий день может и не

быть предоставлен батраку при на-

личии следующих условий: а) в слу-

чае действительной необходимости
производить работу; б) в страдную

пору; в) если и сам наниматель ра-

ботает в этот день; г) с возмещением

этого дня либо другим днем отдыха,

либо денежной оплатой по особому
соглашению (ст. 7). Остальные при-

вила КЗТ, касающиеся времени от-

дыха,—о ежедневных перерывах в ра-

боте, о непрерывном 42-часовом
отдыхе, об отпусках,—к труду батра-
ков применения не находят (ем. выше,

п. I).
VI. Вознаграждение. 1) Раз-

мер вознаграждения не может быть
определяем ниже установленного для

данной местности гос. минимума

(ст. 8).
2)  Сроки выплаты устанавлива-

ются соглашением и, следовательно,

могут быть и реже сроков, уста-

новленных КЗТ; в частности, допу-

скается обычная в сельском хозяй-
стве выплата всего или большей
части вознаграждения после снятия

урожая (ст. 8).
3)  Способы оплаты также устана-

вливаются соглашением (повремен-
ная, урочная, сдельная оплата, ст. 8),
причем гарантия минимума в 2/з нор-

мального вознаграждения, устано-

вленная КЗТ на случай недовыра-

ботки нормы, применения не на-

ходит.

4)  Формы выплаты (денежная, на-

туральная) также устанавливаются
соглашением (ст. 8), причем в отно-

шении натуральной оплаты уста-

новлены следующие положения: а) в

соответствии со ст. 66 КЗТ, нанима-
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тель вправе взамен денег выдавать
зар., плату натурой, лишь поскольку
это предусмотрено соглашением

(ст. 10); б) предоставляемое батраку
помещение должно быть пригодно
для жилья, а пища — того же каче-
ства, какая употребляется в семье

нанимателя (ст. 9).
5) Наниматель не вправе пюоиз-

водить удержаний из заработной
платы, но в случае причинения ба-
траком умышленного ущерба может

требовать возмещения убытков через
примирительные комиссии (см. п. IX)
или нар. суд без ограничений, уста-

новленных ст. 83 КЗТ (см. Удержа-
ния, II) (ст. 16 инстр. 24. ѴП. 25).

А?П. Охрана труда._ В отно-

шении охраны труда Врем! Правила
содержат только одно общее поло-

жение: „Запрещается применять труд
подростков и беременных женщин
на непосильных и вредных для здо-

ровья работах" (ст. 12). Никаких
специальных норм Врем. Правила не
устанавливают, в частности, к ба-
тракам неприменимы, установленные
общими постановлениями НКТ нормы
переноски тяжестей, условия работы
в холодное время года и т. п.

Цирк. 13. VIII. 26 о работе орга-

нов охраны труда в сельском и лес-
ном хозяйстве (Изв. 32) подчеркивает,

что в первое время сельско-хозяй-
отвенные инспектора должны приме-
нять способы предупреждения и разъ-

яснения, как нанимателю, так и ба-
траку, их обязанностей и прав,
привлечение же к ответственности

должно иметь место лишь, если на-
рушение обнаружено или не испра-
влено после предупреждения.

VIII. Расторжение дого-

вора. 1) В соответствии с общим
правилом ст. 46 КЗТ, батрак может
во всякое время расторгнуть договор

до истечения срока, но обязан
предупредить нанимателя за неделю.

2) Что касается до расторжения

договора нанимателем, то, в отсту-
пление от общего принципа, в силу
коего увольнение трудящегося допу-
скается только в силу одной из при-

_чин, установленных законом, Врем.
Правила допускают в общей форме
увольнение батрака „по уважитель-
ным причинам" до .истечения срока

соглашения, с единственным обяза-
тельством выплаты при увольнении
без  предупреждения   выходного по-

собия в размере двухнедельной зар.

платы (ст. 17), включая Сюда стои-

мость выдачи натурою (ст. 25 инстр.

24. VII. 25). Вопрос о степени ува-

жительности причины увольнения
разрешается в конфликтном порядке

(ст. 18). В частности, допускается
увольнение батраков, проходящих

допризывную подготовку (см).
IX.  Трудовые споры. Вместо

обычной системы конфликтных орга-

нов, Временные Правила^ 18.IV.25
устанавливают для рассмотрения спо-

ров, возникающих из договоров
с батраками, одну примиритель-

ную инстанцию — примирительную
комиссию (см.). В случае несогласия

одной из сторон на передачу дела в

прим. комиссию или недостижения
в таковой соглашения, спор разре-

шается нар. судом. См. Дополнения.
X.  Обеспечение батраков

на случай болезни. Соц. стра-

хование обязательно только для кре-

стьянских хозяйств, пользующихся

одновременно наемным трудом не

менее трех батраков, притом в тече-

ние целого сельско-хозяйственного
года (ст. 14). В остальных случаях

наниматель освобождается от обя-
занности вносить страховые взносы,

но обязан:
а)  если он пользуется наемным

трудом в течение всего года, в слу-
чае болезни или родов батрака (ба-
трачки), проработавшего у него не

менее месяца, выплачивать ему зар.
плату и предоставлять жилье и харчи
в течение месяца со дня прекраще-

ния работы;
б)  если он пользуется наемным

трудом только в отдельные периоды
сельско-хозяйственных работ, —• вы-
плачивать зар. плату и содержать'
батрака только в течение двух не-
дель, причем право на эти выдачи
приобретается батраком улсе после

двух недель работы (ст. 13).
См. Йастухи.
Литература: Жаров, Условия труда

в деревне.— Томашевский, Наемный труд в

сельском хозяйстве.— Маркус, Закон о труде

батраков в крестьянском хозяйстве (2-е изда-

ние).—Рабинович-Захарин, Труд батраков и

батрачек (изд. 2-ое),—Колотухин, „Вестник
Труда" 25/8— 9.—Бурков, В. Т. 25/4.

Бедствия, см. Стихийные бед-
ствия.

Безопасность, см. Правила без-
опасности.

СП
бГ
У



— 1

Безработные, см. Коллективы.
Общественные работы, Приезжие.

Беременные пользуются следую-

щими льготами;

. 1) С момента установления бере-
менности, они не допускаются к ноч-

ным и сверхурочным работам (131).
См. Домашние работники, IV, 2 и 3.

2)  С того же времени они могут

быть увольняемы по сокращению

штата лишь в исключительных слу-

чаях и притом не иначе, как с раз-

решения инспектора труда (пост. 8
VIII. 22, Изв. 5/14).

3)  С пятого месяца беременности
они не могут быть отправляемы в ко-

мандировку без их на то согласия

(133).
4)  За 8 недель до родов и на

8 недель после родов они освобо-
ждаются от несения труд, повин-

ности (13).
5)  Трудящиеся по найму, занятые

физическим трудом, получают отпуск

на те же сроки (132) с сохранением

места (92) и выдачей за время

отпуска пособия по соц. страхова-

нию (181). В отношении срока от-

пуска к лицам физического труда

приравниваются некоторые профес-
сии умственного труда (телегра-
фистки, телефонистки, отчасти педа-

гогический, ''медицинский персонал,

артистки, машинистки и др., см. пост.

16. XI. 20, Изв. ЦИК 257, дополнен-

ное пост. 4.' I. 21 и 10. VI. 21, опу-

бликованными в „Бюллетене Трудо-
вого Фронта" 1921 г. № 1 и 11, и

пост. ВЦСПС 9. IX. 21, опубликован-
ным в „Бюллетене ВЦСПС" 24, а

также пост. 15. VII. 24, Изв. 29);
остальные лица умственного труда

получают на тех же условиях отпуск

' на  6  недель   до  родов   и  6 недель

после родов. См. Педагоги, п. 3.
6)  Беременность во второй поло-

вине дает окончившим вузы и техни-

кумы право на отсрочку трудового

возмещения стипендий (ст. 10 пост.

СНК РСФСР 24. III. 26, Изв. 15—16,
см. Стипендиаты).

См. Батраки, VII, Выкидыш, До-
машние работники, IV, 2 и 3.

Бессрочные договоры. КЗТ пред-

усматривает возможность заключе-

ния трудовых договоров, как на

определенный срок или на время

исполнения определенной работы,
так и на срок неопределенный (34).

Биржи труда.

Случаи последнего рода являются на

практике безусловно преобладаю-
щими. Особенность бессрочных дого-

воров заключается в том, что они

могут быть расторгнуты трудящимся

по его желанию во всякое время (46),
с тем лишь ограничением, что он

обязан заранее предупредить нани-

мателя о расторжении (см. Преду-
преждение, II). Наниматель же и при

бессрочном договоре связан, — но

общему правилу он может его рас-

торгнуть только при наличии одной
из специальных причин, предусмо-

тренных ст. 47 и др. (см. Увольне-
ние, I). Если договор заключен на

срок, но трудящийся продолжает ра-

ботать по истечении такового, то

срочный договор превращается в

бессвочный (47 и разъясн. НКТ, В. Т.
26/7/83).

Равным образом, следует рассма-

тривать, как бессрочный, договор,

систематически возобновляемый на

определенный непродолжительный
срок,' поскольку такое возобновление
не вызывается характером и усло-

виями производства, а служит для

нанимателя способом обхода закона о

порядке выдачи выходного пособия
(ТКО, В. Т. 26,10/130).

См. Временная работа, II.

Литература: Лях, Трудовой дого-'

вор, стр. 32— 3d.— Муркес, В. Т. 25/4.

Биржи труда — местные органы

НКТ, осуществляющие трудовое по-

средничество путем оказания содей-
ствия безработным в приискании

работы и нанимателям — в подборе
рабочей силы.

I. Основные принципы.
Биржи труда функционируют в на-

стоящее время на следующих на-

чалах:

1) Добровольность обращения к

биржам труда, как для безработных,
так и для нанимателей (ст. 3 Пол.
о биржах труда 13. II. 25, Изв. 10):
допускается установление трудовых

отношений и помимо бирж труда,

в противоположность установленному

КЗТ в ред. 1922 г. принципу обяза-
тельного посредничества бирж труда

(соответствующие статьи КЗТ—ст..

5—10— отменены ноет. ВЦИК и СНК
4. V. 25, Изв. 26). (См. Наем). В со-

ответствии с этим, обязательное со-

общение биржам труда о приеме

каждого   отдельною   работника за-
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менено представлением статистиче-

ских карточек о принятых на работу
(цирк. 16. VI. 25, Изв. 31-32, с по-

правкой в № 42, и пост. НКТ РСФСР
18. VIII. 25, Изв. 36).

Обязательное замещение через

биржи труда сохранено лишь для

подростков, принимаемых по броне,
сверхброне и в школы проф. образо-
вания (см. Подростки, ПІ), для всех

должностей, освобождающихся вслед-

ствие призыва в армию или флот,
должностей швейцаров, вахтеров,

комендантов и смотрителей зданий,

сторожей, дворников, истопников,

кучеров, шоферов, мотоциклистов

и самокатчиков, а равно всех дол-

жностей в органах милиции, охраны,

пожарных командах и местах за-

ключения, каковые должности заме-

щаются через биржу труда лицами,

уволенными от службы в армии и

флоте, при наличии на биржах пред-

ложения труда соответствующей ква-

лификации (ст. 82 Кодекса о льготах

и преимуществах для военнослужа-

щих в ред. пост. 29. V. 25, Изв. 1925 г.

-9, и изданные в его развитие цирк.

ІЬ „• 25' Изв - 43—44, и пост. 29. I.
26, Изв. 6). (См. Наем,І).

В принудительном порядке произ-

водится также размещение уволь-

( няемого со службы нач. состава

красной Армии, практикантов и окон-

чивших вузы, но не через биржи

труда, а при посредстве особых ко-

миссий (см. Нач. состав. Практи-
канты, I).

2)  Бесплатность услуг для той и

другой стороны (ст. 5 Пол.).
Платность сохранена лишь для

вербовок (см.) и для услуг посредни-

ческих бюро по найму работников
искусств (пост. 17. IX. 25, Изв. 40 —

3)   Соблюдение интересов трудя-

щихся в случае забастовок: биржи
'.груда прекращают . обслуживание
предприятий или учреждений, в коих

возникла забастовка, санкциониро-
ванная   проф.   союзом   (ст. 4 Пол.).

4)    Монопольность бирж труда:

трудовое посредничество осуще-

ствляется исключительно ими (ст 1
пост ЦИК и СНК 2. I. 25. Изв.
4—5) и только по их поручению, там

где отсутствуют органы НКТ,— про*'
союзами (ст. 7 Пол.).

П. Организация и упра-

вление.   1) Во  главе бирж   труда

стоят комитеты, составляемые на

паритетных началах из представите-

лей проф. союзов и хоз. органов

(ст. И Пол.). Пост. 14. VI. 26 (Изв.
24—25) ввело в состав комитета

представителя губстрахкассы, осла-

бив этим начало паритетности.

2)  Заведующий биржей труда, со-

стоящий председателем комитета, вы-

двигается губпрофсоветом и назна-

чается заведующим губ. отделом

труда (ст. 9, 11 Пол.).   '         '   '
3)  В составе бирж труда органи-

зуются проф. секции, возглавляемые

представителями соответствующих
проф. союзов (ст. 6, 10 Пол.), а

также секции по найму подростков—

в местностях, где количество безра-
ботных подростков составляет не

менее 500 человек (Пол. о секциях

по найму подростков 30. ХП. 24
Изв. 25 г. 1, и инстр. 17. III. 25,
Изв. 14). См. Дополнения.

Ш. Функции бирж труда
заключаются:

1)  В регистрации ищущих труда,

которая производится в настоящее

время без всяких ограничений (цирк.
НКТ РСФСР 19. ГХ: 25, Изв. зѴ, см!
Приезжие); при регистрации вы-

является квалификация ищущих тру.

да путем опроса, ознакомления с до"
кументами, а в случае надобности и
практического испытания (ст. 19 Пол.
см. Испытание, I, Явка). Отметка о
прописке не является непременным

условием для  регистрации (цирк. 6.

2)  В приеме и проверке спроса
на труд.

3)  В подборе безработных к за-

явленному спросу и посылке их на

работу (причем нанимателю предо-

ставляется право неограниченного
подбора необходимых ему работни-
ков из числа состоящих на учете

см., однако, Наем, I).
4)  В вербовке и переброске раб.

силы (см. Вербовка).

Литература: Гиндин, Новые формы
работы бирж труда. — Шрайбер, Труд, по-

средничество и труд, помощь, стр.. 27 __ 41

— Мохов, В. Т. 25/2. — Вахутов    В.   т'
25/1.                                         і     ,           ■

Болезнь, см. Батраки, X, До-
машние работники, V, 1, г, Коман-
дировки III, 2, Увольнение I, Б, 5,

Ученичество, IV, Д, 4 в. Е и Ж, 2.

ѵ>
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Брак. I. Брак, независящий от

рабочего, подлелсит оплате наравне

с незабракованными изделиями или

на основаниях, установленных колл.

договором. Но если брак, неизбелс-
ный по условиям производства, уже

учтен в определенном проценте при

установлении сдельных расценок пу-

тем соответственного их повышения,

он не оплачивается (п. 1 и 2 пост. 8
V. 25, Изв. 26).

II. Брак, произошедший по вине

рабочего, — в частности, брак сверх

установленного процента,—подлежит

оплате по пониженным расценкам, а

при полной негодности изделий во-

все не оплачивается. Помимо не-

оплаты брака, с трудящегося, в по-

рядке ст. 83, может быть удержана

стоимость испорченного материала

(конечно, не только сырого мате-

риала, но и со всеми затратами, про-

изведенными при обработке тако-

вого в предшествующих стадиях на

раб. силу, вспомогательные мате-

риалы, энергию и пр.). Однако, 1)
такая неоплата брака, в соответствии

оо ст. 57, не должна понилсать зара-

ботка трудящегося ниже двух третей
месячной тарифной ставки; 2) удер-

жание может быть произведено в

размере не более у3 тарифной ставки

(там же, п. 3 и 4, см. Удержания, II);
3) помимо этого, неоплата брака и

удерлсание, вместе взятые, не могут

понижать общего заработка трудя-

щегося   нилсе   2 /3  тарифной  ставки

15 —

Взыскания.

(ТКО, В. Т. 26/11/117, исходящее из

общего смысла ст. 57).
Бригадное ученичество, см. Уче-

ничество, Ш. '

Броня подростков. В целях

обеспечения квалифицированной ра-

бочей силой и в виду необходи-
мости усиленной борьбы с безрабо-
тицей среди подростков, в соответ-

ствии со ст. 137 КЗТ, постановле-

нием ВЦИК 2. V. 22 у (Изв. 4/13) уста-

новлен предельный минимум про-

цента подростков для главнейших
отраслей гос. промышленности (от 2
до 13%) (см. пост. 25. XII. 22, Изв.
23 г. 1, пост. 8. VIII 25, Изв. 35, и

29. ѴШ. 25, Изв. 37 — 38, и цирк.

НКТ РСФСР 1. IX. 26, Изв. 36).
Броня подростков пост. 30. XI. 23.
установлена для коммунальных пред-

приятий (Изв. 12/36 с ограничениями,

установленными разъясн. НКТ РСФСР
8.1.27, Изв. 3, для строевых частей
пожарных команд) и распростра-

нена также на торговые предприя-

тия (пост. СНК РСФСР 15. XII. 25,
Изв. 26 г. 17) и на кинопредприятия
(пост. 6. X. 26, Изв. 39).

Прием подростков по броне про-

изводится обязательно через биржу
труда, причем правом подбора нани-

матель в этом случае не пользуется

(ст. 6 Пол. о секциях по найму под- •

ростков, см. Биржи труда, II, 3).

Буфеты,   см.  Общественное  пи-
тание.

Вербовка раб. силы, т.-е. привле-

чение из деревни массовой, — глав-

ным образом сезонной, — раб. силы,

производится биржами труда по со-

глашению с заинтересованными нани-

мателями за особую плату (пост. СНК
1. IX. 22, Изв. 7/16. Пол. НКТ РСФСР
о верб, бюро 11. III. 25, Изв. 15 — 16).

Вербовка молсет производиться не

только органами НКТ, но по их пору-

чению и другими органами, а также

непосредственно представителями са-

мого нанимателя (но не частными ли-

цами—посредниками). Во всех этих

случаях вербовка должна протекать

под наблюдением волисполкомов
и сельсоветов (пост. НКВД и НКТ
РСФСР 24. I. 25, Изв. 27-28). Цирк.

31 . ѴП. 26 о режиме экономии (Изв. 31 )
намечает ряд мероприятий по упоря-

дочению вербовочных операций.

Ветеринарные  работники. I.
отношении рабочего времени, вет.ра

ботники подчиняются тем же пра-

вилам, что и прочие мед. работ-
ники (см.).

П. Особые постановления содер-

жит цирк. НКТ РСФСР 16. IV. 25 об
улучшении условий труда вет. ра-

ботников в сельских местностях
(Изв. 21—22).

Взыскания. I. Взыскания,
налагаемые на трудящегося
или нанимателя в связи

с трудовым  отношением.
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1) Взыскания, налагаемые на
трудящеюся.

А. Основания взысканий пре-
дусматриваются табелями взысканий,
обычно составляющими приложение

к правилам внутреннего распорядка
(см.). Такими основаниями являются:

несвоевременная явка, самовольная
отлучка, прогул, порча машин, несо-
блюдение правил безопасности, невы-

полнение законных распоряжений ад-
министрации и т. п. В порядке адми-
нистративного взыскания карает-
ся, согласно прим. к ст. 162 УК, и
мелкая фабрично-заводская кража

материалов производства, совершен-
ная в первый раз, если стоимость
похищенного   не превышает  15 руб.

Б. Виды взысканий, а) Обыч-
ными видами, предусматривае-
мыми в табелях взысканий, являются:

замечание, выговор, предупрежде-
ние об увольнении, увольнение.

Последнее возможно лишь в слу-
чаях, предусмотренных законом (47 п.

виг, см. Увольнение, I, А, 5 и Б, 1).
Смещение на низшие должности, как

мера взыскания, обычно не преду-
сматривается и допустимо лишь в ка-
честве смягчения более строгой
меры — увольнения — там, где для

увольнения имеются достаточные

основания (ср. практику НКТ по ре-
гистрации колл. договоров, ВТ
24/10/157, и определение В. С. 31. V.
26, признавшее, что перевод опытно-
го агента с долголетним стажем, до-
бросовестно несшего свои обязанно-
сти, на должность чернорабочего,
является скрытым- штрафом, наложе-

ние которого без объяснения причин

недопустимо, и подтвердившее опре-

деление суда о восстановлении в
дрежней должности. („Рев. Закон-
ность" 26/19—22/72).

б) „Налолсение на нанявшегося

каких либо денежных взысканий
властью нанимателя или администра-
ции предприятия воспрещается, за

исключением случаев, предусмотрен-
ных специальными узаконениями или

правилами внутреннего распорядка"
(43). Таких специальных узаконений
до настоящего времени не издано.
Что касается до установления денеж-

ных взысканий в правилах внутрен-

него распорядка, то ВЦСПС предло-
жил проф. организациям настаивать

при разработке этих правил на не-

желательности   установления денеж-

ных штрафов (пост. Президиума
ВЦСПС, Т. 1924 г. 145), и они обычно
в числе взысканий не предусматри-

ваются.

г) Пололіение о дисциплинарных

судах 14. VI. 26 (Изв. 27—28), рас-
пространяющее свое действие на
должностных лиц не ниже членов
исполнительных комитетов, лиц, изби-
раемых и утверждаемых исполнитель-
ными комитетами не ниже уездных,
председателей и членов сельсоветов,
а также директоров и членов правле-
ний трестов (ст. 4), предусматривает
следующие формы дисциплинарных
взысканий: замечание, выговор, пере-
мещение, домашний арест, лишение
права занимать ответственные долж-

в) Согласно пост. НКТ РСФСР
11 Ѵ.26 (Изв. 18), в качестве дисципли-

нарного взыскания за фабрично-за-
водскую кражу применяются: выговор
с объявлением по цеху или заводу, по-
нижение в тарифном разряде, переме-

щение на низшую должность на срок
не долее шести месяцев и увольне-
ние. По буквальному смыслу поста-
новления I. IV. 26, „взыскание нала-
гается администрацией предприятия".
Однако, поскольку постановление
НКТ не может отменять КЗТ (см
Законодательство о труде, 1,2), следует

полагать, что наиболее строгая мера—

увольнение. — ив этом случае допу-
скается только с санкции РКК, в со-
ответствии  с прим. 1. к ст. 47 КЗТ.

Разъяснение в противоположном

смысле дано Прокурором по труд, де-
дам при В. О, которое считает, что
администрация при наложении взы-
скания за фабрично-заводскую кра-
жу выполняет функции органа гос.

власти и что поэтому РКК в обсужде-
ние действий администрации входить

не доллсна; по тому же основанию рас-
смотрение жалоб на эти взыскания
не входит в круг ведения судебных
органов или органов примирительно-

третейского разбирательства и, сле-
довательно, постановление админи-
страции может быть обжаловано
только в административном порядке,

либо, если в действиях администра-
ции имеются признаки уголовно-
наказуемого деяния,—сообщено про-
курору (В. Т. 26/10/134). На частные
предприятия пост. 1.IV.26 распростра-
няться не может; разъяснение в этом
смысле дано Юр. Бюро.
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ности в ' гос. оріанах до двух лет,

увольнение от должности и возложе-

ние обязанности загладить причи-

ненный вред или возместить ущерб
(ст. 11).

Эта последняя форма,представдяю-
щая в сущности не дисциплинарное
наказание, а осуществление гра-
жданско-правовой обязанности воз-

мещения причиненного ущерба (403
ГК), приближается к удержаниям из

заработной платы, производимым

в возмещение причиненного нанима-

телю ущерба в порядке ст. 83 (см.
Удержания, II).

На прочих должностных лиц, не

охватываемых Йол. о дисциплинарных

судах, дисциплинарные взыскания

налагаются, согласно пост. Пл. В. С.
28. VI. 26 (В. Т. 26/8—9/250), в по-

рядке, установленном декретом ВЦИК
27. I. 21 (С. У. 21/8/58), президиу-

мами исполкомов и заведующими

отделами таковых в форме выговора

с объявлением в печати (арест, как

мера дисциплинарного взыскания,

был отменен пост. СНК 3. IV. 23,
Изв. 17—18, перечень постановлений,
сохраняющих силу по введении

КЗТ, гл. V. См., однако, Транспорт,
III, 1).

д) Особые формы дисциплинарных

взысканий предусмотрены для работ-
ников милиции и мест заключения

(см. эти слова).
,В. Порядок налоліения

взысканий. Наложение взысканий
к функциям РКК не относится
и должно, производиться администра-
цией, .но действия администрации

могут быть обжалованы в РКК (см.,
однако, Транспорт, Ш,   2).

Дисциплинарные взыскания на

судебных работников налагаются
в особом порядке, предусмотренном
ст. 186 — 200 Пол. о судоустройстве
19. XI. 26 (С. У. 26/85,'624).

См. Начет.
2) О взысканиях, налагаемых

на нанимателя, см. Администра-
тивная ответственность, I.

П. Взыскания, обращае-
мые на зар. плату трудяще-
гося его верителями. 1) Раз-
мер их ограничен законом: „Совер-
шенно освобождается от взыскания

часть зар. платы, равная установлен-
ному согласно ст. 59... минимуму

зар. платы...; с излишка... может быть
удерживаемо   не   свыше   50%    для

сумм, взыскиваемых на содерлсание

членов семьи, и 20% для всех осталь-

ных видов взыскания. Устанавливае-
мые... ограничения... не распростра-

няются на тантьемы", премиальные

и наградные, выдаваемые лицам адми-

нистративно-технического персонала.
„При взыскании совместно на содер-

ясание членов семьи и по иным доліам

за рабочим и служащим, во всяком

случае, должно быть сохранено 50%
заработка" (289 ГПК). С сумм же,

выдаваемых трудящимся в порядке

соц. страхования, на общественных
работах, при командировках и пере-

водах и в качестве компенсации за

неиспользованный отпуск, износ

инструментов, спец-одежду , и спец-

молоко, а равно с. сумм, выплачивае-

мых в качестве выходного пособия
при увольнении, взыскание вовсе не

производится (пост. НКТ и НКЮ
РСФСР 31. VIII. 23, Изв. НКТ
РСФСР 1).

2) УКК применила ст. 289 ГПК,
относящуюся по своему прямому

смыслу к взысканиям по обязатель-
ствам частно-правового характера,

по аналогии и к взысканию штрафов,
налагаемых уголовным судом (опред.
12. VI. 25, С. 45). Согласно ст. 19
Пол. о взимании налогов 2. X. 25
(Изв. 43—44), ст. 289 ГПК применяется

и к взысканию налогов и сборов,
а согласно ст. 35 пост. ВЦИК
и СНК 28. VI. 26 об издании обяз.
пост. (Изв. 32), — и к взысканию

штрафов, налагаемых в администра-

тивном порядке за нарушение по-

становлений і исполнительных коми-

тетов.

Ш. Взыскания, обращае-
мые нанимателем на т р}у д я -

щ е г о с я. О пределах допустимости

таких взысканий см. Вред, II. По-
скольку эти взыскания обращаются
на зар. плату, они ограничиваются

пределами, указанными в п. II.
В частности, это относится и к

взысканию стоимости испорченных

предохранительных приспособле-
ний (см.).

Взыскание каких-либо сумм с уво-

ленных или оставивших свою работу
лиц, с, которыми расчет был произве-
ден на основании ранее действовав-
ших колл. или трудовых договоров, не
допускается (ТКО, В. Т. 26/8-9/251).
Это положение следует отнести и

к   случаям   взыскания   таких сумм

Практический словарь 2
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с лиц, продолжающих работать на I

предприятии, если только при самой
выплате они не были предупрелсдены

о том, что она производится условно,

впредь до заключения нового колл.

договора. Равным образом, переплата,

произведенная по вине нанимателя

(напр., вследствие ошибки в подсчете),
не дает ему права, при отсутствии

добровольного согласия трудящегося,

удержать переплаченное вознагра-

ждение или требовать его возврата.

Это вытекает из неприменимости

к трудовому отношению ст. 399 ел.

ГК о возврате неосновательного
обогащения (Пл. В. С. 5. VII. 26,
ЕСЮ 33).

IV.   Взыскания, обращае-
мые верителями нанимателя

на суммы, предназначенные
для выплаты зар. платы. „При
обращении взыскания на имущество

гос. предприятия, состоящего на хоз.

расчете, взыскание... не может быть
обращено на средства, потребные для

выдачи зар. платы за истекшее время

и за две недели вперед" (287 ГПК).
Таким образом, при обращении взы-

скания на имущество нанимателей—
кооперативных «организаций или

частных лиц, суммы, потребные на

выплату зар. платы, не пользуются

неприкосновенностью. Постановле-
ние, тожественное со ст. 287 ГПК,
но относящееся не только к гос.

органам, но и ко всем вообще налого-

плательщикам, на имущество которых

обращается взыскание, содерлсит

примечание к ст. 17 цит. Пол. о взи-

мании налогов.

V.    Взыскания, обращае-
мые трудящимся по найму
на имущество нанимателя.

1) „В случае, если поступившие

к судебному исполнителю суммы не-

достаточны для удовлетворения всех

обращенных на должника взысканий",
в первую очередь покрывается задол-

женность долждика по зар. плате. При
этом требования по зар. плате поль-

зуются правом преимущественного
удовлетворения а) перед государ-

ством в отношении недоимок по на-

логам и сборам, б) перед лицами,

обладающими залоговым правом на

имущество, на которое обращено
взыскание, в том числе и перед бан-
ками-залогодержателями (266 ГПК
и 101 ГК), в) перед комиссионером, ко-

торому,   в   пределах  задолженности

комитента, предоставлено право удер-

жания на поступившие к нему за счет

комитента денежные суммы (ст. 275-е
ГК в ред. пост. ВЦИК и СНК 6. IX. 26,
Изв. 40). Это последнее постановле-

ние следует по аналогии применить

и к другим лицам, имеющим в обес-
печение своих претензий право удер-

жания (банки по их уставам и пра-

вилам, коммивояжер по ст. 8 Пол. о

коммивояжерах 2. 1. '23, С. У. 23/1/19
и др.), кроме железных дорог и

судоходных предприятий— в отноше-

нии провозной платы и финансовых
органов — в отношении расходов по

продалсе с публичных торгов, особо
выделенных законом (см. ниже).
Претензии по зар. плате не поль-

зуются преимущественным удовле-
творением лишь по отношению к пре-

тензиям органов соц. страховавания

и по алиментам, каковые претензии

удовлетворяются по соразмерности

наравне с требованиями о зарплате

(101 ГК), и по отношению к обеспе-
ченным правом удержания требова-
ниям .железных дорог и судоходных

предприятий о провозной плате и фин.
органов—о возмещении расходов по

производству взысканий (прим. 1 к ст.

101 ГК в ред. пост. ВЦИК и СНК 28.
VI. 26, Изв. 27—28).

Требования по зар. плате поль-

зуются преимущественным удовлетво-
рением независимо от внешной
формы, в которую облечен долг на-

нимателя (росписки, векселя) (Пл.
В. С. 18. V. 25, ЕСЮ 25/24/879). Но
кредиторы нанимателя, уже полу-

чившие удовлетворение по своим
претензиям, не отвечают по искам

ею рабочих и служащих (Прокурор
по труд, делам при В. С, В. Т.
25/3/188).

2)  Претензии по зар. плате могут

быть обращаемы и на суммы страхо-

вого вознаграждения за убытки, при-

читающиеся страхователям по обяза-
тельному окладному страхованию,

которые, по общему правилу, — при

условии их обращения на восстано-

вление погибшего имущества, — поль-

зуются полной неприкосновенностью
(прим к ст. 271 ГПК в ред. пост.

ВЦИК и СНК 13. VII. 25, Изв. 37 -
38).

3)  Взыскание зар. платы может

быть произведено нанимающимся

в порядке судебного приказа, кото

рый выдается   судьей  на основании
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Военнослужащие.

^предъявленной нанимающимся ра-

счетной книжки без вызова ответчика

в суд; судебный приказ имеет силу

исполнительного листа (210, 212, 217
ГПК). В отношении взыскания зар.

платы с гос. органов этот порядок

.неприменим (211 п. 1 ГПК).
См. также пост. НКТ РСФСР

18. X. 24 о порядке обеспечения ин-

спекторами труда исков по труд,

делам (Изв. 41).
4) Решения суда по искам о зар.

плате подлежат „немедленному испол-

нению", т.-е. до истечения срока об-
жалования и до оставления касса-

ционной инстанцией обжалованною
решения в силе (187 ГПК); согласно

пост. ВЦИК 5. V. 25 (Изв. 33), это

положение распространяется и на

иски к гос. органам (187-6 ГПК).
Исполнение по искам о зар. плате

производится суд. исполнителями вне

очереди (цирк. НКЮ 27. XII. 23, Изв.
24 г. 2—3). „Если при взысканиях зар.

платы... не будет вручена повестка

должнику за непроживанием по ука-

занному адресу, или если имущества

должника в указанном месте не ока-

жется, то исполнительные органы
обязаны запросить сведения о месте

жительства должника от соответ-

ственных учреждений, не ограничи-

ваясь формальной отсылкой дела в

суд без исполнения" (ст. 18 цирк.

НКіО 3. VII. 25 о порядке исполне-

ния решений, Изв. 36).
См. Труд, сессии, IV, 6.
В отношении обеспечениявыплаты

зар. платы подрядчиками и постав-

щиками гос. органов установлены спе-

.циальные правила (см. Подрядчик, I).
См. Аванс, Удержания.

Литература: I. Орлов, Удержа-
ния из зар. платы. — Ширяев, Дисципли-
нарная ответственность служащих.—Фрад-
кин, В. Т. 26/5-6. — Т. П— ров, ЕОЮ
25/38— 39. — Иппа, ЕСЮ 25/22». — Ли,
В. Т. 25/11/89 в 23/10—11/42—43.—
Агоштон, В. Т. 23/10 — 11. — Астрахан,
Взыскание зар. платы и страх, взносов из

имущества, заложенного в банке, В. Т.
26/3. — Кенедиктов, „Вопросы торгового

права и практики" (сборник), стр. 69 —

70. — Бухов, Взыскания за мелкие фаб.-
Еав. кражи, ЕОЮ 26/46.

Внеурочный труд, см. Рабочее
время, II, 3.

Водный транспорт, см. Транс-
порт.

Водоснабжение. При производ-

стве общественно-необходимых ра-

бот по водоснабжению допускается

сверхурочная работа в установлен-

ных законом пределах (см. Сверхуроч-
ные работы, III, 1, а).

Военнослужащие. I. С точки зре-

ния трудового законодательства раз-

личаются:

1)  военнослужащие, состоящие на

действительной военной службе, на

которых КЗТ не распространяется

вовсе (3); сюда относятся все красно-

армейцы и весь командный, админи-

стративный, политический, медицин-

ский и ветеринарный состав  армии;

2)  военнослужащие, не состоящие

на действительной  военной  службе,
'К отдельным категориям которых

КЗТ в отдельных частях может най-
ти применение по особым постано-

влениям СНК (3); к ним относятся

вольнонаемные, занимающие в воен-

ных частях технические должности,

не требующие военной подготовки;

3)  лица, работающие в военных

предприятиях, работа коих не регу-

гулируется. военными пололсениями и

уставами и не связана непосредствен-

но с военным делом (заводы, совхо-

зы военного ведомства), не явля-

ющиеся военнослужащими; на них

КЗТ   распространяется   безусловно.
Последние две группы подлежатсо-

циальному ' страхованию на общих
началах (приказ РВСР и НКСО 27.
П. 22, Изв. НКСО 21), могут быть чле-

нами проф. союзов и организуют

местные комитеты, служащих (см.
ст. 16 Пол. о членстве в проф. со-

юзах лиц, служащих в военном ве-

домстве, 15. ХП. 25, Изв. 26 г. 6).
П. Разрешение конфликтов в воен-

ном ведомстве происходит на нача-

лах, несколько отличных от общего
порядка:

1)  В учреждениях и предприятиях

военного ведомства, состоящих на

хоз. расчете, РКК организуются на

основании нормального Пол. о РКК
(ст. 16 пит. Пол. 15. XII. 25). Но по

вопросам приема, перемещения и

увольнения, при отсутствии соглаше-

ния с комитетом, администрация про-

водит свое решение в жизнь, коми-
тету же предоставляется право его

обжаловать в союзные органы (ст. 14
п. а).

2)  В административных учрежде-

ниях все спорные вопросы разреша-

2
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ются но соглашению администрации

с проф. союзом (ст. 16 прим.), при-

чем прием, перемещение и увольне-

ние производятся администрацией (в
том числе и в случаях, предусмотрен-
ных пл. в и г ст. 47, см. Увольнение,
П, 1), комитеты же или, где их нет,

сам вольнонаемный—вправе обжало-
вать решение администрации в союз-

ные органы (14 п. б и прим.).
3) В случае несогласия админи-

страции с проф. союзом конфликты
разрешаются третейским судом с

обязательным арбитражем местного

органа НКТ (ст. 14 ч. 2). Органи-
зация примирительных камер зако-

ном не предусмотрена.

IV.  Действие постановлений НКТ
в области охраны труда распростра-
няется на все военные предприятия

и учреждения (пост. СНК 26. XI. 20,
С. У. 20/92/495).

V.  О сохранении трудящимися по

найму, призванными на военную

службу, своих прав но трудовому
отношению,, см.: Допризывная подго-

товка, Красная Армия, Мобилизован-
ные, Повторительные сборы, Тер-
риториальные части.

См. Места заключения, п. 1, ми-

лиция, Отчисления, I, 2, Трудовой
договор, I,  А, 1, а.

Литература: Айзман, Как охра-

няется вольно-наемный труд в военном ве-

домстве.— Марков, ЕОЮ 25/32.— Кан, В. Т.
24/12.

Вознаграждение за труд.І. Р аз-

мер вознаграждения опреде-

ляется, согласно ст. 58 КЗТ, по со-

глашению между нанимателем и тру-

дящимися— колл. или трудовым дого-

вором.

Принцип установления размера

вознаграждения по соглашению тер-

пит некоторые ограничения (см. Гос.
минимум, Максимум, Нормирование)
и из'ятия (см. Грузчики, III), уста-

новленные законом. Но суд не вправе

своей властью повысить зар. плату,

оцениваемую им, как чрезмерно низ-

кую, если она не ниже гос. мини-

мума (опред. В. С. по делу Чухлов-
кина, „Рев. Законность" 26/1 —2/47),
а может лишь расторгнуть та-

кую сделку, как кабальную, по ст. 33
ГК. См. также Коллективы безработ-
ных, I, Общественные работы, п. 2.

П. Порядок определения
вознаграждения. „Размер воз-

награждения определяется в дого-

воре или повременно... или сдель-

но" (60).
1) Повременное вознаграждение-

помесячное, поденное, почасовое —
при наличии колл. доювора не мо-

жет быть ниже тарифной ставки

того разряда, к которому данный
трудящийся отнесен в соответствии

с его квалификацией, но может пре-

вышать эту ставку (в гос. органах—

только для отдельных высоко квали-

фицированных работников, см. Пер-
сональные оклады). При отсутствии

колл. договора вознагралсдение опре-

деляется трудовым договором. Если
зар. плата не зафиксирована и тру-

довым договором (напр., в случае не-

выдачи или незаполнения труд, книж-

ки и отсутствия устного соглашения),
или если соглашение о зар. плате

недействительно (напр., колл. дого-

вор не зарегистрирован или зар. пла-

та, установленная труд, договором,

не достигает гос. минимума), таковая

определяется судом путем экспер-

тизы (опред. В. С. 25 г. № 3386, В.Т-
25/10/96; в соответствии с факти-
ческим средним вознаграждением, вы-

плачиваемым в данном предприятии

или данной местности работникам
данной квалификации.

Равным образом, по среднему за-

работку определяется вознагражде-

ние батраков и учеников при отсут-

ствии письменного договора, хотя бы
между ними и было устное согла-

шение (см. Батраки, П, 1, Учениче-
ство, IV, Б, 2).

При исчислении вознаграждения

за неполный месяц (напр., при уволь-

нении' до, конца месяца) лица, со-

стоявшие на службе в течение дан-

ного месяца менее 15 дней, полу-

чают за каждый день. 1hi месячного

заработка, лица, состоявшие более
15 дней,—за первые 15 дней—в раз-

мере половины месячного вознагра-

ждения, а за последующие дни—в

размере V 2* за каждый день, но в
общей сложности не более месяч-

ного вознаграждения (разъясн. НКТ
14. XI. 24, Изв.. 45).

2)  Сдельное вознаграждение уста-

навливается на основе повременного

(см. Сдельное вознаграждение).
О других видах основного возна-

граждения, несовместимых с приро-

дою трудового отношения (напр^,
процентном вознаграждении, участии
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н прибылях), см. Трудовой договор,

I, В, 2. .

III. Дополнительные вы-
платы. Нормальное вознаграждение
в некоторых случаях увеличивается:

1)  При переводе трудящегося на

временную работу (см. Перевод, Ш),
-если таковая оплачивается выше,

чем та- работа, на которую пригла-
шен трудящийся, оплата произво-

дится по высшей ставке (36); равным
образом, при исполнении работ раз-

. личной квалификации трудящийся
оплачивается по высшей из них (62).
Напротив того, если трудящийся вре-
менно переводится на ниже оплачи-

ваемую работу, за отсутствием той,
для которой он приглашен, он со-
храняет прежнее вознаграждение (36).
Если же он переводится на постоян-

ную ниже оплачиваемую работу, он
-сохраняет прежний заработок в те-
чение двух недель (64, см. Пере-
вод, II).

2)  0 вознаграждении за сверх-
урочную работу см. Сверхур. рабо-
ты, VI.

3)  0 дополнительной оплате ноч-

ной работы см. Ночная работа, Ш.
4)  Трудящемуся производятся так-

же дополнительные выплаты в слу-

чае командировок,неиспользованного

отпуска, увольнения не по вине тру-

дящегося (выходное пособие, см.), не-

выдачи спец-одежды, жиров и нейтра-
лизующих веществ и за износ при-
надлежащего ему инструмента. Все
.эти выплаты, однако, не имеют ха-
рактера дополнительного вознагра-

ждения, а представляют лишь ком-

пенсацию понесенных им издержек

-(см. Компенсация). Поэтому, если в

колл. договоре на случай просрочки

нанимателем выплаты зар. платы

установлена пеня, таковая не может

быть взыскана с выходного пособия
или вознаграждения за неиспользо-

ванный отпуск, так как эти выдачи
в понятие зар. платы не входят (ГКК,
Т. 25 г. 236); При исчислении взно-
сов на содержание фабзавместкомов
и пр. нужды проф. организа-
ний^ на социальное страхование и
подоходного налога эти платежи
также не принимаются во внимание
(ст. 2 разъясн. 18. X. 26, Изв. 40,

•<зт. 2 пост. ЦИК и' GHK 26. Н. 25,
Изв. 14, ст. 13 Пол. о юс. подох,
залоге 24. IX. 26, Изв. 39). См. также

.Перевод, IL

Вознаграждение.

Помимо этих непериодических вы-

плат, вознаграждение трудящегося

увеличивается периодическими до-

полнительными выплатами в форме
наградных, нагрузки, премиальных,

приработка, процентного вознагра-

ждения, тантьем (см.).

IV. Срок выдачи возна-
граждения. 1) Выплата возна-
граждения при работе постоянного
характера должна производиться пе-

риодически, притом не реже, чем
каясдые две недели (65). Из этого
правила допущены некоторые исклю-
чения, см. Батраки, VI, 2, Учениче-
ство, IV, Д, 3. Пост. 28. IX. 26
(Изв. 38) установило твердые сроки
выплаты зар. платы для гос. бюджет-
ных органов— 16-е и 1-е число сле-
дующего платежного месяца (см.
Колл. договоры, IV, 2).

2) Вознаграждение выплачивается

по общему правилу после производ-
ства работы, т.-е. за уже выполнен-
ную работу и за истекшее время

(см. Аванс). Однако, выплата возна-
граждения раз в месяц при условии,
что часть его выдается авансом в

счет будущей работы, поскольку она
представляет улучшение положения
трудящегося против правил КЗТ,
вполне допустима (ТКО, В. Т.
25/5—6/276); с этой точки зрения воз-
можна выплата зар. платы за весь
месяц не только 15-го числа, но

и 22-го, так как недельное опозда-
ние выдачи за первые две недели
компенсируется авансированием на
8 дней вознаграждения за вторые две

недели.

С другой стороны, выплата воз-
награждения должна производиться

тотчас по окончании работ, так что,
напр., периодическая выплата возна-
граждения каждые две недели, но с
регулярным опозданием на два ме-
сяца (1 апреля—за первую половину
января, 15 апреля— за вторую поло-
вину и т. д.), была бы незаконна.
На практике такое регулярное за-

поздание на несколько дней, а под-
час и на 1—2 недели, имеет место и
находит себе отражение в колл. до-
говорах, так как оно в известной
мере технически неизбежно вслед-
ствие невозможности немедленного

определения размера сдельного воз-
награждения в промышленных пред-

приятиях.
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3) Вознаграждение за временную

работу, длящуюся менее двух недель,

производится немедленно по окон-

чании работы (65). Следует полагать,

что и при прекращении длительного

трудового отношения расчет должен

быт.:, произведен немедленно (см.
ниже, п. VII, 4).

V.   Порядок   выдачи   воз-

награждения.  Уплата вознагра-
ждения    производится    в    рабочее
время   и  в  месте  совершения  ра-

боты (67). Поэтому время, потрачен- j
ное   на  получение  вознаграждения |
вне рабочих часов, должно   оплачи- і

ваться, как сверхурочная работа.
VI.   Форма    в о з н а г р а ж д е- і

н и я.

1)    Вознаграждение может вы-

плачиваться деньгами или натурой
(см. Натуральное вознаграждение).

2)  В   целях   укрепления   твердой і
валюты   воспрещается   определение

вознаграждения в' колл. договорах в I
товарных   рублях   (пост.   СТО    °9. !
11. 24, Изв. 10—11).

См. Процентное   вознагралсдение. !
VII.     Выплата     вознагра- |

ждения  при  невыполнении I
работы.  1)  Трудящийся  не полу- J
чает вознаграждения, если он не вы- і
поднял работы по собственной вине

(вовсе   не   явился   на  работу   или, |
явившись, не   производил   ее.  хотя

были  на-лицо все условия, необхо-
димые для того, чтобы  ее  произво-

дить),   а  также   вследствие   других

обстоятельств, лежащих в нем самом,

хотя бы  и  не вызванных непосред-

ственно ею виной (трудящийся, жи-

вущий в 15 верстах от предприятия,

не явился на работу вследствие  по-   ;
кражи у него велосипеда;см. Арест, П).
Это   положение   явствует  из самого

понятия трудового договора, как дву-

стороннего соглашения, в силу коего

одна    сторона— трудящийся— предо-

ставляет другой стороне свою рабо-
чую силу за вознагралсдение (27), и,

следовательно,   вознагралсдение   яв-

ляется лишь эквивалентом предоста-

вляемой рабочей силы.

2) Если невыполнение работы вы-

звано причинами, от трудящегося

не зависящими, вознаграждение упла-

чивается по его среднему дневному

заработку (о порядке его определе-

ния см. Средний заработок) (68).
В частности, это положение от-

носится: а) к случаям простоя вслед-

ствие порчи механизма, отсутствия

сырья или заказов и т. п. причин;

б) к случаям невозможности испол-

нения работы вследствие непогоды

(ср. разъясн. 19. II. 23, Изв. 8, отне-

сенное пост. 20. II. 24, Изв. 9, и к

сезонным и временным рабочим); в) к
случаям неосновательного отстране-

ния от работы (см. Отстранение);
г) к времени, затраченному на меди-

цинское освидетельствование, произ-

водимое по требованию нанимателя

(см. Вредные работы, п. 5) (Юр.
Бюро, В. Т. 25/11/197), невидимому,.

и в том случае, когда это требова-
ние основано на законе.

Однако: а) если имеет место при-

остановка работ на срок свыше

трех дней, заработок сохраняется за

рабочими и служащими только в раз-

мере их тарифной ставки (без при-

работка) (87); б) в отношении лиц,,

занятых на сезонных работах, уста-

новлены еще более широкие из'ятия
(см.); в) в случае, когда предприятие,

при сокращении производства, с

целью избежать увольнения рабочих,
переходит на работу в течение трех

или четырех дней в неделю, свобод-
ные от работы дни не оплачиваются

вовсе, так как здесь уже меняются

условия договора, и свободные дни

не являются „рабочим временем", не-

использованным по независящим от

трудящихся причинам.

К случаям невыполнения работы
„по причинам, независящим от на-

нимающегося", следует отнести и мно-

гие случаи, когда рабочее время

трудящегося сокращается против-

нормы не по его лселанию, а в силу

закона. В частности, сюда относятся:

а) ночная работа (96, см. Ночная
работа, III); б) рабочий день мало-

летних и подростков (75, см. Не-
совершеннолетние, п. 6); в) сокра-

щение 8-часового рабочего дня на-

кануне еженедельных дней отдыха и

праздников (113, см. Льготные часы);.
г)    предоставление    отпусков    (69);
д)     установление местными орга-

нами власти непредусмотренных КЗТ
нерабочих дней (например, дня траура

по случаю смерти Фрунзе 3. XI. 25,
Юр. Бюро, В. Т. 26/1/178). Во всех

этих случаях трудящийся получает

вознаграждение за недоработанные-
часы по среднему заработку.

3) Трудящиеся сохраняют право-

на средний заработок также в случае-
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осуществления ими своих  политиче-

ских прав и обязанностей:

а) Средний заработок сохраняется
при осуществлении избирательного
права (см.), при участии в качестве
выборных представителей на съез-
дах, конференциях и собраниях упол-
номоченных, созываемых органами
государственными, профессиональны-
ми и единой потребительской ко-

операции (79), а также на съездах
и конференциях ВКП и ВЛКСМ
в масштабе не ниже губернского
(разъясн. 18. ХП. 24, Изв. 25 г.
1) и на съездах рабкоров, санкцио-
нированных проф. и партийными ор-

ганизациями в масштабе не ниже
губернского (разъясн. НКТ, приве-

денное в изданном под ред. Бюро
надзора по труд, делам НКТ спра-
вочнике Н. В. Ерохина „Вопросы и
ответы по трудовым делам", стр. 92).
См., однако, Сезонные работы, 1, 5 в.
Это полоясение не распространяется

на случаи участия в пленумах губ-
профсоветов, правлений губотделов и
т. п., являющихся лишь исполнитель-
ными органами съездов (цирк. ВЦСПС
19. IV. 26, Изв. 19 — 20), а также,
на случаи исправления публичных
обязанностей, имеющего более дли-
тельный характер. В этих случаях

наниматель имеет право считать тру-
дящегося уволившимся по собствен-
ному желанию с момента фактиче-
ского прекращения работы, но колл.
договоры иногда предусматривают

обязанность нанимателя в течение
определенного срока принять такого
трудящегося обратно по окончании
его общественной работы.

б) „За рабочими и служащими,

вызываемыми в суд в качестве сви-
детелей, экспертов или заседателей,
сохраняется средний заработок за
все время выполнения ими возлагае-
мых на них судебными властями
обязанностей" (78, см. Свидетели).
Это правило следует по аналогии

распространить и на не предъявляю-
щих гражданского иска потерпевших
(см.). За трудящимися лее, вызывае-
мыми в суд в качестве обвиняемых,
право на вознаграждение не сохра-

няется (Юр. Бюро, В. Т. 24/3/176).
То же относится к истцам и ответ-

чикам по гралсданским делам.

в) Сохраняется право на вознагра-
ждение  и  за   время,   пропущенное

вследствие явки на воинский учет.
О сохранении вознаграждения при

отбывании воинской повинности см.
Допризывная подготовка, I, Повтори-
тельные сборы, Территориальные ча-
сти, п. 2.

г) Равным образом .сохраняют
свой заработок и члены фабзавко-
мов и месткомов, освобожденные^ от
работы для постоянных занятий в
комитете, поскольку они по этой
должности не получают более высо-
кую ставку (160), см. Комитеты, III, 2.
Но выплачивается им это вознагра-
ждение из средств, ассигнуемых на
содержание комитета (162).

Члены комитета, не освобожден-
ные для постоянной работы в коми-
тете, сохраняют свой заработок в
тех исключительных случаях, когда
заседания комитета, по соглашению
с администрацией, происходят в ра-
бочее время (161 п. б). Но нанима-
тель не обязан выплачивать зара-
ботка членам комиссий фабричного
комитета, занятым в рабочее время в
разного рода губернских, городских
и уездных совещаниях, так как та-
кая оплата не предусмотрена поста-
новлениями, регулирующими число
освобождаемых от работы проф. .ра-
ботников (цирк.^ ВЦСПС 19. IV. 26,
Изв. 19—20).

д) По аналогичному основанию
члены РКК сохраняют право на воз-
награждение за рабочее время, про-
веденное на заседаниях РКК (ст. 15
Пол. о РКК 3. XI. 22, Изв. 12/21).
В случае, если заседание РКК по
вине администрации происходит в
нерабочее время, они вправе требо-
вать вознагралсдения за это время,
как за сверхурочную работу (ТКО,
В. Т. 25/2/173).

4) Наконец, в силу установив-
шейся судебной практики, подтвер-
жденной пост. Пл. В. С. 23. Н. 25
(С. 60), „договор должен считаться
расторгнутым лишь с выдачей пол-
ного расчета", вследствие чего про-
срочка в выдаче окончательного рас-
чета и выплате выходного пособия
влечет за собою обязанность упла-
тить заработную плату по день рас-
чета. Однако, необходимо отметить
следующее:

а) Юр. Бюро НКТ разъяснило,
что „просрочка в производстве   рас-
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чета нанимателем не служит основа-

нием для сохранения среднего зара-

ботка нанявшимся, .... но послед-

ний имеет право потребовать от на-

нимателя возмещения убытков, поне-

сенных им в связи с просрочкою ис-

полнения со стороны нанимателя. .

В частности, если увольняемый . . .

благодаря просрочке ... не мог по-

ступить на новое место или выехать

домой, то ему могут быть возмещены

убытки в размере его ставки" (В. Т.
25/4/186). К  этой   точке   зрения,   в

конечном  итоге,  примкнул  ныне и

Пленум   В. С,  признавший, что для

определения размера вознаграждения
имеет  существенное значение, имел

ли трудящийся какой-либо заработок
с   момента  фактического  прекраще-

ния работы, получал ли он пособие,
обращался ли на биржу труда и т. д.,

в зависимости   от  каковых   обстоя-
тельств   суд   может  соответственно

уменьшить вознаграждение за время

вынужденного  прогула,  либо вовсе

отказать в его присуждении (пост. 7.

VI. 26, Изв. 34). Ср. еще более старое

определение  УКК  23. VI. 24 (С. 54) і
и определение ГКК, приведенное под '
словом Отстранение, П, 3;

б) пост. Пл. В. С. 23. И. 25 о том, I
что договор считается расторгнутым і
лишь  с  учинением полного расчета,

следует   относить   лишь   к  выплате

бесспорно  причитавшихся' трудяще-

муся сумм, но не спорных, когда не-

учинение   расчета   не   было    след-

ствием   злого   умысла  (ТКО,  В. Т
26/1/176, ГКК 11. П. 26, С. 18). Поэтому |
из принципа обязательности выдачи

зар.платы по день расчета не вытекает

еще необходимость, в случае   прису-

ждения прим. камерой выходного по-

собия  трудящемуся,   уволенному по

п. г ст. 47, выплаты всей зар. платы

с     момента    увольнения   по   день

выплаты  выходного пособия: поста-

новление   прим.  камеры  не   может

служить  доказательством   того, что

наниматель неправильно задерживал

выплату   выходного   пособия,    ибо
примирительно-третейские  органы в

своих решениях могут  выходить за

пределы  прямых  требований закона

(ГКК, В. Т. 26/8-9/112).
VIII. Последствия невы-

платы вознаграждения в

срок. Несвоевременная выплата

вознаграждения дает трудящемуся

право расторгнуть договор,  как бес-

срочный, так и срочный,  без  преду-

прелсдения (48 п. а, см. Расторжение,
1, 1а) и служит основанием к привле-

чению   трудящегося к уголовной от-

ветственности (ср. цирк: 8. VII. 26 о

своевременной выплате  зар. платы,

Изв. 27—28, и цирк. Прокурора НКЮ
и Прокурора по труд, делам 25. X. 26
о мероприятиях по борьбе  с ростом

задолженности по  зар. плате,  ЕСЮ
26/44).   В   силу   ст.   121   ГК   трудя-

щийся   может  искать   с   неисправ-

ного нанимателя 6 % годовых за про-

сроченное время, если колл. или тру-

довым  договором   не   предусмотрена

пеня  в   большем   размере   (см.  Не-
устойка),   а также требовать возме-

щения  всех  причиненных просроч-

кою убытков в общем порядке ст. 117
ГК.

См. Батраки, VI. Несовершенно-
летние, п. 6, Ночная работа, III. От-
дых, IV, Подрядчик, I, Ученичество,

Литература: Рабинович-Захарин,
Оплата труда по советскому законодатель-

ству. — Гриффин и Могилевский, Оплата
труда в советском законодательстве. —

.Андерсон, Вопросы зарплаты, „Пролетар-
ский Суд" 25/3 и 25/4— 5,—I. О договорах

с неопределенным содержанием: Троицкий,
В. <Г. 24/5-6. - Лях, В. Т. 24/1. — Bofi-
тинский, В. Т. 23/9. — VII. О сохранении

заработка: Рабинович-Захарин, В. Т. 25/1.
—Муркес, „Пролет. Суд" 25/1—2. — Лях,
В. Т. 25/5-6/132. — Троицкий, „Рев.
Законность" 26/3—4/52. — Поволопкий,
В. Т. 26/4.                                            .

Воспитатели, см. Педагоги.
Восстановление в   должности.

I. Увольнение, по общему правилу,

может иметь место лишь в силу од-

ного из предусмотренных в законе

оснований (см. Увольнение, I). По-
этому незаконно уволенный вправе,

по общему правилу, требовать вос-

становления в доллсности. Если он

будет решением суда или конфликт-
ных органов восстановлен в своей
должности, то последняя должна

быть ему предоставлена, и занятие

этой должности другим лицОм не мо-

жет слулсить основанием к переме-

щению работника в новое место

службы, связанному с переменою ме-

ста жительства (ТКО, В.Т. 26/8— 9/252).
П. На практике нередки случаи,

когда сам трудящийся, имея к мо-

менту разрешения конфликта другую
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работу, не заинтересован в восстано-

влении в должности и ограничи-

вается поэтому требованием о вы-

плате выходного пособия по анало-

гии со ст. 88 (см. Выходное пособие,
I, Б). Но В. С. признал, что и в том

случае, когда такой трудящийся тре-

бует восстановления в доллсности,

его требование не подлежит удовле-

творению, поскольку он уже имеет

другую, однородную по квалифика-
ции и не ниже оплачиваемую работу
(ГКК 15. IV. 26, В. Т. 26/8 — 9/110).
€р. Отстранение, П, 3. См. Дополнения.

Врачи, см. Медработники.
Вред. I. Ответственность

нанимателя. А. Наниматель от-

вечает за имущественный вред, при-

чиненный им трудящемуся при ис-

полнении договора (например, про-

срочкою в выплате зар. платы, выда-

чею в виде натуральной зар. платы

недоброкачественных продуктов) в

судебном порядке (117 ГК, ср. Воз-
награждение, ѴН, 4, и ѴПІ).

Б. В случае причинения вреда

здоровью трудящегося по найму (бо-
лезни, увечья, смерти), последний,
•будучи застрахован в порядке соц.

страхования, получает удовлетворе-

ние от органов соц. страхования

(412 ГК), наниматель же, вносящий
страховые взносы, не обязан возме-

щать вред. Однако, 1) если вред при-

чинен его преступным действием или

■бездействием, то орган соц. страхо-

вания, удовлетворивший потерпев-

шего, имеет к нанимателю право

обратного требования в размере вы-

плаченного им вознаграждения;

2) сам потерпевший имеет право

требовать от нанимателя возмещения

вреда в том размере, в каком он не

покрывается в порядке соц. страхо-

вания (413 ГК).

В отношении применения ст. 413
судебная практика установила ряд

весьма    существенных    положений:

1) Истец. Согласно установив-

шейся практике, потерпевший предъ-

являет нанимателю иск о взыскании

не одной только разницы между при-

чиненным ему убытком и пособием
по соц. страхованию, а всей суммы

убытков, тем самым отказываясь от

своих прав к страховой кассе: такой
способ упрощает дело, так как. сво-

дит к одному два судебных иска

(страховой, кассы — в размере посо-.

бия и потерпевшего—в размере, пре-

вышающем таковое, ГКК 6. V. 24, С.
21, и 24. XI. 24, С. 63), и дает потер-

певшему возможность предъявить иск

к предприятию без предварительного
выяснения его права на пособие от

органа соц. страхования; при предъ-

явлении к предприятию иска об одной
только разнице, такое выяснение, ко-

нечно, совершенно необходимо (ср.
п. 2, IV Пл. В. С. 9. VI. 24, С. 31).

2)  Подсудность. Иски из ст. 413,
как вытекающие из ГК, а не из КЗТ,
подсудны не труд, сессии, а общему
суду (Пл. В. С. 16. XI. 25, ЕСЮ
25/47/1477, ср. ЕСЮ 26/2/62, и разъясн.

Президиума В. С. 31. I. 26, „Вопросы
Страхования" 26/17/32).

3)  Ответчик. По этому же осно-

ванию иски из ст. 413, как выте-

кающие из ГК, могут быть предъ-

явлены не только непосредственному

работодателю — подрядчику, но и

предприятию или учреждению, для

которого работа производилась, — в

отличие от ответственности по тру-
довому договору, которая, в силу ч. 2
32 ст. КЗТ, лежит исключительно на

подрядчике (см. Подрядчик, II).

4)  Условия применения ст. 413.

а)  Слова „преступное действие или

бездействие" следует понимать „в ши-

роком смысле несоблюдения мерпре-

досторолсности или поставления ра-

ботающего в условия труда, при ко-

торых он вполне или отчасти утра-

тил или мог утратить свою трудо-

способность, безразлично, был ли во-

прос на рассмотрении уголовного
суда или нет" (цирк. В. С 18. VI. 24,
ЕСЮ 24/26). Таким образом, иски

по ст. 413 могут быть предъявлены

не только при наличии уголовного

преступления, караемого по ст. 133
УК (см. Уголовная ответственность,

I, 3),.но и при наличии гражданской
вины или небрелсности. Если же

вред причинен трудящемуся случайно,
страхователь никакой ответственно-
сти перед трудящимся не несет,

даже если тот не получает от орга-

нов соц. страхования никакого по-

собия (в таком пололсении находятся

инвалиды 4, 5 и 6 групп, получив-
шие увечье до 1 мая 1925 г., пост.З.
IV. 25. Изв. 21-22). (Ср. п. 2, I и II
и п. 3 Пл. В. С. 9. VI. 24, С. 31);

б)  О давности по искам из ст.. 413
см. Давность,.! и П.                   .:..,.
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5)  Предмет иска.

а) Под „полным возмещением вре-

да" следует понимать не разницу

между заработком потерпевшего до

увечья и пособием, выплачиваемым

страх, кассой, а лишь разницу между

этим пособием и пособием, которое

соответствовало бы определенному

экспертизою проценту утраты трудо-

способности; например, если трудя-

щийся утратил все 100% трудо-

способности, но получает лишь 75°/о
заработка, или если при утрате (до
1 мая 1925 г.) менее 40°/о трудоспо-

собности он вовсе, не получает по-

собия. Если же трудящийся при

утрате 60% трудоспособности полу-

чает 75% заработка, то он не имеет

права на иск (ГКК 12. V. 25, „Опре-
деления ГКК В. С. РСФСР за 1925 г.",
№ 117).

При определении степени утраты
трудоспособности суммирование от-

дельных процентов утраты трудоспо-

собности, установленных врачебно-
контрольною комиссией), не допу-
скается, так каіс такой метод опреде-

ления утери трудоспособности может

повести при нескольких увечьях к

признанию возможности ее утраты

более, чем на 100%, и отвергается

практикою страх, касс, а должен

быть сделан общий вывод о процен-

те утраты (ГКК 8. ѴП. 25 „Опреде-
ления ГКК В. С. РСФСР", № 139).

6)  Обычно иск направлен на при-

суждение периодической выплаты, но

по усмотрению суда допускается и

капитализация по десятилетней слож-

ности, например, в случае смерти

ответчика (Пл. В. С, ЕСЮ 25/11/286)
или его несостоятельности (ГКК
7, VIII. 25, С. 32). В последнее время

судебная практика избирает для этих

случаев другой более сложный путь:

„Выдача капитализированной суммы

на руки истцу ни в коем случае не

может быть допущена, так как это

противоречило бы целям действитель-
ного пожизненного обеспечения его

. . . и создавало бы особый способ
накопления в противоречии с прин-

ципом, положенным в ст. 114 Код.
Зак. об актах гражд. сост.". Поэтому
соответственная сумма должна быть
выплачена ответчиком Госстраху,
если он примет, на себя обязатель-
ство выплачивать истцу пенсию до
его смерти (страхование на дожитие),
либо внесена в Гос. банк такая сум-

ма, которая вместе с начисляемыми

сложными процентами обеспечила бы
пожизненное получение установлен-

ных ежемесячных платежей (ГКК 3.
VIII. 26, „Суд.-Арбитр. Бюллетень",
60-61).

в) Сумма периодической выплаты

может быть изменяема вследствие но-

вых обстоятельств; в частности, ответ-

чик при улучшении состояния здо-
ровья пострадавшего может предъ-

явить иск об уменьшении или даже

о прекращении присужденных перио-

дических платежей (ГКК 17. VII. 25,
„Определения ГКК В. С. РСФСР",
Ѣ 149); но такие изменения не мо-

гут быть заранее предусматривае-
мы судебным решением, которое

должно определить твердую сумму

взыскания; например, недопустимо-

установление. вознаграждения в раз-

мере 75% от заработка, получаемого

в предприятии ответчика по 8 разря-

ду (Пл. В. С. 17. V. 26, ЕСЮ 26/29/831).
Если трудящийся после получе-

ния увечья остался на прежней ра-

боте и его заработок фактически не

уменьшился, заработок этот, в по-

рядке истолкования решения судом,

разрешившим дело (185 ГПК), может

быть зачтен в счет вознаграждения

(Пл. В. С. 28. ѴП. 26, ЕСЮ 26/29/910)..
6) Применение к искам, возник-

шим до 7 ноября 1917 г. Дела о при-

суждении периодического вознагра-

ждения за вред, причиненный трудя-

щемуся, принимаются судом к рассмо-

трению, вопреки ст. 2 Зак. о введ. в

действие ГК и в порядке ст. 5 того же

Закона, и в том случае, если вред этот

был причинен до 7 ноября 1917 г. или

в период между 7.ХІ. 17 и 1.1. 23 (датой,
введения в действие ГК), но лишь при

наличии следующих условий: 1) истец,

уже имеет исполнительный лист или

судебное решение, 2) он не получил

от ответчика единовременного посо-
бия,   погашающего   его   претензию,
3)   органами соц. страхования ему

отказано  в  предоставлении пенсии,

4)  он не имеет ни стороннего источ-

ника дохода, ни лиц, которые по за-

кону обязаны содержать его, 5) от-

ветчик, если таковым является лицо

физическое, сам не перешел в класс

трудящихся и имеет материальную

возможность выплачивать пособие-
(Пл. В. С. 29. VI. 25, Изв. 35).

Однако, и в этом случае приме-
няется трехлетняя исковая давность.
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том числе и компенсационные выдачи

(прим. 2 к ст. 289 ГПК в ред. пост.

ВЦИК и СНК 27. IX. 26, Изв. 41—42).
При этом наниматель молсет удерлси-

вать эти суммы лишь „по исполни-

тельным листам"; отсюда, очевидно,

следует, что приостановление выдачи

вознагралсдения, которое допускается

в отношении всех трудящихся, за-

стигнутых с поличным или сознав-

шихся в совершении преступления

(см. Отстранение, ІГ/, распростра-
няется в случае растраты не только

на текущие выплаты зар. платы,

но и на выплаты за время, истекшее

до отстранения от работы, а также и

на компенсационные суммы: иначе

удержание этих сумм по испол-

нительным листам  оказалось бы не-

в отношении истекших сроков пла-

тежей (опред. ГКК 24 г. № 32869,
„Определения ГКК В. С. РСФСР за

1925 г.", № 2).
' См.Уголовная ответственность,1,1,

Наниматель, I.
II. Ответственность тру-

дящегося. Трудящийся отвечает

за причиненный им вред в порядке
административном и судебном.

А. В административном порядке

допускается:

а)  единовременное удержание не

более одной трети тарифной ставки

трудящегося по постановлению РКК
(см. Удерлсания, П);

б)    налолсение дисциплинарных

взысканий властью нанимателя (см.
Взыскания, I, 1, А и Б, а):

в) увольнение трудящегося с санк-

ции РКК (см. там же);
г)    возложение на должностное

лицо обязанности загладить вред или
возместить причиненный ущерб по

постановлению дисциплинарного суда

(см. Взыскания, I, 1, Б, г);
д)  производство начета по распо-

ряжению начальника учреждения

(см. Начет).
Б. В судебном порядке взыскание

убытков допускается в ограниченных

пределах:

1) В случае привлечения трудя-

щегося к уюловной или дисципли-

нарной ответственности, при наличии

особого калсдый раз приговора об-
щего или дисциплинарного суда о

возврате добытого преступлением или

о возложении на подсудимого обя-
занности загладить вред (ст. 20 п. о

У. К. и ст. 9 п. ж Пол. о дисц. судах,
Пл. В. С. 28. VI. 26, Изв. 35). В этом
порядке может быть взыскан, в част-

ности: а) вред, причиненный истре-

блением или повреждением имуще-

ства, принадлежащего нанимателю;
б) вред, причиненный досрочным ра-

сторжением трудового договора,
заключенного на определенный срок
(см.  Уголовная  ответственность, Н).

Если убыток причинен гос.

органу или общественной организа-
ции растратою, установленною всту-
пившим в силу приговором суда, то

наниматель имеет право не только

взыскивать убыток в неограниченном

размере с имущества виновного, но

и удержать все без исключения при-

читавшиеся растратчику по трудо-

вому отношению денежные суммы, в

возможным.

2) Без привлечения к уголовной
или дисциплинарной ответственности

взыскание убытков возможно:

а)    со служащих кооперативов,

являющихся по характеру своей ра-

боты ответственными за сохранность

вверенных им товаров, причем пре-

делы ответственности определяются

судом в каждом отдельном случае,

смотря по фактическим обстоятель-
ствам дела, с учетом условий дого-

вора или уполномочия, конкретных

условий работы, а равно и нормаль-

ной для данных условий утраты в

имуществе или его ценности (Пл.
В. С. 26. X. 25. Изв. 26 г. 6, ср.

ГКК 12. I. 26. : „Определения ГКК
В. С. РСФСР за 1926 г.", № 13);

б)  в этих же пределах—со служа-
щих гос. торговых предприятий
(Пл. В. С. 30. XI. 25, Изв. 26 г
10-11);

в)  в силу специального постано-

вления закона— с батраков в отно-
шении умышленно причиненного ими
ущерба (см. Батраки, VI, 5);

г)   по ст. 7 типового трудового

договора на сплавные работы, утвер-
жденного цирк. ВСНХ 24. V. 26
(Сборник Приказов и Пост, по Пром.
16)—с артелей при молевом сплаве,

допускается удержание убытков в

пределах Ѵа зарплаты за сезон;

д)  по разъяснениям НКТ—с тру-
дящихся, по небрелсности коих про-

пал материал (Юр. Бюро, В.Т. 25/9/203)
и вообще с трудящихся, причинив-

ших вред, кроме тех случаев, когда
они не могли предотвратить вреда
или были управомочены на причине-
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ние вреда, или когда вред возник

вследствие умысла или грубой не-

осторолсности самого нанимателя

(403 ГК, ТКО, В. Т. 23/7—8/130).
Но эта точка зрения не находит

себе подтверждения в судебной
практике, отказывающей в обычных
случаях во взыскании. более Ѵз ме-

сячного заработка (ГКК 18. Н. 26,
„Бюллетень Фин. и Хоз. Законода-
тельства" 10), и не проводится по-

следовательно самим Юр. Бюро, ко-

торое по аналогичному поводу разъ-

яснило, что, поскольку трудовое за-

конодательство не устанавливает

обязанности трудящегося возмещать

убытки, причиненные досрочным ра-

сторжением трудового договора, тру-

дящийся не несет перед нанимателем

гражданской ответственности за та-

ковое расторжение (В. Т. 26/3/44).
См. Гражданский Кодекс.

Литература: I. Кузятин, Возме-
щение за вред по ГК и соц. страхова-

ние. — Троицкий, В. Т. 26/8—9 и ЕСЮ
26/32. — Лурье, ВСЮ 26/10/410—411.—
Грингольц, В. Т. 26/5—6 и „Рев, Закон-
ность" 26/3— 4. — Семенова, ВСЮ 26/7.—
Кричевский, «Рабочий Суд» 25/39 —40.—
Семенова, В. Т. 24/11.— Лях, В. Т. 23/12.
—Кабэ Ответственность за увечье, причи-

ненное до революции, ЕСЮ 26/40. — Куси-
еов, В. Т. 26/7.—II. Колотухин, «Рев. За-
конность> 26/5—6.

Вредные работы. Для вредных

работ установлены следующие осо-

бые правила:

1)  Рабочий день сокращается' (95)
большею частью до 6 часов, иногда

до 7, 5 или 4. См. пост. НКТ: по ме-

таллопромышленности — 26. VI. 23
(Изв. 22), с дополнениями в пост. 2. Н.
26 (Изв. 7), цирк. 28. VI. 26 (Изв. 26)
и пост. 26. ѴІН. 26 (Изв. 34), по боль-
шинству других отраслей— 7. ѴПІ. 23
(Изв. 2/26), по горной промышлен-

ности— 28. XI. 23 (Изв. 12/36), по

текстильной        промышленности —
21. Н. 24 (Изв. 9). См. Педагоги, п. 2,
Телеграфисты, Телефонистки.

2)  К вредным работам, перечис-
ленным в особых списках, не допу-

скаются женщины и несовершенно-

летние (129). См. Женский труд, п. 2,
Подростки, I.

3)   На вредных работах устана-

вливаются дополнительные отпуска

(115). См. Отпуск, П, 2.       :

4)  На вредных работах выдаются
спец. одежда, предохранительные

приспособления и противоядия (см.)
(141—142).

5)   НКТ предоставляется устана-

вливать на особо вредных работах
предварительный осмотр поступаю-
щих и периодическое переосвиде-

тельствование работающих (143). Спи-
сок этих работ установлен пост. НКТ
и НКЗ РСФСР 24. IX. 25 (Изв. 42,
ср. цирк. 30. VI. 25 об охране труда

работников цирка,' Изв. 30). В ре-
зультате , осмотров лечебные учре-
лсдения и диспансеры должны обес-
печить рабочим необходимое лечение,

а инспекция — принимать меры к

обеспечению им временной или по-
стоянной смены работ (п. 5 пост.

24. IX. 25).
См. Освидетельствование, Предо-

хранительные приспособления, I.
Временная работа. I. Согласно

разъяснения 23. V. 23 (Изв. -22), под

временными рабочими и слулсащими

понимаются рабочие и служащие,

нанятые для выполнения какой-либо
работы, срок которой не может быть
точно определен (напр., разгрузка

судна), но не должен превышать

двух недель, и нанятые для выпол-
нения точно определенной работы
на определенный срок не свыше
одного месяца. Эти рабочие при

увольнении не получают выходного

пособия (см.).
Таким образом, если выполнение

определенной работы, для которой
трудящийся нанят без определения

срока, длится более двух недель, он
улсе приобретает право на выходное

пособие при увольнении (ср. ГКК
24. IX. 25, С. 27, по поводу увольне-
нения медицинской сестры, которая

в течении 7Ѵг месяцев замещала
других сестер, поочередно уходив-

тих в отпуск). Равным образом, тру-
дящийся приобретает право на

выходное пособие по окончании вы-
полнения работы, срок которой.точно
определен, если она продоллсалась
более одного месяца. Эти положения,
составляющие содержание п. 2 пит.

разъяснения НКТ, не вытекают, не-
посредственно из КЗТ, который пре-
дусматривает выплату выходного по-
собия лишь в случае р а с т о р ж е-

ния договора (88), между тем, как
в случае окончания выполнения
определенной  работы, для   которой
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трудящийся нанят, имеет место не

расторжение договора (волеизъявле-
нием стороны), а его прекраще-
ние за отпадением цели договора

(см. Расторжение).
С другой стороны, следует при-

знать, что трудящиеся, нанятые
для выполнения определенной ра-
боты, хотя бы и на срок менее
месяца, но уволенные до ее оконча-
ния, сохраняют право на выходное
пособие на общих основаниях (т. е.
в случаях, коіда увольнение не вы-
звано их виною, см. Выходное по-
собие, I, А и Б), однако, в пределах
оставшегося до окончания работы
срока.

К первой группе временных ра-
ботников, — становящихся постоян-
ными по истечении двух недель,—

разъяснение 23. V. 23 относит лишь
работников, „нанятых для выполне-
ния какой либо работы, срок кото-
рой не может быть точно определен",
т. е. работы, неопределенной по сроку,
но определенной по содержанию.
Однако, повидимому, к этой же группе
следует отнести и рабочих, пригла-
шенных для выполнения разных ра-
бот, входящих в круг обязанностей
по соответствующей должности (тор-,
говый служащий, прислуга, сле-
сарь, рабочий по двору), так что
и они по истечении двух недель
приобретают право на выходное по-

собие.
П. Трудящиеся, нанятые в каче-

стве временных работников (см. п. I),
но оставленные затем нанимателем
для дальнейшей работы, без точного
указания ее объема или длительно-
сти, должны считаться принятыми на
работу на неопределенный срок (47,
ср. Бессрочные договоры). Поэтому,
пробыв на работе три месяца, „разно-
рабочий" превращается уже в посто-
янного рабочего по данной именно
работе и не может быть удален без
оснований, предусмотренных ст. 47
и 36 (НКТ, В. Т. 26/8—9/116).

Ш. По разъяснению НКТ (В. Т.
24/5—6/204) при временной работе
продолжительностью менее одной не-
дели трудовое законодательство при-

меняется только в части правил о
рабочем дне и минимуме зар. платы,
а при работе по трудовому договору
в течение одного рабочею дня на
нескольких нанимателей „регулиро-
вание труда не  является  необходи-

мым, поскольку оно вообще в данном

случае и не представляется возмож-
ным". Но по общему правилу усло-
вия труда временных рабочих опре-
деляются общим законодательством
о труде и действующим в предприятии
колл. договором, который распростра-

няется на всех лиц, работающих
в данном предприятии (16), если в
колл. договоре не содержится соот-

ветствующей оговорки. См. Допол-
нения.

ГѴ. По истечении двух недель ра-
боты временные работники приобре-
тают право на компенсацию за не-
использованный отпуск (см. От-
пуск, VI. 3).

См. Аккордная плата, Вознагра-
ждение, VII, 2, Перевод, III, 2, По-
денные рабочие, Предохранитель-
ные приспособления, I, 6, Сверх-
урочные работы, П, 16, Сезонные ра-
боты, I, П.

Выборные должности. На лиц,
занимающих должность по выбору и
получающих вознаграждение, КЗТ
распространяется в полной мере (см.
Трудовой договор, I, А, 1), с теми лишь
отступлениями, которые вытекают из

выборного характера должности:
1)  Поскольку в отношении этих

должностей предусмотрено право
отзыва избирающими организациями
(как, напр., в отношении нар. судей—

ст. 13 Пол. о судостр.), расширяются

рамки ст. 47, устанавливающей осно-
вания к досрочному расторжению

договоров.
2)  Трудовое отношение, основан-

ное на избрании, должно рассматри-
ваться, как договор, заключенный на
определенный срок, вследствие чего
прекращение этого отношения за
истечением срока полномочий не
дает выборному права на выходное
пособие (разъясн. НКТ РСФСР
1. IV. 25, Изв. 23). Но по разъясне-
нию Юр. Бюро (В. Т. 25/11/196), он
не имеет этого права и в случае
переизбрания в рабочем кооперативе
правления, избранною на неопре-
деленный срок, а равно и в слу-
чае отозвания со стороны избрав-
шей его организации, так как выбор-
ные работники могут быть отозваны
во всякое время, если иное не уста-
новлено в уставе или при избрании.

3)  О совместной слулсбе родствен-
ников на выборных должностях, см.
Родственники, П.
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Выговор.

Выговор, см. Взыскания, I, А.

Выдачи   дополнительные,    см.

Вознаграждение, III.

Выкидыш. После выкидыша не-

произвольного вши произведенного

врачей в советских учреждениях

лица физического труда освобожда-
ются от работы на три недели, лица

конторского и умственного труда—

на две недели (пост. 9. XI. 20, Изв.
ВЦИЕ 251).

Выселение. Если увольняемый
пользовался помещением у нанима-

теля, прекращение трудового догово-

ра влечет за собою потерю права на
это помещение, составляющее нату-

ральную часть его вознаграждения
(66).

■ 1. Если трудящийся находился на

работе у гос. органа, то в атом слу-

чае, как и во всех случаях, когда

живущее в помещении, лицо теряет

связь с гос. учреждением или пред-

приятием, за которым это помещение

закреплено (учащиеся, безработные,
инвалиды),—выселение производится

большею частью в административном

порядке (см. пост. ВЦИК и СНК 14.
VI. 26. измененное пост. 30. ѴТТТ.

26 и 13. IX. 26, Изв. ЦИК 144, 204 и

227; ст. 6 пост. 14. VI. 26 содержит

перечень гос. органов, имеющих

право выселять в административном
порядке; перечень этот исчерпывает

почти все возникающие на практике

•случаи). Однако, в пользу трудящих-

ся установлены две существенные

льготы: 1) выселение производится

только в теплое время года—с 1 ап-

реля по 1 ноября; 2) выселяющее

учреждение обязано предоставить

выселяемому годную для жилья сво-

бодную плошадь и транспортные

средства, причем годность предоста-

вляемого помещения должна быть, по

просьбе выселяемого, удостоверена

жилищной санитарной инспекцией.
При наличии этих условий выселе-

ние может быть произведено в трех-

дневный срок (там же, ст. 6 и 7).
Указанные льготы не применяются

к выселению, производимому органа-

ми НКПС из строений, расположен-

ных в полосе эксплоатации, и воен-

ным ведомством — из казарменных
помещений (там же, ст. 2 и 4).

П. В случаях, когда наниматель
не вправе требовать выселения в

.административном  порядке, он  при
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прекращении трудового договора, за-

ключенного под условием предоста-

вления трудящемуся специального

жилого помещения, имеет право по-

требовать освобождения помещения,
а по истечении месяца по предъяв-

лении этого требования предъявить

иск о выселении в судебном порядке

(171 а ТЕ вред. пост. ВЦИК и СНК
2. VIII. 26, Изв. 34). Дополнения.

См. Женский труд, п. 4.

Литература: Гурокий, «Коммуналь-
ное дело» 26/3. — Иодкобский, ЕСЮ 26/47.

Высшие   учебные    заведения,

см. Научные работники, Практи-
канты, Стипендиаты.

Выходное пособие 1. Случаи
выплаты. А. Выплата выходного

пособия обязательна:
1)  при расторжении трудящимся

договора по вине нанимателя, т.-е.

вследствие одной из причин, преду-

смотренных ст. 48, независимо 'от
того, был ли этот договор заключен

на срок определенный или бессрочно
(89, см. Расторжение, I, 2, Предупре-
ждение, II, 1);

2)  при расторжении договора на-

нимателем по одной из следующих

причин (89):

а)  временное отсутствие работы,
для которой приглашен трудящийся,
и отказ его от выполнения другой,
соответствующей его квалификации
работы (36 ч. 2);

б)  перевод предприятия из одной
местности в другую и отказ трудя-

щегося следовать туда (37). Повиди-
мому, и изменение других условий
договора дает трудящемуся право на

выходное пособие в случае отказа от

продолжения трудового отношения

(см. Изменение, П);
в)  призыв трудящегося в Красную

-Армию (80).
. Б) Выплата выходного пособия
обязательна, но может быть заменена

предупреждением об увольнении в
следующих случаях (88):

а)  полная или частичная ликви-

дация предприятия, учреждения или

хозяйства, к которой приравнивается

также сокращение работ (47 п. а);

б)  приостановка работ на срок

более одного месяца по причинам

производственного характера (47
п. б);
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в) непригодность нанявшегося к

работе (47 п. в).
См. Предупреждение, I.

В. В остальных случаях увольне-

ния выходное пособие не выплачи-

вается, поскольку такая выплата не

предусмотрена колл. или трудовым

договором (90). В частности, это от-

носится к случаям расторжения до-

говора по требованию проф. союза

'(49) и родителей или опекунов не-
совершеннолетнего (31) и к случаям

прекращения договора вследствие

истечения срока (см. Временная ра-

бота, I, Выборные должности, п. 2).
Поэтому же ТКО признал, что лицо,

снятое с работы вследствие нахожде-
ния в непосредственном служебном
подчинении у своего брата, правом

на выходное пособие не пользуется,

так как трудовой договор был заклю-

чен с нарушением действующего за-
конодательства (В. Т. 25/7—8/304).

Однако, в тех случаях, когда пре-

кращение трудового отношения обу-
словлено виною нанимателя, за тру-

дящимся, по аналогии со случаями,

приведенными в п.п. А и Б, следует

признать право на выходное пособие;
в частности это относится к случаям

расторжения договора, заключенного

несовершеннолетним (31), к растор-

жению договора с малолетним, при-

нятым на вредные работы, и т. п.

Хотя выходное пособие имеет

лишь характер компенсации за убыт-
ки, причиненные трудящемуся уволь-
нением, трудящийся не утрачивает

на него права и в том случае, если
он таких убытков не несет; в част-

ности, оно не подлежит ни возврату,

ни удержанию, если он вновь посту-

пает на прежнюю службу (ТКО, В. Т.
26/8 — 9/251) или поступает на но-
вую работу тотчас по прекращении

старой или при увольнении вслед-
ствие нетрудоспособности немедленно
переходит на пенсию по соц. страхо-
ванию (о последнем случае см. разъ-

яснение ТКО, приведенное в Коммен-
тарии КЗТ Снежкова,  ст. 88, § 10).

Генеральные договоры.

Изъятие из этого положения устано-
влено для случаев обратного посту-
пления на прежнее место работы
призванных на военную службу и
признанных негодными к ней (см.
Красная Армия, I).

П. Лица, имеющие право
на выходное пособие. По об-
щему правилу, правом на выходное
пособие, при наличии вышеуказан-
ных условий, пользуются все трудя-

щиеся, независимо от срока работы.
Ограничено право на выходное по-
собие сезонных рабочих и трудя-
щихся, выполняющих временную ра-

боту (см.).

III. Размер выходного, по-
собия. Выходное пособие выдается
в размере не менее 2-недельного
среднего заработка (88) (см. Средний
заработок). По колл. договору раз-,

мер выходного пособия может быть
увеличен для всех случаев и всех
вообще трудящихся, обнимаемых до-
говором, или для отдельных случаев

(например, сокращения штата) или.
отдельных групп трудящихся (напри-
мер, прослуживших определенное чи-

сло лет). Лицам, занятым на сезон-
ных работах, на которых распро-
страняется пост. 4. VI. 26, выходное
пособие выдается в меньшем размере
(см. Сезонные работы, I, 7, Б, 3).

IV. Неприкосновенность
выходного пособия. На вы-
ходное пособие взыскание не может
быть обращено даже в тех ограни-

ченных размерах, в каких вообще
допускается взыскание из зар. платы,
кроме случаев растраты (см. Вред,
П, Б, 1). Недопустимы также и какие-
либо удержания из выходного посо-
бия (см. Удержания, III, 3).

Литература: Муркес, «Пролетар-
ский Суд» 25/3.— П— ров, «Пром. и Тор^
говля» 25/24—25 (по поводу раз'ясн
23. Т. 23).

Выходные дни, см. Отдых, II.

Вычет, см. Удержания.

Г.

Гарантийное страхование, см. Ар-
тели отв. труда, II, Увольнение, I, А, 6.

Генеральные договоры, см. Кол-
лективные договоры, V, 2.
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Горная промышленность.
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Горная промышленность. I. Для
работ, производимых под землею,

установлен сокращенный шестичасо-
вой рабочий день (95, п. в). Список,
опубликованный пост. 28. XI. 23 (Изв.
12/36), предусматривает перечень

всех работ, на которые это правило

распространяется (всех подземных

работ он не охватывает).

Применение труда женщин и не-

совершеннолетних на подземных ра-

ботах воспрещается (129).
Ряд профессий в горной промы-

шленности пользуется дополнитель-

ным отпуском (разряд I пост. 28. VI. 23,
Изв. 24).

П. Неисполнение или нарушение

правил по горной промышленности,

установленных для охраны порядка

и безопасности, на основании ст. 108
УК, карается в административном

порядке принудительными работами
до одного месяца или штрафом до

100 руб., а если они повлекли за со-

бою тяжелые последствия, — в уго-

ловном порядке лишением свободы
до 3 л. или штрафом до 3000 руб.

Госстрах, см. Вред, I, 56, Уволь-
нение, I, А, 6.

Государственные предприятия
и учреждения. По общему правилу,

труд в гос. органах подчиняется тем

же узаконениям, что и труд в обще-
ственных, кооперативных и частных

учреждениях, предприятиях и хозяй-
ствах. Однако, правило это терпит

ряд исключений:

1) Некоторые постановления, огра-

ничивающие свободу усмотрения на-

нимателя, распространяют свое дей-
ствие только на гос. предприятия

(обязательное третейское разбира-
тельство, броня подростков).

2)  В отношении служащих гос.

учреждений и предприятий ■■— дол-

жностных лиц — установлен ряд спе-

циальных правил (см. Должностные
лица).

3)  С гос. органов зар. плата не

может быть взыскиваема в порядке

судебного приказа (см. Взыскания,
V,  3).

См. Отчисления, I, 2.

Литература: Фрадкин, Служба в

гос. учреждениях и предприятиях. — Раби-
нович-Захарин, Вознаграждение работников
в гос. учреждениях и предприятиях.

Государственный минимум за-

работной платы— сумма месячного'
вознаграждения, меньше которой ни

один наниматель не' может платить

трудящимся по найму (59), в том

числе квартирникам, ученикам, бат-
ракам, сезонным и временным работ-
никам, домашним работникам и пр.

Только зар. плата учеников у куста-

рей и ремесленников, в промысло-

вой кооперации и в трудовых арте-

лях в течение первого года обучения
может быть ниже гос. минимума

(ст. 22 Врем. Правил об ученичестве

7. VII. 26, Изв. 33).
Гос. минимум устанавливается

НКТ на каждый квартал в одинако-

вом размере для всех категорий тру-

дящихся, но с разделением СССР на
пять поясов, соответствующих отно-

сительной дороговизне и трудностям

местных условий бытовых, климати-

ческих, культурных и пр. На I и Н
кварталы 1926/7 г. минимум составлял

для 1-го пояса—10 руб., для 5-го—

5 руб. (пост. 6.Х.26, Изв. 39).
Минимум устанавливается из рас-

чета полного рабочего дня (т. е.

8 часов, а при сокращенном рабочем
дне— 7, 6 или 4 часов). При неполном

рабочем дне минимум этот соответ-

ственно уменьшается; таким обра-
зом, минимум заработной платы рас-

пространяется и на такие трудовые

договоры, которые не поглощают всей
рабочей силы трудящегося (вечерние
занятия и т. п.).

На основе минимальной месячной
оплаты исчисляется минимальная

поденная (путем деления месячной
ставки на 24, пост. 17. VI. 24, Изв.
25—26), а на основании минимальной
поденной — минимальная сдельная,

путем деления на норму выработки
(70).

Гос. минимум не следует смеши-

вать: 1).со ставкой 1-го разряда, ко-
торая устанавливается не в порядке

государственного регулирования зар.

платы, а в порядке соглашения сто-

рон колл. договором— ставка 1-го раз-

ряда может быть (и большею частью

бывает) выше гос. максимума; но в

той мере, в какой ставка 1-го раз-
ряда фактически представляет во
многих предприятиях и, в особенно-
сти, учреждениях не реальный зара-

боток той или иной группы трудя-

щихся (так как никто из трудящихся

к 1-му  разряду не отнесен),   а слу-
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■Грузчики.

жит лишь основанием для исчисле-
ния заработка трудящихся по более
высоким разрядам, ставка 1-го раз-
ряда может быть и ниже гос. мини-

мума, с тем, чтобы исчисленный на
этой Основе фактический заработок
не опускался ниже гос. минимума

(разъясн. ТКО, В. Т. 25/12/218); 2) с ми-
нимальными ставками зар. платы,
которые устанавливаются централь-

ной властью для некоторых групп
работников, состоящих на местном
бюджете , на увеличение зар. платы
коих выделены субвенционные суммы
(целевые пособия местному бюджету
из общегосударственного),—учителей,
врачей, агрономов, председателей,
членов и секретарей волостных и
районных исполкомов и др. (ср.,
напр., пост. ВЦИК и СНК 2. VIII. 26,
Изв. 34).

Гражданская ответственность,
см. Вред.

Гражданский Кодекс. I. ГК не
регулирует трудового договора (3 ГК),
если не считать некоторых специаль-
ных статей, касающихся трудовых
отношений: ст. 9, предоставляющей
несовершеннолетнему трудящемуся
права свободного распоряжения зар.
платой, ст. 101, устанавливающей
право преимущественного удовлетво-
рения претензий трудящегося к на^
нимателю, ст. 413, устанавливающей
ответственность нанимателя за вред,
причиненный трудящемуся (см. Взы-
скания, V, 1, Вред, 1, Несовершенно-
летние, п. 3).

Однако, отсюда еще не вытекает не-
возмояшость применения общих по-
становлений ГК (напр., об условиях
действительности сделок, о давности,
о возмещении убытков) и к трудо-
вым отношениям в тех вопросах,
которые не разрешаются специаль-
ными постановлениями КЗТ. Такое
применение подвело бы законное
основание, в частности, под целый
ряд требований нанимающегося к
нанимателю, в частности, о возмеще-
нии причиненных ему убытков
(117 ГК), об уплате процентов за про-
срочку в выплате вознаграждения

(121 ГК), о расторжении заключен-
ного на срок трудового договора,
формально законного, но имеющего
по существу своему кабальный ха-

рактер (33 ГК).
П. Судебная практика признает

возможность  применения ГК к тру-

Практический словарь.

довым отношениям в редких случаях;

в частности, она 1) допускает в не-

которых случаях взыскание ущерба
в порядке Г К (см. Вред, II, Б),
2) допускает в связи с этим обеспе-
чение трудового договора со стороны

прикащика залогом на случай недо-
стачи товара (ГКК 19. П. 25, , ; Опре-
деления ГКК В. С. РСФСР за 1925 г."
№ 34) и 3) применяет ст. 44 ел. ГК
об исковой давности (см. Давность),
но отвергает применение постано-

влений ГК о последствиях недей-
ствительности противозаконного до-

говора (30, 147, см.Пл. В. С. 12. IV. 26,
В. Т. 26/5—6,250) и о взыскании с

трудящихся неосновательного обога-
щения (ст. 399 ел., см. Взыскания,
Ш).

III. Практика НКТ допускает при-

менение ГК в более широких разме-

рах, в частности, допускает приме-

нение сг. 117 и 403 против трудя-
щегося (см. Вред, II, Б, 2 д) и даже

п. б ст. ,129 (зачет требований про-

тив трудящегося, Юр. Бюро, В. Т.
25/3/185).

См. Вознаграждение, VIII, Вред,
I, А, Неустойка, II, Ограничение
прав, Отказ, П, 3, Перевод, I, 1, б,
Представители, III, Трудовые споры, I.

Литература: Лях, В. Т. 23/12.—
Войтинский, В. Т. 24'12. — См. также:

Лях, В. Т. 24/9/30 и 25/4/59, 61 и
63.— Войтинский, <Сов. Право» 25/4/145.—
Кусиков, В. Т. 26/7/61 — 62. — Камин-
ская, В. Т. 25/4.— Ее же: „Советское тру-

довое право", стр. 96, 97, 138.— Снежков,
Комментарий к КЗТ, стр. 32, 84- — Ко-
лотухин и Килинский, Кодекс законов о

труде (комментарий), стр. 45, 47, 77, 100,
142.

Грубое обращение с трудящимся
нанимателя, представителей админи-

страции или членов их семейств
дает трудящемуся право требовать
досрочного расторжения договора
без предупреждения и с выплатою
выходного пособия (см. Расторже-
ние, I, 1 в).

Грузчики. I. Наем. Пост. СТО
14. VIII. 25 и изданный в его раз-
витие цирк. 8. X. 25 (Изв. 42), в це-
лях устранения наблюдавшихся слу-
чаев установления местными орга-
нами монополий найма на погру-
зочно-разгрузочные работы, подтвер-

дил безусловное право работодателя
сдавать эти работы „на началах сво-

'                                       3
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Группа лиц.

бодной здоровой конкуренции",
как через биржи труда, так и по-
мимо них.

II. Сменная работа. Те же
постановления подтвердили допусти-
мость и необходимость установления
беспрерывной сменной работы с пре-
доставлением выходных дней в по-
рядке прим. к ст. 112 (см. Отдых, П).

Ш. Оплата. В отступление от
общего принципа, об установлении
размера вознаграждения по трудо-
вым отношениям соглашением— кол-
лективным и индивидуальным,—в це-
лях удешевления погрузочно-разгру-

зочных работ, пост. СТО 4. Ш. 26
{Изв. 19—20) устанавливает предель-
ную норму расхода на оплату труда
грузчиков по погрузке и выгрузке
железнодорожных грузов, включая
начисления и расходы но премиро-
ванию этих работ, которое предпола-
гает и применение соответствующих

сдельных расценок.
IV. Охрана труда. Согласно

пост. 24. П. 25 (Изв. 11—12), под-
ростки к производству погрузочно-
разгрузочных работ не допускаются
вовсе (п. 96), женщины— лишь в от-
дельных случаях (ст. 1 пост. 14. II.
24, Изв. 6—7). Но соблюдение норм
переноски тяжестей, установленных
для женщин пост. 8. III. 21, с изда-
нием пост. 30. X. 25 (Изв. 45), оче-
видно, стало необязательным. В работе
должны устанавливаться особые пе-
рерывы, помимо обеденного (ст. 2).
Одиночная работа грузчиков при
грузах более 3 пуд.  не допускается.

При грузах более 5 пуд. обязатель-
но предоставляются соответственные
ручные приспособления для передви-
жения тяжестей, а при грузе более
30 пуд.—механические приспособле-
ния (ст. 3 и 4). Постановления содер-
жат также правила о переноске гру-
зов на расстояние, спец-одежде и т. д.

См. Погрузочно-разгрузочные ра-
боты и Дополнения..

Группа лиц. 1) Коллективные
договоры могут заключаться нанима-
телем только с проф. организациями,
трудовые же доюворы,—как с от-
дельными трудящимися, так и с арте-
лями или с группами лиц (30). Такие
договоры предусмотрены, например,
пост. 12. IV. 23 об условиях труда
на сплавных работах (Изв. 14), а
также ст. 20 инстр. 6. XII. 23 о по-
рядке определения особых фондов
для выплаты персональных окладов
(Изв. 13—15/37—39).

2) В случае привлечения нанима-
теля к уголовной ответственности он
несет более строгое наказание за
нарушение законов о труде, ко-
снувшееся группы лиц (не менее
трех человек). См. Уголовная ответ-
ственность, П, 1.

Групповые комитеты органи-
зуются с санкции правления союза
для мелких однородных учреждений
и предприятий, близко расположен-
ных друг к другу, и выполняют
функции фабзавкома или месткома
(прим. 2 к ст. 4 Пол. о фабзавкомах
и месткомах 26. П. 25, Изв. 15—16).
См. Комитеты.

д.

Давность. I, По общему правилу
ГК, „права на иски погашаются по
истечении трехлетнего срока" со
времени возникновения права на

предъявление таковых (44, 45); сле-
довательно, иски' о зар. плате пога-
шаются по истечении трех лет со
дня наступления срока выплаты (65),
иски о компенсации за неиспользо-
ванный отпуск — до истечении трех

лет с того года, в котором отпуск не
был использован, иски о выходном
пособии—по истечении трех лет со
дня увольнения и т. д. Применимость

ст. 44—45 ГК к трудовым отноше-
ниям признана Общеконсультацион-
ным подотделом НК 10 (ЕСЮ 24 28),
а в отношении исков о компенсации
за неиспользованный отпуск ст. 15
прим. пост. 14. VIII. 23 об отпусках
(Изв. 4/28).

Сокращенная исковая давность
установлена: а) для исков к гос.
предприятиям, деятельность которых
связана с повышенной опасностью для
окружающих (см. Вред, I, Б) (404 нрим.
ГК),б) для исков сезонных работников
(см. Сезонные работы, I, 7, Б, 4).
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Дни отдыха.

П. Течение давностного срока
приостанавливается, когда истец
вследствие непреодолимой силы был
лишен возможности предъявить иск,

если препятствие наступило в по-
следние шесть месяцев давностного

срока (48 ГК). Давностный срок, по-
мимо этого, может быть продлен су-
дом, если суд признает причины про-

пуска срока основательными (отсут-
ствие, незнание закона и т. п., 49 ГК).
-Однако, 1) применение ст. 49 воз-

можно лишь в исключительных слу-
чаях, к которым, в частности, не мо-
жет относиться боязнь потерять

службу; по этому основанию В. С.
нашел неправильным взыскание зар.

платы за пять лет (ГКК 24. ѴІП. 25,
С. 38); 2) сокращенная давность,
установленная прим. к ст. 404, не

может быть продлена судом (Пл. В.
С.   16. XI. 25, ЕС10 25/47/1473).

III. До истечения давностного
срока трудящийся может в любое
время предъявить требование к на-

нимателю, и закрытие кредита нани-
мателя—-гос. учреждения не может
слулгить основанием к отказу в иске
(реш. Центральной Конфликтной Ко-
миссии, Изв. 23 г. 2—3). Равным
образом, недопустимо и договорное
ограничение трехлетнего давностного

срока (2 ГК, цит. пост. Пленума
В. С).

Дворники. Условия труда двор-

ников определяются КЗТ; .в част-
ности, к ним применима ст. 97, до-
пускающая разбивку рабочего вре-
мени на несколько частей любой
длительности (см. Домовые работ-
ники). НКТ и НКВД РСФСР утвер-
ждено особое Положение о дворни-

ках и ночных сторожах 4. IV. 25.
(Изв. 21 —-22), устанавливающее спе-
циальные правила, обусловленные
специфическими особенностями тру-

да дворников: двойное подчинение

дворников — домоуправлению и ми-
лиции, имеющей право отвода и

увольнения (ст. 6 и 25), и двойной
круг обязанностей — в отношении
поддержания порядка в пределах

домовладения и на прилегающих
улицах и тротуарах (ст. 10—12) и в

отношении оказания помощи милиции

. (ст. 16—18). Пол. 4. IV. 25 вводится
в городах не автоматически, а со

дня его опубликования местными

исполкомами (ст. 30). На основании

этого  Положения выработаны типо-

вые правила внутреннего распорядка
(см. Домовые работники).

1 См. Биржи труда, I, 1.
Дежурства допускаются, по об-

щему правилу, в течение не более
12 часов подряд (ст. 9 Пол. о раб.
времени на , транспорте 3, VI. 25,
прил. к Изв. 29, и ст. 10 Пол. о раб.
времени в учр. леч.-сан. и вет. дела
29. XII. 22, Изв. 23 г. 4). Оплата де-

журств производится в уменьшенном
размере: дежурства паровозных и

поездных бригад — в размере 50°/0

нормальной зар. платы (ст. 19 Пол.
3. VI. 25), ночные дежурства мед.
работников—в размере 50°/ 0 , домаш-

ние дежурства их—в размере 25%
(ст. 15 Пол. 29. XII. 22).

См. Мед. работники, II, 4, По-
жарные команды.

Дезертирство трудовое—„укло-

нение от учета и регистрации, уста-

новленных органами, объявляющими
либо проводящими трудовую мобили-
зацию, или от явки на работу, а

равно самовольное оставление ра-

боты, выполняемой в порядке трудо-

вой мобилизации" (126 УК ред.

1922 г.). УК ред. 1926 г. понятия

труд, дезертирства не знает и уста-

навливает лишь наказание за отказ

от выполнения повинностей (61 УК,
см. Отказ, II, 2).

Декретные часы, см. Льготные
часы.

Делегатские собрания, см. Со-
брания.

Делегаты на съездах и т. п. со-
храняют право на средний зарабо-
ток (78, см. Вознаграждение, ѴП,

За). См. Уполномоченные.

Демобилизованные, см. Биржи
труда, I, 1.

Дефективные дети, см. Педагоги,
н. 2.

Дисциплинарные взыскания,
см. Взыскания, I, 1.

Дни отдыха. Особые дни отдыха
устанавливаются отделами труда по

соглашению с губ. проф. советами в

количестве 8 дней в году, в соответ-

ствии с „местными национальными
и бытовыми условиями, составом на-

селения и т. п." (112). Накануне
этих дней продолжительность работ
не сокращается до 6 часов, как пе-

ред еженедельным днем отдыха и

праздниками (113).   В   учреждениях

3*
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и предприятиях, деятельность кото-
рых беспрерывна, работа произво-
дится и в праздничные дни и особые
дни отдыха, без замены их „выход-
ными днями", которая установлена в
случаях работы в день еженедельного
отдыха. Но работа в эти дни опла-
чивается, как сверхурочная (в двой-
ном размере). Если же особые дни
отдыха по соглашению с нанима-
телем заменяются другими выход-
ными днями, то работа в дни отдыха
оплачивается в ординарном размере,
как и работа в день еженедельного
отдыха, компенсируемый другим вы-
ходным днем (см. Отдых, IV) (разъясн.
12. П. 25, Изв. 10, с поправкой в № 13).

См. Домашние работники, IV, 4,
Пастухи, п. 7.

Добавочные выплаты, см. Воз-
награждение, III.

Договор ученичества, см. Уче-
ничество.

Договоры, см. Коллективный до-
говор, Трудовой договор.

Дождливая погода, см. Вознагра-
ждение, VII, 2.

Должностные лица. Трудовое
законодательство распространяется

на должностных лиц— служащих гос.
учреждений и предприятий в полном
объеме, независимо от занимаемого
ими положения (1). Однако, в от-
ношении должностных лиц устано-
влен ряд специальных дополнитель-

ных правил.
1)  Для гос. служащих установлены

некоторые особые формы вознагра-
ждения (см. Наградные, Премиальные,
Тантьемы) и проводится нормирова-
ние зар. платы (см.). См. Нагрузка.

2)  Не допускается совместитель-

ство (см.).
3)  Воспрещается служба в одном

и том же учреждении лицам, нахо-
дящимся в отношении родства или
свойства (см. Родственники, II).

4)  Гос. слулсащим воспрещается
быть участниками торговых или про-
мышленных предприятий, заниматься
подрядами и поставками, участвовать

в договорах промышленной аренды,
в какой бы то ни было форме всту-
пать с гос. учреждениями и пред-
приятиями в отношения коммерче-

ского свойства, быть поверенными
третьих лиц по делам с учрежде-
ниями или предприятиями, в ко-
торых    они    состоят    на    службе

(ст. 3 пост. СЦК 21. ■ XII. 22, С. У.
23/1/8), совмещать службу в гос. орга-
нах со службою в частных учрежде-
ниях и предприятиях (там же, ст. 4),.
быть коммивояжерами (ст. 2 Пол. о
коммивояжерах 2. 1. 23, С. У. 23/1/19),,
а также принимать на себя пред-

ставительство иностранных фирм и

организаций (ст. 3 пост. ВЦИК и

СНК 12. IV. 23 о торговых опера-
циях иностранных фирм в РСФСР,.
С. У. 23/43/464).

5)  Гос. служащие отвечают за
проступки по службе не только в по-

рядке гражданском (см. Вред, II) и
дисциплинарном (см. Взыскания, I,,
1. Б, г), но и уголовном (ст. 109—121,
128—132 УК, ср. ст. 58? ч. 2 УК,
предусматривающую сознательное не-
исполнение возложенных по службе^
обязанностей и заведомо небрежное
их исполнение). Ст. 31 УК устанавли-
вает в качестве одной из форм по-
ражения прав лишение на срок не

более пяти лет права занимать ответ-

ственные должности.
6)  При привлечении должностного

лица в качестве обвиняемого следо-
ватель обязан разрешить вопрос,.

подлежит ли обвиняемый на время
следствия отстранению от должности
(142 УПК, см. Отстранение, I).

О других специальных постано-

влениях см. Слулсащие, п. 5, Совме-
стительство, Отдаленные местности,.

Трудовые списки.
Дома для дефективных детей,.

см. Педагоги, п. 2.
Домашние работники — работ-

ники по найму, выполняющие на дому
у нанимателя работы по обслужива-
нию нанимателя и его семьи. Условия
их труда регулируются пост. ВЦИК
и СНК 8. П. 26 (Изв. 8), распростра- ,
няющимся на всех домашних работ-
ников, кроме работающих в крестьян-
ском хозяйстве, труд коих регулирует-
ся временными правилами 18. IV. 25-
(см. Батраки, III, 2). Пост. 8. П. 26
устанавливает следующие изъятия иа

КЗТ.
I. Форма договора. 1) Выда-

ча расчетной книжки необязательна
при найме на срок менее одного ме-
сяца (ст. 4 прим., по ст. 29 КЗТ— лишь,
при найме на срок менее одной не-

дели).
2) В рассчетной книжке должны

быть указаны: число членов семьи,,
подлежащих обслуживанию, продол-

СП
бГ
У



жительность и распределение рабо-
•чего времени и оценка натурального
.довольствия, если таковое обусловле-
но при найме (ст. 7). Форма расчетной
книжки утверждена постановлением
НКТ РСФСР 13. III. 26 (Изв. 14).

П. Обязанности дом. р а-
'б о т н и к а. Наряду с обязанностями
нанимателя (ст. - 8) пост. 8. II. 26
предусматривает и обязанности дом.
^работника— „тщательно и добросо-
вестно исполнять принятые им на себя
обязанности, беречь вверенное ему
имущество нанимателя и исполнять

все требования нанимателя, выте-

кающие из условий найма" (ст. 9).
Ш. Зарплата не может выпла-

чиваться исключительно натурою

<(ст. 12 прим.). Сроки выплаты зар.

платы устанавливаются по соглаше-
нию (12), но не реже, чем раз в две

недели (65 КЗТ, ср. ст. 23 и 24 пост.
8. II. 26).

IV. Рабочее время. 1) Рабо-
чий день дом. работников, живущих

у нанимателя, может быть распреде-
лен на несколько частей. Для прихо-
дящих дом. работников допускается
.установление не более двух переры-

вов в день, в соответствии со ст. 97
(ст. 10 и прим. 1).

2)  При найме для ухода за детьми

или больными может быть обусловлена
■обязанность ухода и в ночное время,
при чем, в отступление от ст. 130 и

131 КЗТ, к ночной работе допуска-
ются и подростки с 16 до 18 лет, и

кормящие грудью, и беременные до
7-го месяца беременности (ст. 11).

3)  Работа сверх 192 часов в месяц
допускается без ограничений. Оплата
этой работы включается в общую
сумму зар. платы (ст. 12). Работа
сверх 192 часов не является „сверх-

урочною", поскольку „урочная" ра-

бота этим числом часов не ограни-
чена (см. Рабочее время, I, 4). По-
этому следует признать, что работа
•сверх 192 часов, вопреки ст. 105 и
131 КЗТ, допускается и для под-
ростков и беременных (допустимость
ее для беременных вытекает и из
прямого смысла ст. 24 Пол. 8. П. 26,
включающей ст. 131 КЗТ в число ста-

тей, не распространяющихся на до-

машних работников).
4)  Домашним работникам в каче-

стве выходного дня предоставляется
любой день недели по соглашению

<ст. 13, ср. ПО КЗТ)  и, сверх того,

Домашние работники.

если. дом. работнику приходится ра-

ботать в вечерние часы, — один вечер
в неделю для общественной работы
и учебных занятий (ст. 13 прим.).
Взамен особых дней отдыха и празд-
ничных дней, дом. работнику могут
быть предоставлены и другие дни или
выплачена компенсация, но не обяза-
тельно в двойном размере, как того
требует КЗТ (см. Дни отдыха), а в раз-
мере, устанавливаемом по соглаше-

нию. Если совпадут подряд два таких
дня, то дом. работник, во всяком слу-
чае, должен быть освобожден на один

из этих дней (ст. 14 и прим.).
V.  Расторжение. 1) 6 отсту-

пление от общего принципа, уволь-
нение дом. работников допускается
не только в случаях, предусмотрен-

ных законом (47 КЗТ и др.), но в лю-
бое время (хотя бы договор был
заключен на определенный срок), при

условии выплаты двухнедельного по-
собия или предупреждения о пред-

стоящем увольнении за две недели.
От обязанности выплаты пособия и
предупреждения наниматель осво-

бождается в случае увольнения вслед-
ствие: а) систематического невыпол-

нения дом. работником его обязан-
ностей, б) ареста на срок свыше пяти
дней, в) совершения уголовно-нака-

зуемого деяния (хотя бы и не связан-
ного с его работой), установленного

вступившим в законную силу судеб-
ным приговором, и г) утраты трудо-
способности: на срок более двух не-

дель, если дом. работник живет у нани-

мателя, и на срок долее двух месяцев
при болезни и долее четырех месяцев
при беременности, если он не живет

у него (ст. 15 и 16 прим.). Увольне-
ние же при временной утрате трудо-

способности до истечения этих сро-
ков не допускается и при наличии

каких-нибудь других причин к уволь-

нению (ст. 16).
2) Равным образом, и дом. работ-

ник может в любое время расторгнуть

договор (ст. 15), в том числе и сроч-
ный (это явствует из неприменимости

к дом. работникам ст. 48 КЗТ, огра-
ничивающей для трудящегося растор-

жимость срочного трудового дого-

вора, см. сг. 24).
VI.   Возмещение ущерба.

К дом. работникам неприменима ст. 83
КЗТ, устанавливающая допустимость

вычетов из заработка в возмещение
причиненного   нанимателю   ущерба
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(ст. 24, см. Удержания, II). Отсюда
надлежит сделать вывод, что такие
вычеты не допускаются вовсе и что
возмещение ущерба возможно только
в судебном порядке (см. Вред, II).

VII. Конфликты. Рассмотре-
ние споров между нанимателем и дом.
работником имеет место либо в общем
судебном порядке— в труд, сессиях,
либо в согласительных комиссиях

(см.).
См. Выселение.

Литература : Ерохин, 0 правах

дом. работницы.—Бенсман, Труд дом. работ-
ницы (то и другое элементарно).

Домовые работники. Пост. НКТ
РСФСР 12. ѴПІ. 25 (Изв. 36) уста-
навливает на основании 55 КЗТ типо-
вые правила внутреннего распорядка
для основных категорий домовых ра-
ботников—управляющих домами, кон-
торского персонала, ремонтных рабо-
чих, истопников, дворников, ночных
сторожей и уборщиков. На домовых
работников распространяется дей-
ствие ст. 97, в силу коей рабочий
день может быть разбит на части
любой длительности с тем, чтобы
число перерывов в ежедневной работе
было не более двух и общее число
рабочих часов не превышало уста-
новленного законом предела (см. Ра-
бочее время, II, 1).

См. пост. ВЦИК и СНК 27. IX. 26
о поручениях, даваемых домоуправле-
ниям со стороны правительственных
и административных органов (Изв.
40).

См. Дворники.
Домовые рабочие. Ст. 97 для „до-

мовых, ремонтных и других рабочих
однородных категорий" допускает,

в изъятие из правила о 8-часовом
рабочем дне, разбивку их рабочего
времени „на несколько частей любой
длительности, с тем, чтобы число пе-
рерывов в работе не превышало двух
в день и чтобы общая длительность
рабочего времени в течение месяца
не превышала нормального месячного

количества рабочих часов". Под до-
мовыми рабочими следует, повиди-
мому, понимать 1) домовых работни-
ков (см.), 2) квартирников (см. это
Слово, п. П), 3) домашнюю прислугу

(см. Домашние работники, IV).

Дополнительные   отпуска,   см.

Отпуск, II, 2.
Допризывная подготовка. I. Льго-

ты. Рабочие и служащие, привлечен-
ные к допризывной подготовке (в воз-

расте 16—18 лет—предварительной в
течение не более 4 недель, с 19 лет

до года призыва — военной, в общей
сложности не более' 10 недель и в
каждый отдельный раз не более 4*
недель), сохраняют на все время про-

хождения военного обучения или

сборов занимаемую по трудовому до-
говору должность и все содержание,,
исчисляемое по среднему заработку
(ст. 97 Ко ц. зак. о льготах и преим.

для военнослужащих, Изв. 25 г. 2-3).
Однако, 1) допризывники, распущен-

ные по домам (т.-е. имеющие фак-
тическую возможность выходить на
работу), права на вознаграждение за

пропущенное время не сохраняют

(Юр. Бюро, В. Т. 25/3/186); 2) до-
призывники могут быть уволены при.
сокращении штата в случае упразд-

нения занимаемой ими должности'

(там же, ст. 99); если они занимают
одну из одинаковых должностей, часть

которых подлежит упразднению, то

увольнение может иметь место не
иначе, как по решению РКК (ст. 3
инстр. 28. IX. 25, Изв. 37-38).

П. Сфера применения.

1) Перечисленные льготы распростра-
няются и на квартирников (ст. 27
инстр.). 2) За лицами, занятыми на
сезонных работах, на которых распро-
страняется пост. 4. VI. 26 (см. Сезон-
ные работы, I), должность и зарабо-
ток сохраняются не долее одного ме-

сяца, и во всяком случае, не долее сро-
ка найма или окончания сезона (ст. 16-
пост. ЦИК и СНК 4. VI. 26, Изв.
24-25). 3) За временными рабочими
должность и заработок сохраняются,

не долее момента окончания работы,
на которую они были наняты (ст. 98'
цит. Кодекса зак. о льготах...). 4) Бат-
ракам эти льготы не предоставлены

(ст. 26 цит. инстр. 28. IX. 25).
См. Сокращение штата, П, 4, Терр..

части.

Литература : істрахан, Права,
рабочих и служащих, призываемых на

военную службу, стр. 6—12.

Досрочное    расторжение,    см-

Расторжение.
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Жиры.

Е.
Еженедельный отдых, см. Отдых.

Ж.
Жалобы, см. Административная

ответственность, Отмена, Трудовые
сессии, V.

Жалованье, см. Вознаграждение.
Железнодорожные работники,

см. Транспорт.
Женский труд регулируется об-

щими нормами КЗТ с некоторыми от-
клонениями, обусловленными физио-
логическими отличиями женского ор-
ганизма, в частности, его меньшей
выносливостью и моментами, связан-
ными с материнством.

1)  Освобождаются от труд, повин-

ности а) все. женщины с 40 лет (муж-
чины—с 45 л., 12), б) беременные —
за 8 недель до родов и роженицы —
в течение 8 недель после родов; в) кор-
мящие грудью; г) женщины, имеющие
детей до 8-летнего возраста, при отсут-

ствии лица, ухаживающего за ними

(13).
2)  Применение женского труда в

особо тяжелых и вредных для здоро-
вья производствах и подземных ра-

ботах воспрещается (129). Список этих
производств утвержден НКТ 30. X.
25 (Изв. 45). См. Батраки, VII.

3)  Женщины, по общему правилу,
не допускаются также к производ-
ству ночных работ (130). Однако, уже
КЗТ предоставил НКТ право разре-
шать ночную работу в тех отраслях,
где применение женского труда вы-
зывается особой необходимостью
(130 прим.). На этом основании ноч-
ной труд женщин допущен на теле-

графе, телефоне (пост. 2. П. 23,
Изв. 6), для ряда должностей на
транспорте (пост. 27. XI. 23, Изв.
12/36). В виду наличия безра-
ботицы и во избежание перевода
женщин, при недопущении их уча-
стия в сменных работах, на неквали-

фицированные работы, НКТ РСФСР
предписал местным органам не чинить
препятствий в производстве ночных
работ женщинамив тех случаях, когда
недопущение их грозит увольнением

или понижением их квалификации
(цирк. 23. П. 24, Изв. 9), а цирк. 13.
ІУ. 25 подтвердил „необходимость
впредь разрешать применение ночного

труда женщин во всех отраслях про-
изводства, за исключением тех особо
вредных производств, где труд жен-
щин вообще запрещен" (Изв. 20).

4)  При сокращении штатов одино-
ким женщинам, имеющим детей до
1 года, оказывается предпочтение в
смысле оставления их на работе. При
увольнении они во всяком случае не
подлежат выселению из рабочих
жилищ (пост. 20. II. 22, С. У. 22/18/203,
повидимому, оставшееся в силе и
после издания пост. 14. VI. 26 об
условиях и порядке административ-

ного выселения, ср. ст. 11 пост. 14
VI. 26, см. Выселение).

Пост. НКТ РСФСР 16. ѴП. 25 (Изв.
33), изданное в развитие пост. 20. П.
22,   устанавливает, что увольнение
одиноких женщин, имеющих детей
до одного года, может иметь место,
независимо от ос.нования
увольнения (следовательно, не

только в случае сокращения штата),
лишь в исключительных случаях, при-
том не иначе, как с разрешения в
каждом отдельном случае инспектора
труда.

5)  Соблюдение норм охраны труда
в отношении женщин обязательно
для предпринимателей и в отношении
членов артелей, выполняющих рабо-
ты подрядным способом (см. Артели,
И).

См. Беременные, Кормящие, Пере-
носка тяжестей.

Литература: Бухов, Охрана жен-

ского труда. — Каминская, Женский труд.

Жилые помещения. Предоста-
вление жилья для трудящегося и его
семьи может входить в состав нату-
ральной части его заработной платы
(см. Натуральное вознаграждение).
НКТ изданы правила об устройстве
и содержании временных жилых по-
мещерий для рабочих (пост. 23.  VII.
23,  Изв. 4/28) и специальные поста-
новления, касающиеся строительных
рабочих, рабочих на рыбных про-
мыслах, на торфоразработках и др.

См. Выселение.
Жиры, см. Молоко.
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3.

Забастовка, см. Стачка.
Завкомы, см. Комитеты.
Заграничные учреждения. Труд

работников в учреждениях СССР за-

границей оплачивается на основании
особых правил, устанавливающих
особую тарифную сетку (1 : 4), оплату

в валюте соответственной страны и

выдачу под'емного пособия в раз-

мере месячной ставки, допускающих
выдачу безвозвратного пособия на

оплату расходов по переезду семьи

и возлагающих на учреждение ока-
зание лечебной помощи (пост. 16 II.
24, Изв. 6-7, 29. IV. 25, Изв. 25, и

пост. 18.Х.26 о лечебной помощи ра-

ботникам учреждений, СССР загра-

ницей, Изв. 40). В остальном эти ра-

ботники подчиняются КЗТ, поскольку

его постановления технически осу-

ществимы вне пределов СССР.
См. Отпуска, II, 3.

Литература:   Б. Р., В.   Т.   25/3.

Законодательство о труде.

I. Основою трудового законодатель-
ства РСФСР является КЗТ (см.). Ко-
декс этот дополняет множество дру-

гих постановлений:

1)  декреты и постановления ЦИК,
СНК и СТО СССР и ВЦИК и СНК
РСФСР;

2)  постановления НКТ СССР и
РСФСР. Согласно ст. Ш пост. ВЦИК
9. XI. 22 о введ. в действие КЗТ, они
устанавливают лишь „порядок при-

менения и проведения в жизнь пост.

КЗТ" (см. подробнее Пол. о НКТ
СССР, С. У. 23/109 — 110/1040) и
издаются „в пределах, установлен-
ных... законодательством" (ст. 7 п. Г
Пол. о НКТ РСФСР, утв. ВЦИК
и. СНК 21.IX.25, Изв. 43 — 44), и,
следовательно, не могут вносить в
него каких либо изменений. Поста-
новления эти публикуются в „Изве-
стиях НКТ СССР" (пост. НКТ 7. 1. 24,
Изв. 1), и опубликование их в газете

„Труд" официального значения не
имеет. Цирк. НКТ РСФСР 11. П. 24
(Изв. 8) подтвердил, что циркуляры

НКТ СССР, опубликованные в „Изве-
стиях НКТ СССР", обязательны к

исполнению на территории РСФСР
без особого подтверждения их со
стороны НКТ РСФСР;

3)  постановления местных орга-

нов НКТ, поскольку их издание пре-

дусмотрено законом (см. ст. 109 и

112 КЗТ);
4)    обязательные постановления

местных , исполкомов, , которые „не
должны противоречить постановле-

ниям НКТ и общим директивам НКТ"
(цирк. НКТ РСФСР 20. XI. 23, Изв.
24 г. 2—3), поскольку они касаются
порядка деятельности торгово-про-

мышленных и промышленных пред-

приятий в соответствии с требова-
ниями общественной безопасности,
а равно порядка деятельности пред-
приятий общественного пользования

(ст. 7 Пол. 28. VI. 26 об издании
местными исполкомами обяз. поста-

новлений, Изв. ЦИК 164).
П. В той мере, в какой с изданием

нового КЗТ сохранили силу издан-
ные до него постановления (см. Ко-
декс, I), продолжают действовать по-

становления ВЦСПС, на котором
в период военного коммунизма лежа-

ла часть функций по регулированию
труда, ныне сосредоточенных в НКТ.
Это относится, в частности, ко мнот

гим постановлениям в области охра-

ны труда.
III.    Разъяснения и толкования

законов, даваемые Пленумом В. С,
имеют обязательное для судов значе-

ние (см. 247 ГПК, ср. ст. 180 п. а Пол.
о судоустр., и цнрк. В. С. 13. VII. 23,
ЕСЮ 29). Разъяснения ведомств, в

частности НКТ и его отделов (в осо-

бенности ТКО и Юр. Бюро), фор-
мально обязательной силы не имеют;

то же относится и к разъяснениям

Общеконсультациоиного Подотдела
НКЮ, как явствует уже из его на-

звания; определения ГКК и УКК обя-
зательны только по тому делу, по

которому они постановлены. Но все

эти разъяснения на практике при-

обретают в большинстве случаев зна-

чение источника права, восполняю-
щего пробелы законодательства о

труде.

IV.  Пост. СНК 11. ѴІП. 22 возла-
гает на нанимателя обязанность иметь

постановления и правила, регулирую-

щие труд (С. У. 22/54/679).
V.  Нормами, регулирующими труд

и имеющими законоподобный харак7

тер, являются также  постановления
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ікожл. договора (см. это слово, I, 2,
V, ѴЫ).

VI. В целях облегчения возмож-
ности систематического ознакомле-

ния с действующим правом и судебной
практикой, издательство .Вопросы
Труда" периодически выпускает

1) сборники „Действующее законода-
тельство о труде", которые дают весь
законодательный и инструкционный
материал в систематизированном виде

■:с подробным алфавитным и предмет-
ным указателем (до сих пор вышло
5 томов, обнимающих законодатель-

ные акты по 1. III. 26), 2) Сборники
определений В. С. (до сих пор вышли

■5 томов: „Практика В. С. по граждан-
ским трудовым делам" за 1924 и за
1925 г., „Практика В. С. по уголовным
трудовым делам" за 1923—24 и за
1925 г., и „Практика В. С. по гражд.
и угол, трудовым делам за 1926 г.").

См. Нарушения, Уголовная ответ-

■ственность, I.
Литература: А. Д., В. Т. 24/5 -6.—

А. Іях, В. Т. 24,9/31 -34.
Залог,  см.  Гражд. Кодекс, II, 2.

Избирательное право. Трудя-
щиеся на время осуществления своего
избирательного права сохраняют свой
•средний заработок, независимо от
того, заключается ли это осуществле-
ние в непосредственном участии

в выборах или в участии в предвы-
борных собраниях, если осуществле-
ние этого права в рабочее время
•санкционировано соответствующим

гос. органом (77). О порядке опреде-
ления среднего заработка см. Сред-
ний заработок.

См. Вознаграждение, VII, 3, а.
Изменение условий договора.

I. Изменение условий кол л.
.договора до истечения его срока
.может иметь место, по общему пра-
вилу, лишь по соглашению сторон.
Впредь до достижения этого согла-
шения или до разрешения возникше-
го разногласия в примирительной ка-
мере или третейском суде (73 прим.,
-см. Труд, споры, II, 2), остаются в си-
ле прежние условия договора. Это
явствует из общих принципов совре-
менного трудового законодательства,

.кладущего в основу трудового отно-
шения договорное начало,   оеущест-

Замещеиие старшего по квали-

фикации работника младшим дает
последнему право на оплату его по
высшей квалификации (62). Однако,
1) „оплата заместительства разре-

шается исключительно в тех случаях,
когда в существо прямых обязанно-
стей лица, временно замещающего,

такое заместительство не входит",
в частности, она не разрешается
в отношении штатных заместителей
и помощников; 2) заместительство

подлежит оплате лишь в том случае,
еслу оно продолжалось более двух
недель (инстр. 24. П. 26, Изв. 9). .См.
о том же цирк. ВСНХ 25. III. 26,
ТПГ 72,  и ТКО,   В.Т.   24/7 — 8/200.

Литература:    Хмельницкий,    ВСЮ
25/13.

Заработок, см. Вознаграждение,
Средний заработок.

Заседатели, см. Народные заседа-

тели.

Зачет, см. Гражд. Кодекс, III
Удержания.

Зубныеврачи, см. Мед. работники

вление коего немыслимо без соблю-
дения принципа обязательности за-
ключенных договоров для обеих сто-
рон, и подтверждается ст. 24, которая

только регистрации принятых по со-
глашению изменений и касается. Эта
регистрация производится в том же
порядке, что и регистрация колл. дого-
воров (см. Колл. договор, ІП, 2). См.
Имущественная ответственность,   II.

Изменение при заключении колл.
договора условий такового в части,
касающейся размера оплаты труда,
не дает отдельным трудящимся права

на сохранение в течение двух недель
прежнего заработка на основании
ст. 64, так как статья эта применяется
лишь в тех случаях, когда работник
переводится на другую работу (ТКО,
В. Т. 26/10/130, см. ниже, п. II, и

Расторжение, I, 1 г.)
П. Изменение условий

трудового договора, заклю-
ченного на определенный срок, до-
пускается не иначе, как по соглаше-
нию сторон, договора, заключенного
на срок неопределенный,—и по тре-

бованию одной из сторон; если это
требование  исходит   от   нанимателя

и.
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Имуществ. ответственность.

и трудящийся на такое изменение не
согласен, он вправе не только ра-
сторгнуть договор без предупрежде-

ния (аналогия с п. б ст. 48), но и
получить выходное пособие. Это по-
ложение нашло себе в КЗТ выраже-
ние в отношении случаев изменения

1) характера работы (36 ч. 2, см.
Перевод, III), 2) места работы (37, см.
Перевод, I) и 3) оплаты (64 статья
говорит о сохранении в течение двух
недель прежнего заработка в случае

продолжения договора, но,

очевидно* должна быть применена и
к случаям оставления ра-

боты, поскольку уменьшение опла-
ты, вызывающее уход работника,
практически равнозначуще его уволь-
нению по непригодности, т.-е. по
п. в ст. 47, требующему в силу ст. 88
выплаты выходного пособия). Следует
признать, что и изменение других
существенных условий договора, по-
мимо характера работы, места рабо-
ты и вознаграждения (напр., измене-

ние часов или обстановки работы),
дает трудящемуся, не соглашающе-
муся на такое изменение, право на вы-
ходное пособие. Помимо этого, вся-

кие вообще изменения этих условий
допустимы лишь пдстольку, поскольку.

они вызываются объективными при-
чинами (напр., необходимостью за-

мены одной должности другою, изме-
нением функций, ср. разъясн. НКТ,
приведенное под словом Увольнение,
1, А, 6) и не прикрывают собою же-

лания нанимателя, не имеющего за-

конных оснований к увольнению

трудящегося, добиться этим путем его

ухода (1 ГК).
См. Расчетная книжка, II, 1, Пе-

ревод, Ш.

Литература: Лях, Трудовой дого-

вор, стр. 57— 61.

Имущественная ответствен-
ность. I. Об имущественной ответ-
ственности нанимателя и тру-
дящегося см. Вред, Наниматель, I.

П. Проф. союзы не несут им.

ответственности перед .нанимателем
за нарушение колл. договора (20), в

частности за объявление стачки с

предъявлением требований об изме-

нении условий колл. договора, срок
коему еще не истек, хотя бы проф.
союз причинил нанимателю этими

действиями убытки (простой, повы-

шение зар. платы).

Индивидуальный договор. Вся-
кий трудовой договор представляет,

в отличие от колл. договора, договор-
индивидуальный. В более тесном
смысле под индивидуальным или пер-

сональным договором обыкновенно
понимается трудовой договор, заклю-
ченный на условиях, отступаю-
щих от условий колл. договора,

напр., с установлением персональной
ставки, выходящей за пределы уста-

новленной в колл. договоре тариф-
ной сетки. Такие договоры требуют
для своего заключения письменной
формы (см. Персональные оклады).

Инспекция труда. I. Надзор за
выполнением нанимателями узаконе-
ний* о труде и колл. договоров в

части, касающейся условий труда,
возложен на инспекцию труда (146).
Инспекторы труда избираются губ-
профсоветами и утверждаются орга-
нами НКТ (147). Для осуществления
возложенных на них обязанностей
они вправе требовать от нанимателей
дачи объяснений,представления книг,

документов и сведений; делать им
предписания об устранении замечен-

ных нарушений; привлекать к ответ-
ственности за несоблюдение поста-
новлений о труде; принимать экстрен-
ные меры к устранению условий, не-

посредственно угрожающих жизни
и здоровью рабочих, хотя бы при-
нятие этих мер и не было предусмо-
трено специальными узаконениями и

распоряжениями НКТ (напр., закрыть
фабрику или отдельный цех) (148,
149).

В соответствии с различными
функциями, лежащими на инспекции
труда, она подразделяется на общую
(правовую) инспекцию, инспекцию
техническую и инспекцию санитар-
ную. Для обслуживания транспорт-

ников и работников земли и леса
выделены особые кадры инспек-

торов.
Неисполнение требований инспек-

ции, как и всякое другое нарушение
законов о труде, может служить осно-

ванием к привлечению к уголовной
ответственности (см.).

П. Помимо перечисленных основ-

ных функций, на инспекцию труда воз-
лагается утверждение правил вну-
треннего распорядка (51), расторже-
ние трудовых договоров, заключен-
ных несовершеннолетним, и угро-
жающих его здоровью или нарушаю-
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щих его интересы (31), дача разре-
шений на производство сверхурочных
работ (104 прим.), на поступление

малолетних на работу (135 прим.), на
увольнение беременных (см.).

III.  Права и обязанности инспек-
ции подробно нормированы в Наказе
инспекции труда, утв. пост. 24. ХП. 25
и опубликованном отдельным изда-

нием (см. также Е. Н. Данилова,
„Действующее законодательство о

труде", т. V кн. 1) и введенном в дей-
ствие на территории РСФСР пост. 6.
IV. 26 (Изв. 17). Одновременно с об-
щим наказом были опубликованы На-
каз санитарной инспекции 1. XII. 25
и Наказ технической инспекции 24.
XII. 25 (помещены в том же Сбор-
нике Е. Н. Даниловой и введены в

действие тем же пост. 6. IV. 26).
См. также Положение о внеучаст-
ковой инспекции труда путей со-
общения 10. VII. 22 (Изв. НКТ 7/16),
Положение о главном инспекторе
в сельском и лесном хозяйстве (пост.
23. XII. 23, Изв. 24 г. 1), цирк. 9. I. 24
о направлении работы инспекции
сельского и лесного хозяйства (Изв. 4)
и утв. НКТ РСФСР 29. IX. 26 Пол.
о с.-х. инспекции (Изв. 38).

IV.  Свои функции по охране труда
инспекция осуществляет также путем
участия в производстве судебных
трудовых дел:

1)  инспекторы труда ведут дозна-

ния по трудовым делам, заменяющие
собою акты судебного следствия (97
н. 2 УПК), согласно инстр. 7. VI. 24,
опубликованной в „Сборнике пост.,
инстр. и цирк, о труд, прокуратуре и
о дознаниях, производимых инспек-

торами труда" и измененной цирк.

НКТ и НКЮ РСФСР 19. IX. 25 (Изв.
40 — 41);

2) инспекторы в праве знакомиться
с производством, давать заключения,
выступать в качестве обвинителей по

делам о нарушениях КЗТ (50 УПК),
а также (в делах частного обвинения)
в качестве представителей интересов

потерпевшего (51 УПК);
3)  инспекторы могут опротестовы-

вать решения и приговоры (см. Труд.
сессии, IV, 4).

См. Обследование, Охрана труда.

Литература: Жемчужникова, Пра-
ва и обязанности инспекции труда.

Инструмент. Наниматель обя-
зан   бесплатно   предоставить   трудя-

щемуся инструменты и приспособле-
ния, необходимые для работы (84).
Если трудящийся использует соб-
ственный инструмент, наниматель
обязан возместить износ таковою,
в соответствии с рыночной его стои-

мостью и нормальным сроком износа,
а при порче и поломке — фактиче-
скую стоимость починки или нового
инструмента (85 и пост. 11. VI. 23,
Изв. 21). См., однако, Сезонные ра-

боты, I. 6, б. См. Дополнения.
Трудящемуся должна быть возме-

щена и стоимость сгоревшего иму-
щества (Юр. Бюро, В. Т. 25/10/194;
аналогично пост. 15. VI. 22, Изв. 4/13, о
компенсации стоимости одежды ра-
бочим, пострадавшим при несчастных

случаях).
Иски, см. Трудовые споры.
Исковая давность, см. Давность.
Испытание. I. Практиче-

ское испытание безработ-
ных в целях установления квали-

фикации числящихся на биржах
труда производится при отсутствии
других способов установления ква-
лификации (отсутствие удостоверений
о прежней работе, недостаточность

произведенной экспертизы, см.) после
опроса в экспертной комиссии по
соглашению с администрацией соот-

ветствующего предприятия, причем
работа испытуемого не оплачивается
(цирк. 4. VII. 24, Изв. 27, ср. цирк.
22. ѴІН. 25 о выявлении квалифи-
кации безработных, Изв. 36, устана-
вливающий порядок испытания для
индустриальных групп). См. Экспер-
тиза.

П. Испытание принятых

на работу. 1) Понятие и срок.
„При длительном характере ра-
бот окончательному принятию на
работу может предшествовать испы-

тание в течение не более шести дней
для рабочего, а для служащих в те-
чение не более двух недель— для не-
квалифицированных и менее ответ-

ственных видов труда и не болев'
месяца — для ответственных работ"
(38). Таким' образом, принятие на
испытание может иметь место во-
всех случаях, кроме временных ра-
бот (см.).

2) Формы испытания и профес-
сиональной пробы устанавливаются

РКК, на которой лежит и обязан-
ность проверки неправильно произве-
денных   профессиональных   проб   а
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испытаний  (Пол.  о  РКК,   ст.  2, н.-

в и д).
3)      Необязательность испы-

тания. Так как испытание только
ж о ж е т предшествовать оконча-
тельному приему, то лицо, при-

нятое на работу без оговорки о
том, что оно принимается лишь на

испытание, считается принятым окон-
чательно, так что наниматель с пер-
вого же дня работы вправе его уво-

лить только при наличии одной из
причин, установленных законом (см.
Увольнение, I).

4)   Изменение сроков. Предель-
ные сроки испытания установле-

ны в цит. ст. 38 в интересах трудя-

щихся, так как длительное пребыва-
ние в неопределенном положении

испытуемого, связанное с возмож-

ностью каждодневного увольнения,

не соответствует его интересам. По-
. этому недопустимо удлинение
этих сроков по усмотрению нани-
мателя, — как предварительное, при
приеме на испытание, так и после-
дующее, по истечении первоначаль-

ного срока испытания. Положение
это, разумеется, не применяется к тем
•случаям, когда наниматель не имел

возможности в течение срока испы-
тания установить пригодность тру-

дящегося в силу объективных об-
стоятельств, напр., вследствие его

болезни или приостановления пред-

приятия (о последнем случае см. Юр.
Бюро, В. Т.. 26/8 — 9/255). Поэтому
лицо, оставленное на работе по исте-
чении предельного срока испытания,
должно считаться принятым на рабо-
ту и может быть уволено лишь на об-
щих основаниях (ТКО, В. Т. 24/12/179,

Кануны, см. Отдых, III.
Квалификация трудящегося уста-

навливается путем отнесения его
к тому или другому разряду тариф-
ной сетки (см. Разбивка).

Трудящийся вправе требовать,
чтобы ему поручалась только работа,
соответствующая его квалификации
(и той должности, на которую он,

в соответствии с этой квалифика-
цией, зачислен): „наниматель не мо-

жет требовать от нанявшегося рат

•боты, не относящейся к тому роду

деятельности, для которой последний

см. Увольнение, I), в частности

В случае непригодности—с выплатой
выходного пособия.

Но возможно сокращение

установленных законом сроков при

самом приеме на испытание, равно

как и окончательный прием либо
отказ от дальнейшего испытания до
истечения срока. Однако, досрочное

отчисление испытуемого вследствие

его болезни допустимо лишь в том слу-
чае, если до болезни выяснилась дей-
ствительно его непригодность, в про-

тивном случае срок испытания моэдет
быть продлен на время болезни
(разъясн. Юр. Бюро, ВТ 26/8—9/255),

5)  Оплата. В случае отчисления

испытуемый получает за прорабо-
танное время вознаграждение по

ставке того разряда, к которому он
был отнесен при приеме (39). На
практике оплата производится со-

гласно ст. 2 Инстр. 13. ѴШ. 23 о по-
рядке направления ищущих труда на

работу биржами труда (Изв. 3/27), в

зависимости от качества работы, по
оценке РКК. Выходного пособия он,

естественно, не получает (ср. 88).
6)    Обжалование. Отказ адми-

нистрации в принятии испытуе-
мого на работу, по общему правилу,
не может быть обжалован. Однако,
отказ в приеме демобилизованных,
направленных биржами труда в обя-
зательном порядке (см. Биржи труда,
I, 1), действителен лишь в том слу-
чае, если он санкционирован мест-

ными органами НКТ (ст. 5 пост.

29. I. 26, Изв. 6). См. Отказ, I.
См. Ученичество, IV, Б, 3.
Литература:   Лях,  Трудовой дого-

вор, стр. 46 —48.

нанят, а также работы, сопряженной
с явной опасностью для жизни или
несоответствующей законам о труде.
Если в предприятии временно нет
работы, для которой приглашен тру-
дящийся,нанимателю предоставляется

право перевести его на другую, со-,
ответствующую его квалификации
работу. При отказе трудящегося от
выполнения таковой наниматель
имеет право уволить его с выдачей
выходного пособия" в размере сред-
него заработка за две недели; и лишь
„в   исключительных   случаях,   когда

К.
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это необходимо для предотвращения
угрожающей опасности, нанявшемуся
может быть поручена работа другого
рода, хотя бы не соответствующая

его квалификации" (36, см. Пере-
вод, Ш).

В зависимости от квалификации
трудящегося определяется срок испы-

тания (см.).
Квартирники. „Постановления

КЗТ распространяются на квартир-

ников (1), с изъятиями, установлен-
ными, в соответствии с прим. к ст. 1,
пост. СНК 2. VII. 23 (Изв. 24).

I. Понятие. Квартирниками,
в смысле КЗТ, считаются лица, выра-

батывающие у себя на дому личным
трудом из материала работодателя
какие-либо изделия, предназначенные

работодателем для продажи (ст. 1 и 2)
или работодателем гос. органом —

для удовлетворения собственных нужд

(ст. 3 и прим.). Не рассматриваются,

как квартирники, и не пользуются

охраной КЗТ ремесленники, которые
берут на дом заказы, предназначен-

ные исключительно для удовлетворе-
ния личных нужд заказчика или чле-

нов его семьи (ст. 2), или вырабаты-
вают изделия с применением наем-

ного труда (ст. 1). Во всех этих
случаях имеется заказ, правоотно-
шения по которому регулируются

ст. 220—234 ГК о подряде (см. Тру-
довой договор, I, Б, 6).

П. Случаи неприменения

Кодекса.. На квартирников не

распространяются:

1)  статьи о правилах внутреннего
распорядка (50—55);

2)   правила о нормах выработки
(56—57) и об оплате сдельной работы
не ниже 2/з тарифной ставки (73);
квартирник, по своей вине не вы-

полнивший взятой работы, вовсе не
получает вознаграждения;

3)  положение о бесплатном пре-
доставлении инструмента (84); квар-

тирнику предоставляется материал,

но, работая у себя на дому, он
обычно пользуется своей машиной;
неприменимость ст. 84, конечно, не

исключает возможности особого со-
глашения о предоставлении квар-

тирнику бесплатных приспособлений;
4)   статьи, нормирующие время

начала и окончания работ и обяза-
тельные перерывы в работе (97'—102)
{ст. 3).  •

Квартирники..

III. Отступления от КЗТ»
В остальных частях КЗТ находит
применение со следующими отсту-

плениями:
1)   На квартирников могут быть-

заключаемы особые колл. договоры;,

при отсутствии таковых, на них
распространяется действие общего
колл. договора, с изъятиями, выте-
кающими из нижеперечисленных от-

ступлений от КЗТ (ст. 4, п. Б).
2)  Совершение договора с квар-

тирником, допускаемое в любой фор-
ме, сопровождается выдачей расчет-

ной книжки особого образца, в ко-
торой, помимо обычных сведений,
отмечаются: месяц и число выдачи

работы, наименование количества

изделий, подлежащих изготовлению,

число сдачи и количество сданных

предметов (там же, п. Д).
3)  Как вытекает уже из правиль-

ного толкования ст. 32 КЗТ, в тех

случаях, когда трудящиеся вступают
в договорные отношения не непо-
средственно с предпринимателем, длн
которого работа производится, а

с посредниками, полная ответствен-

ность возлагается и на посредника,
и на предприятие (см. Посредники)..
В Положении о квартирниках особо
подчеркивается солидарная (полная)
ответственность перед квартирника-
ми, как посредников, так и обслужи-
ваемых ими предприятий (п. Г).

4)   Из экономической сущности

договора с ' квартирником — исполне-

ния работы вне сферы непосред-
ственного надзора работодателя —■

вытекает, что единственно возмож-

ная форма оплаты — сдельная. По-
этому „оплата труда квартирников
производится на основании норм

выработки и сдельных ' расценок,

устанавливаемых колл. или труд..

договором, из расчета не ниже мини-
мума, устанавливаемого согласно
ст. 59 КЗТ", с той оговоркой, что

„время, затраченное в помещении,
нанимателя на получение и сдачу
работы, считается рабочим временем"
(п. Ж). При этом „выдача работы:
сверх установленных... норм выра-
ботки воспрещается" (п. Н).

5)   Выплата зар. платы произво-

дится не в месте совершения работы,
а в месте ее раздачи или приема

(п. 3).
6)  Не применяются ограничитель-

ные   правила,   установленные   КЗТ

СП
бГ
У



- 46 —

Кодекс законов о труде.                 /

для замены отпуска денежной ком- I
иенсацией (п. К).

7) Расторжение договора нани-
мателем допускается в несколько
более широких рамках, чем то преду-
смотрено общим постановлением

ст. 47:
а) для увольнения квартирника

достаточно: 1) приостановления ра-
бот по причинам производственного

характера на срок более двух недель
(по общему правилу, установлен ме-
сячный срок); 2) ареста квартирника
в течение более двух недель (по об-
щему правилу,— более двух месяцев);
3) совершения им уголовно-наказуе-
мого деяния, связанного с его ра-
ботой (по общему правилу требуется
еще, чтобы факт этот был устано-
влен вступившим в силу приговором
суда); 4) утраты трудоспособности по
истечении двух недель (по общему
правилу, — по истечении двух меся-
цев); таким образом, поводом к ра-
сторжению может служить и отпуск
вследствие беременности и родов.
Помимо этого, квартирник, как и
все прочие трудящиеся по найму,
может быть уволен по п.п. а, в и г
ст. 47 в случае полной или частич-
ной ликвидации предприятия, непри-
годности квартирника и систематиче-

ского неисполнения им своих обя-
занностей, а равно и по ст. 36 и 37
(отказ от исполнения другой работы
и от перевода)  (п. Е).

б) При расторжении договора

вследствие непригодности и неиспол-
нения обязанностей не требуется
санкция РКК, предусмотренная

прим. 1 к ст. 47 (там же).
8) На квартирников распростра-

няется надзор инспекции труда, ко-
торая может запретить производство
работ в помещении, в коем работает
квартирник (п. Л).

См. Домовые работники, Допри-
зывная подготовка, II, 1.

Кодекс законов о труде. I. КЗТ
1922 г. отменил действие Кодекса
1918 г. и Пол. о тарифе 1920 г. со
всеми изданными в их развитие по-
становлениями, которые были по-

строены на начале всеобщей трудо-
вой повинности и жесткого норми-
рования условий труда. Новый КЗТ
санкционировал провозглашенные но-
вой экономической политикой прин-

ципы добровольного вступления в

трудовое   отношение   и   формально

свободного определения условии тру-
да соглашением сторон, с тем, одна-
ко, чтобы таковое не нарушало мини-
мума прав трудящихся по найму, за-
крепляемых за ними в КЗТ (макси-
мума рабочего времени, минимума
зар. платы, минимума времени отды-
ха и т. д.) (см. Трудовой договор, Ш).
Следует отметить, что многие поста-
новления, изданные при действии
старого КЗТ, сохранили свою силу
и после вступления в действие ново-

го Кодекса (см. список постановле-
ний, сохранивших силу с введением

в действие КЗТ, пост. СНК 3. IV. 23,
Изв. 17—18).

II. Постановления КЗТ распро-

страняются „на всех лиц, работаю-
щих по найму, в том числе и на до-
му (квартирников), и обязательны для
всех предприятий, учреждений и хо-

зяйств (государственных, не исклю-
чая и военных, общественных и ча-

стных, в том числе и раздающих ра-
боту на дом), а также для всех лиц,
применяющих чужой наемный труд
за вознаграждение" (1). При этом в
отношении отдельных категорий тру-

дящихся установлены те или иные
изъятия из действия Кодекса. Осо-
бенно существенные изъятия уста-
новлены для тех групп трудящихся,
с техническими и экономическими

условиями труда которых постанов-

ления КЗТ, расчитанные преимуще-
ственно на промышленных рабочих
(ср. 94, 96, 98, 56), находятся в бо-
лее или менее явном противоречии:
квартирников, батраков, домашних
работников и сезонных рабочих (см.).
См. также Артели, Военнослужащие,
Места заключения, Милиция, Нани-
матель, Нанимающийся, Научные ра-
ботники, Транспорт.

См. Законодательство о труде.

Коллективный договор. I. По-
нятие. „Колл. договор есть согла-
шение, заключаемое профессиональ-
ным союзом... как представителем ра-
бочих и служащих, с одной стороны,

и нанимателем, с другой, которое
устанавливает условия труда и най-
ма для отдельных предприятий, уч-

реждений и хозяйств или группы та-
ковых... и определяет содержание бу-
дущих личных (трудовых) договоров

найма" (15). Колл. договор, устанав-
ливающий не всю совокупность ус-
ловий труда и найма, а одни лишь

I  условия вознаграждения (ставку 1-го
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разряда и тарифную сетку), называ-
ется тарифным соглашением. Неред-
ко колл. договор устанавливает об-
щие условия труда на более длитель-
ный срок, а в дополнение к нему за-
ключается краткосрочное тарифное
соглашение.

Характерными особенностями
колл. договора, как явствует из при-
веденного определения, являются

следующие:
1)  Субъектами колл. договора яв-

ляются, с одной стороны, нанима-
тель или группа нанимателей, с дру-

гой—не отдельный трудящийся или
группа таковых, а организованный
коллектив, их объединяющий,—проф.
союз. Практика допускает также за-
ключение колл. договоров и межсо-

юзными объединениями (губпрофсо-
ветами, напр., договоры с отместхо-
зами, охватывающие трудящихся,

■принадлежащих к разнородным со-
юзам). Низовые же ячейки проф. со-
юзов лишь „участвуют в заключении

колл. договора", но не заключают его
•от своего имени (ср. Пол. о фабзавко-
мах и месткомах 26. П. 25, Изв. 15 - 16).

2)  Предметом колл. договора слу-

жит не установление индивидуальных

трудовых отношений,—эта цель осу-
ществляется заключением трудовых
договоров,— а определение общих для
всех этих индивидуальных отноше-
ний условий труда, в особенности
зар. платы, а также условий найма
(например, обязательность найма че-
рез биржу труда, преимущественный
наем членов союза и т. п., см. Наем
п. 3, а). На практике колл. договоры
устанавливают также обязанности,
принимаемые на себя нанимателем в

отношении союза, как такового (от-
числения на культ, нужды, содержа-
ние школ фабрично-заводского уче--

ничества и т. п.).
П. Заключение колл. дого-

вор а. КЗТ не устанавливает прин-

ципа обязательного заключения колл.

договоров (ср. 27 ч. 2). Как нанима-
тель, так и проф. союз могут не сог-
ласиться на заключение такового.

Поэтому отказ в заключении колл.
договора на прислугу не может слу-

жить основанием к привлечению на-
нимателя к уголовной ответственно-

сти по 133 УК (УКК 14. V. 25, С. 28).
Но в случае принципиального согла-
сия на его заключение и недостиже-
ния соглашения об условиях, спор о

таковых может быть одной стороной
перенесен на разрешение третейского
суда и против желания другой сто-

роны (см. Третейские суды, II).
III. Форма. 1) Колл. договор со-

вершается в письменной форме и в
двухнедельный срок регистрируется

в отделе труда (21 и пост. 14. XI. 23,
Изв. 12/36). Регистрация эта, помимо
своей непосредственной цели — фик-
сировать содержание договора, —

имеет еще цель контроля над его за-
конностью: так как КЗТ обеспечи-
вает минимум прав трудящихся, то

регистрирующему органу НКТ предо-
ставлено „право отменять колл. до-
говор в части, ухудшающей положе-

ние рабочих и служащих по сравне-
нию с действующим законодатель-
ством о. труде" (21).

„Отмена органами НКТ отдельных
постановлений колл. договора не
приостанавливает регистрации дого-
вора в остальной его части, если обе
стороны изъявят на то свое согласие"
(21 прим.). Таким образом, пока нет
согласия сторон, договор, из которого
исключена та или другая статья, не
регистрируется. Но „в случае укло-
нения от подписания колл. договора
после состоявшегося решения тре-
тейского суда, в целях предупреж-
дения отсрочки в проведении дого-
вора, органами НКТ производится
регистрация подписанного сторонами

договора, содержащего лишь пункты,
по которым состоялось соглашение
сторон", причем „постановления тре-
тейского суда, не вошедшие в состав-
ленный таким образом колл. договор,
как обязательные для сторон незави-
симо от их согласия и наличия их
подписей, приобщаются к договору"
(см. Третейские суды, VI, 2).

2)  Изменения и дополнения, вно-
симые в колл. договор по соглаше-
нию сторон, а равно и возобновлен-
ные колл. договоры подлежат реги-
страции на общих основаниях (24).

3) Незарегистрированный колл. до-
говор не имеет силы. Положение это
вытекает из ст. 25, в силу коей „спо-
ры, возникающие между нанимате-
лем и нанявшимся на почве незаре-
гистрированных по каким-либо при-
чинам договоров, разрешаются не
на основании этих договоров, а на
основании действующего законода-

тельства". Однако, практика признала,
что, поскольку соответственные  ус-
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ловия колл. договора фактически при-
менялись нанимателем, они должны
считаться вошедшими в трудовые до-
говоры, а потому дают основание к
предъявлению гражданского иска, но
не могут служить поводом к привле-
чению нанимателя к уголовной от-
ветственности за нарушение колл.
договора (УКК14.Ѵ.25, С. 25).

IV. Срок действия колл.
договора. 1) „Зарегистрирован-
ный колл. договор вступает в силу
со дня подписания его сторонами или
в сроки, указанные в самом догово-
ре" (22), а не со дня его регистра-
ции.

2) Предельный срок действия колл.

договора устанавливается сторонами
по соглашению, но не может превы-
шать предельного срока, устанавли-
ваемого НКТ по соглашению с ВЦСПС
(18). В настоящее время этот срок
определен в 1 год (пост. 17. X. 23,
Изв. 9/33). По истечении срока колл.
договор, как таковой, теряет силу.

Однако, как признала судебная прак-
тика, условия, установленные колл.
договором, считаются как бы вошед-
шими в содержание личных трудо-
вых договоров (см. выше, п. HI, 3),
а потому истечение срока колл. до-
говора (при незаключении' нового)
влечет изменение вытекающих из не-
го личных договоров только в том
случае, если администрация ставит

трудящихся в известность о пред-
стоящих изменениях в условиях
найма путем занесения соответствую-
щей записи в расчетные книжки или
объявлений (ГКК 6. XI. 24, С. 57, и
3.XI.25, С. 42). Во всяком случае, с
момента истечения срока наниматель
приобретает право договариваться с
отдельными трудящимися (как с
вновь поступающими, так и с рабо-
тавшими при старом договоре — с
предупреждением за две недели, при-
менительно к ст. 64) об ухудшении
условий труда, в частности, об умень-
шении заработной платы против ста-

вок прежнего договора.

3) По соглашению сторон колл.
договор может быть изменен или от-
менен и до истечения срока (см. Из-
менение. 1).

V. Сфера действия. 1) „Ус-
ловия коллективного договора рас-
пространяются на всех лиц, работаю-
щих в данном предприятии или  уч-

реждении, независимо от того, со-
стоят ли они членами проф. союза,,
заключившего договор, или нет" (16),.
в частности на квартирников, на
временных рабочих (в том числе по-
денных), на сезонных работников,,
поскольку для них не установлено
изъятий в самом договоре или в за-
коне (напр., в отношении поводов к
увольнению, квартирников, в отноше-
нии выходного пособия лицам, заня-
тым на сезонных работах, см. Вре-
менная работа, III, Квартирники, III, 1,.
Сезонные работы, 1,26).

Поскольку закон не указывает
противного, колл. договор распро-
страняется не только на лиц, не со-
стоящих ни в союзе, заключившем
договор, ни в каком-либо другом со-
юзе, но и на лиц, не имеющих права
быть членами проф. союза, напр.*
членов артелей ответственного труда
(см.), если они являются трудящимися
по найму.

Колл. договор не распространя-
ется „на лиц административного пер-

сонала, пользующихся правом приема
и увольнения" (16 прим.). Но он рас-
пространяется и на всех работающих
не непосредственно в предприятиях, а
на вспомогательных работах (напр.*
на истопников дома-коммуны при
фабрике, ГКК 25 г. № 33.338, В. Т.
25/9/100).

Следует отметить, что условия
труда на сезонных работах и условия
труда квартирников могут регулиро-
ваться, как общим, так и отдельным
колл. договором (см.), а условия тру-
да служащих гос. предприятий, в си-
лу цирк. ВЦСПС и ВСНХ 4. IV. 24
(Изв. 16) должны регулироваться

особым договором.

2) В зависимости от сферы дей-
ствия колл. договора различаются до-
говоры генеральные, заключаемые ЦК
союза в масштабе всей республики
или СССР, и локальные (местные)*
заключаемые губотделом, уотделом
или райкомом союза. Локальные до-
говоры не должны противоречить ге-
неральному (17), поэтому в случаа
заключения генерального договора
вслед за локальным, постановления
последнего, противоречащие первому,
должны считаться отмененными.

Пост. СТО 8. ХП. 26 (Изв. 27 г. 3) в
целях обеспечения единства политики
зар.   платы   перенесло    заключение
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колл. договоров и разбор конфликтов
но таковым по главнейшим промы-
шленным предприятиям общесоюз-
ного значения, перечисленным в.осо-

бом списке, в центр, предоставив
ВСНХ право передавать отдельные
конфликты на разрешение местных
органов и предоставлять местным
органам заключать локальные дого-

воры.
VI. Юридическая сила.

1) „Недействительны статьи колл. до-
говоров, ухудшающие условия труда
сравнительно с условиями, устанав-
ливаемыми... постановлениями о тру-

де" (19), хотя бы эти статьи и были
зарегистрированы органами НКТ.

Поэтому, напр., недопустимо и не
подлежит регистрации условие об
удержании'50% зар. платы та брак,
вопреки ст. 83, о праве нанимателя
уволить трудящегося, совершившего
уголовно-наказуемое деяние, без су-

дебного приговора, т. е. вопреки п. д
ст. 47, о замене отпуска денежной
компенсацией вопреки ст. 91, об оп-
лате сверхурочных работ в ординар-
ном размере вопреки ст. 60 и т. д.

С другой стороны, условия труд.

договоров и статьи правил внутрен-
него распорядка, ухудшающие поло-
жение трудящегося по сравнению с
условиями колл. договора, недействи-
тельны (28, 52), т. е. автоматически
отпадают и заменяются соответствую-
щими постановлениями колл. до-

говора.-
2) Статьи колл, договора, улуч-

шающие условия труда против уста-
новленных законом, по общему пра-
вилу, допускаются. Однако, за неко-
торыми постановлениями, имеющими
целью ограждение фискальных инте-
ресов, следует признать преимуще-
ственное значение перед колл. дого-
ворами. Таковы постановления о сро-
ках выплаты зар. платы и о размере
отчислений на проф. союзы в гос.
бюджетных органах (см. Вознаграж-
дение, IV, 1, Отчисления, I, 2).

ѴП. Последствия наруше-

ния. Нарушение колл. договора
проф. союзом не влечет ответствен-
ности за убытки (см. Имущественная
ответственность, II), Наоборот, несо-
блюдение колл. договора нанимате-
лем влечет за собою не только граж-
данскую ответственность перед от-
дельными трудящимися, но ' и уго-
ловную ответственность, если нарушё-

Практическнй словарь.

ние носило злонамеренный характер
(134 УК). В соответствии с этим, и
инспекция труда наблюдает „за вы-
полнением" не только „декретов,
инструкций, распоряжений", но и
„колл. договоров" (146).

ѴІП. Переход договора на
третьих лиц. „В случае реорга-
низации учреждения или предприя-

тия или перехода такового к новому
владельцу, зарегистрированный колл.
договор остается в силе в течение
всего срока его действия" (23), но „в
этих случаях сторонам предостав-
ляется право заявить о своем же-
лании пересмотреть. колл. договор,
предупреждая об этом противную
сторону за две недели, что не ли-
шает договор силы до момента
нового соглашения" (23 прим.).
Повидимому, такое заявление по мы-
сли законодателя обязывает другую
сторону в том отношении, что оно
дает право требовать досрочного пе-
ресмотра в порядке примирительно- ■
третейского разбирательства (в су-
дебной практике и практике НКТ
этот вопрос не получил еще разре-

шения).
Следует отметить, что ст. 23 имеет

в виду случаи перехода предприятия

на ходу со всем активом и пасси-
вом, — в каковом случае вполне по-
нятным представляется и переход
всех обязательств прежнего пред-
принимателя на нового, — но не слу-
чаи перехода предприятия от арен-
датора к гос. органу вследствие ра-
сторжения арендного договора (см.

Переход, П).

Литература: Догадов, Колл. дого-

воры в буржуазных странах и СССР. —
Трахтенберг, Кола, договор, изд. 4-е,
стр. 78— 119.— Войтинский, В. Т. 23/5 6.
—Ривин, „Записки Комм. Университета
имепи Свердлова", т. П.— 0 статье 25 КЗТ:
Лях, В. Т. 24/1.— Верновский,ВСЮ 24/18 —
В. Г., ВСЮ 24/21.

Коллективы        безработных.
I. Коллективы — чисто трудовые и
производственные (организующие соб-
ственное производство и сбыт изде-
лей на рынок),— в отличие от арте-
лей безработных, имеющих свое
самостоятельное управление, нахо-

дятся в ведении бирж труда:
они образуются и комплектуются по
постановлениям комитетов бирж тру-
да, состоят в заведывании назначен-
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ного комитетом уполномоченного',
под общим наблюдением комитета, и
размер оплаты труда устанавли-
вается, в зависимости от хозяйствен-
ного состояния коллектива, комите-

тами бирж труда по соглашению
с соответствующими союзами. В от-
личие от артелей, имеющих постоян-

ный состав, состав коллективов пе-
риодически обновляется, в зависи-

мости от числа имеющихся безработ-
ных данной отрасли, производствен- j
ных условий коллективов и хозяй-
ственной целесообразности (пост.
26.Х. 23, Изв. 9/33, и пост. ВЦИК и СНК
22. XII. 24, Изв. 1925 г. 2—3, допол-

ненное инстр. НКТ РСФСР 26. IX. 25,
Изв. 40—41). См. Дополнения.

И. В отношении оплаты промысло-
вого и подоходного налога, местных
налогов, сборов и пошлин и платы

за коммунальные услуги, коллективы
безработных пользуются существен-

ными льготами (см. пост. ЦИК 8. 1. 26,
Изв. 6, дополненное инстр. 22. Ш. 26,
Изв. 15—16, и пост. ВНИК и СНК
26. IV. 26, Изв. 19—20).

П1. Нормальный устав коллекти-

вов утвержден НКТ РСФСР 22. V. 26
(Изв. 24—25). Из коллективов отдель-

ных отраслей труда НКТ регламен-

тирована организация коллективов

для снегоочистительных работ (цирк.
10. I. 24, Изв. 2—3), коллективов

работников искусств (инстр. 14. III.
24, Изв. 12), совработников (пост.
НКТ РСФСР 19. V 26, Изв. 22—23)
и работников просвещения (цирк,
письмо НКТ РСФСР 25. П. 26, Изв. 12).

Литература: Цыпин, ЕСЮ 25/7.

Командировки. I. Понятие.
Под командировкою понимается на-

правление трудящегося на времен-

ную работу вне того города, в кото-
ром он постоянно работает. Поэтому
командировкою, в смысле КЗТ, не
считается:

1)  посылка на работу вне обыч-
ного места работы, но в том же са-

мом городе (ст. 7 пост. 28. VIII. 23,
Изв. 5/29);

2)  временный перевод на работу
в другую местность на более долгий
срок: максимальный срок команди-

ровки в пределах СССР —не свыше
2-х месяцев на европейской терри-
тории и 3-х месяцев—на азиатской,
за исключением случаев отправления
в  экспедиции;   продление   команди-

ровки сверх этих сроков допускается

в случае необходимости лишь на

определенный срок, но не свыше, чем

на месяц (ст. 2 цит. пост. 28. ѴіІІ. 23;
поэтому постановление о команди-

ровках в отдаленные местности,

имеющее в виду не командировки,
а перевод, рассматривается нами под

словом „перевод");
3) командировка в ВУЗ или науч-

ная командировка врача для подня-
тия квалификации, так как команди-

ровкою в смысле ст. 81 КЗТ, даю-
щею право на суточные, является

лишь командировка по делам службы
(Юр. Бюро, В. Т. 25/5-6/274).

П. Субъект ы. Наниматель
вправе использовать рабочую силу
трудящегося вне места его постоян-

ной работы, поскольку это соответ-
ствует характеру принятых на себя
трудящимся обязанностей, поэтому
может быть послан в командировку

юрисконсульт или приемщик, и отказ
его от командировки равносилен
отказу от работы (см.), но не мо-
жет быть против собственного же-
лания послан в командировку завод-

ский рабочий. „Женщины, начиная
с 5-го месяца беременности, не под-
лежат посылке в командировку вне

места . постоянной работы без их на
то согласия" (133).

Ш. Оплата. 1) Командируемый
на все время командировки сохра-
няет свой заработок (см. Средний за-

работок).
2) За все время командировки,

включая день выезда и приезда, ему
выплачиваются суточные (81) в раз-

мере не низке Ѵг4 его полного месяч-
ного заработка, включая процент-
ное вознаграждение, но исішочая
премиальное вознаграждение, выда-

ваемое непериодически (Юр. Бюро,
В. Т. 26/1/178), и, во всяком случае,
не менее ставки 9-го разряда по дан-
ному учреждению или предприятию
(цит. пост. 28. ѴІП. 23, ст. 4). При
командировках из низшего пояса
в высший суточные исчисляются из
расчета ставок высшего пояса (не-
опубликованный циркуляр РКИ,
см. ТКО, В. Т. 25/12/219), т. е. уве-
личиваются пропорционально гос.
минимуму обоих поясов или—если
командирующее учреждение и учре-
ждение, в которое трудящийся ко-
мандируется, имеют общий тариф-
ный договор, — пропорционально со-
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-отношению ставок 1-го расряда

обоих  поясов (В. Т. 25/5—6/276).
Работающие по совместительству,

по общему правилу, получают суточ-
ные по командировавшему их учре-

ждению. Однако, когда они по трудо-
вому договору обязаны выполнять
работу в командирующем учреждении

в течение неполного дня, а в коман-
дировке выполняют данные им пору-
чения в течение нормального рабо-
чего времени, суточные могут выпла-
чиваться в повышенном размере,

исходя из оклада занимаемой коман-

дированным должности, присваивае-

мого лицам, не работающим по совме-

стительству (ТКО, В. Т. 26/10/128).
В тех случаях, когда команди-

руемый получает полное содержание

натурой, выплата суточных, имею-

щих характер компенсации понесен-

ных им расходов, производиться не

должна (ГКК 22. V. 24, С. 30, и Про-
курор по труд, делам при В. С, В. Т.
.25/1/167).

Продление нанимателем коман-
дировки на срок более двух месяцев

не поражает права командирован-
ного на возмещение расходов по

командировке, так как нарушение
администрацией законодательства

влечет за собою ответственность

лишь для последней (ГКК 18. I. 26,
С. 13, см. Нарушения, 11,1). Рав-
ным образом, командированный со-
храняет право на суточные, если он
заболел во время командировки

(Юр. Бюро, В. Т. 25/5—6/274, ср. п. 3
разъясн. 19. IV. 26, Изв. 17), однако,

по разъяснениям ТКО (В. Т. 26/3/147
и 26/4/147), не имеющим опоры ни
в законе, ни в пост. 28. ѴІП. 23 и не
•согласованным с приведенным опре-

делением В. О,—не свыше предель-
ного срока командировки.

3)  Командированному компенси-
руются расходы, связанные с коман-
дировкою: проезд, провоз багажа
до 2 пудов, извощики в два конца

в каждом пункте и расход по найму
помещения (пост. 28. VIII. 23, ст. 5).

4)  Лицам, которым по роду их ра-
боты приходится совершать система-

тические поездки, взамен всех пере-
численных выдач могут устанавли-

ваться твердые надбавки к содержа-

нию (ст. 8,. ср. ТКО, В. Т. 26/10/128).
На командировочное вознагра-

ждение (п. 2, 3 и 4), как имеющее ха-
рактер компенсации, не может быть

обращено судебное взыскание (см.
Взыскания, П, 1).

Подробные указания об оплате

командировок в учреждениях, состоя-
щих на гос. бюджете, преподаны

в цирк. НКФ. РСФСР 28. ѴН. 26
(„Бюллетень НКФ РСФСР" 41).

См. Научные работники, п. 5, Сверх-
урочные работы, III, Дополнения.

Комитгты рабочих и служа-
щих. I. Понятие. Комитеты—пер-
вичная ячейка проф. союза, изби-
раемая на шесть месяцев на общем
собрании работников данного пред-
приятия, учреждения или хозяйства,
из лиц, состоящих членами союза,
в порядке, установленном этим сою-
зом (ст. 156 и прим.), в соответствии

со ст. 11—13 Пол. о фабзавкомах
и месткомах, утв. ВЦСПС 26. Н. 25
(Изв. 15—16, с изменением ст. 14 от
2. VII. 25, опубликованным в Т.
148).

II. Функции. Помимо предста-

вительства нанимающихся (см. Проф-
союзы, II), главнейшими функциями
комитета являются:

1)  Участие в заключении колл.,
договора и наблюдение за проведе-

нием его в жизнь (ст. 7 п. а цит.

Пол. 26. П. 25).
2)  „Наблюдение за точным испол-

нением администрацией норм по

охране труда, соц. страхованию, вы-
плате зар. платы, а равно содей-
ствие гос. органам охраны труда"
(158 п. в). В целях облегчения та-
кого наблюдения, „администрация

обязана доводить до сведения коми-
тета в трехдневный срок о приня-

тии рабочих и слузкащих, а равно
извещать о предполагаемых уволь-

нениях" (161 п. в), а „члены коми-
тета... имеют право беспрепятствен-
ного посещения всех мастерских,
цехов, отделений, лабораторий и

пр." (166).
3)  „Мероприятия по улучшению

культурного и материального быта
рабочих и слузкащих" (158 п. г); на
эти мероприятия нанимателем по
колл. договору обычно производятся
определенные отчисления.

4)  „Содействие нормальному ходу
производства в гос. предприятиях и
участие через соответствующие проф.
союзы в регулировании и организа-
зации народного хозяйства" (158 п. д).

5)  Вовлечение трудящихся в проф.
союзы   и  развитие   в   них   револю-

4*
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ционно-классового    сознания   (цдт.
Пол. 26. II. 25).

III. Правовое положение.

1) Для ведения работы в комитете
определенное количество членов его
подлежит освобождению от постоян-
ной работы по норме, установленной
ст. 159 КЗТ.

2)  Постоянно работающие в ко-

митете члены оплачиваются по став-

кам от 10-го до 13-го разряда, в за-
висимости от числа трудящихся в
предприятии (пост. 31. Ш. 25,
Изв. 17—18), но, во всяком случае,

не ниже заработка их квалифика-
ции (160).

3)  „Освобожденным членам коми-

тета гарантируется, по окончании
их полномочий, продолжение работы
в данном предприятии, учреждении
или хозяйстве, на основе бывшего до
избрания договора найма", с учетом
изменений в условиях труда, про-

изошедших за время состояния в ко-

митете (160 ч. 2). Если освобожден-
ному от работы члену комитета
прежняя работа не может быть пре-

доставлена в виду упразднения долж-
ности, то ему должно быть предоста-
влено преимущественное право за-

мещения какой-либо другой долж-

ности, в случае же его отказа,—
выходное пособие согласно ч. 3
ст. 160 и 37 КЗТ (Юр. Бюро, В. Т.
25/11/197).

4)  „Увольнение членов комитета
может быть произведено... лишь

с согласия соответствующего проф.
союза" (160).

Эти гарантии (п. 3 и 4) распро-

страняются и на членов комитета,
не освобожденных от своей работы
(разъясн. 11. X. 26, Изв. 39), и на за-
меняющих комитет делегатов-уполно-

моченных (см.), но не на делегатов,
избираемых в крупных предприятиях

для установления связи отдельных

частей предприятия (цехов) с коми-

тетом (ГЕК 22. XII. 24, С. 70).
5)  „Средства на содержание ко-

митета... отпускаются администра-
цией по смете, утверждаемой соот-
ветствующим проф. союзом, в раз-

мере не свыше 2% всей зар. платы".
См. Отчисления, I.

6)  Помимо приведенных специаль-
ных постановлений, беспрепятствен-
ная деятельность комитета огра-

ждается общим предписанием ст. 161:
„Никакие    препятствия   в   деятель-

ности комитетов и избирающих их

органов союза (общие, делегатские

собрания) не могут быть чннтіьг

администрацией". Выполнение этого*

предписания обеспечивается также

уголовным законом (135 УК, см.

Уголовная ответственность, I, 3).

IV.    Права комитетов в

гражданском обороте. Ко-
митеты рабочих и служащих не

пользуются правами юридического-

лица и потому, по общему правилу,

, не могут от своего имени приобре-
тать имущество или искать и отве-

чать на суде (ср. 13 ГК и 154 КЗТ).
В. С, считаясь с бытовыми усло-

виями и потребностями трудящихся,,

признал, что „поскольку завком всту-.

пил от своего имени в договорное

отношение и по договору все пред-

усмотренное получил" (речь шла о

закупке дров для рабочих), „по-

стольку сторона, исполнившая обя-
зательство по договору, имеет право

предъявить иск к завкому, а послед-

ний обязан отвечать по договору,

тем более, что завком имеет средства,

пределами коих... ограничивается егр

ответственность... Отдельные же чле-

ны завкома, подписавшие договор,.

могут отвечать лишь в уголовном по-

рядке" (ГКК 24. П. 25, Изв. 31—32)..
Но последующее определение ГКК
27. IX. 26 признало аналогичную-
сделку месткома с Мосторгом недей-
ствительной по „ст. 31 ГК и не вле-

кущей имущественной ответствен-

ности, так как первичные органы

проф. союзов не имеют права само-

стоятельно совершать акты и заклю-

чать сделки, а могут лишь действо-
вать по уполномочию тех проф. орга-
низаций, в ведении которых они со-

стоят" („Суд.-Арбитр. Бюллетень"
64-65).

С другой стороны, В. С. признал,,

что, поскольку комитеты не выходят
за пределы своих функций (напр. при

заключении трудового ■ договора

с техническим работником комитета),,
они действуют не самостоятельно,,
а по уполномочию профсоюзных орга-

низаций, в ведении и подчинении

коих они стоят, и, следовательно, по

таким сделкам отвечают эти органи-

зации (ГКК 27. ѴП. 26, В. Т. 26/10,72).

V.   Об организации комитетов в

военном ведомстве см. Пол. 15. XII. 25-
(Изв. 26 г. 6).
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■ См. Групповые комитеты.

Литература: Сенюшкин, Работа фа-
брично-заводских комитетов в современных

условиях, изд. 4. — Шуликов, Фабрично-за-
гводские комитеты и РЕК.

Щ Коммунальные предприятия, см.

Броня подростков.
Компенсация — возмещение тру-

дящемуся понесенных им расходов
{напр., при командировке), причинен-
ного ему ущерба (напр., невыдачей
-спец-одежды, износом принадлежа-
щего ему инструмента, увольнением
без предупреждения) или произве-
денной им, сверх предусмотренной
договором, работы (при неиспользо-
вании отпуска). Компенсационные
выдачи пользуются полной непри-
косновенностью при взысканиях (см.
Взыскания, П,1). См. Выходное посо-
-бие, I, В, Молоко, Инструмент, Отпуск,
VI, Предохранительные приспосо-

бления, I. 1.
Конторский труд, см. Служащие.
Конфликты, см. Трудовые споры.

Под „конфликтным порядком" разре-
шения вопросов следует понимать
их разрешение в одной из устано-
вленных законом инстанций—судеб-
ной или примирительно-третейского
разбирательства; в более узком смыс-
ле под конфликтным порядком не-
редко понимается рассмотрение спо-
ров в примирительных камерах и

третейских судах (ср. 49 и ст. 12
Пол. о РКК: вопрос, не разрешен-
ный в РКК, „переходит на положе-
ние конфликта").

Кооперативы, см. Промысловые
.кооперативы.

Кормилицы. В виду своеобразия
труда кормилиц, работающих в учре-
ждениях охраны материнства и мла-
денчества, НКТ РСФСР установил
-специальные правила (пост. 17. IV. 24,
Изв. 24), предусматривающие усло-
вия поступления, медицинское осви-
детельствование, прием в учрежде-
ние их детей, количество детей и
■кормлений, общую работу кормилиц
по учреждению, отлучки из учреэкде-
ния, бесплатное помещение и пита-
лие, а равно выплату выходного по-

собия при расчете.
Кормящие грудью. В отноше-

нии работниц и служащих, кормящих

-грудью, в интересах охраны здоровья
ребенка и матери установлены сле-
дующие специальные постановления:

Красная Армия.

1)  Запрещается ночная и сверх-

урочная работа кормящих (131). См.,
однако, Дом. работники, IV, 2.

2)  Устанавливаются дополнитель-
ные перерывы в работе для кормле-

ния ребенка не реже, чем через
каждые три с половиной часа, про-
должительностью не менее получаса.

Перерывы эти засчитываются в счет
рабочего времени (134), и, следова-
тельно, вычетов за них не произво-
дится. Перерывы должны предоста-

вляться и по истечении обычного
9-месячного срока (ст. 183), если здо-
ровье ребенка требует более про-

должительного кормления (Отд. Охра-
ны Труда, В. Т. 24/4/150).

3)  Кормящие грудью освобожда-
ются от трудовой повинности (13).

Кража, см. Взыскания, I, 1, А
и Б, в, Увольнение, I, Б, 2.

Красная Армия. I. Призванные в

Красную Армию получают выходное

пособие за две недели вперед из ра-
счета среднего заработка (80). Сезон-
ным работникам, на которых распро-
страняется действие пост. 4. VI. 26
(см. Сезонные работы, 1, 1), пособие
выдается в размере недельного за-

работка (ст. 16 этого пост.).
Постановлений о сохранении за

призванными их места не суще-
ствует. Только в случае признания

их негодными к военной службе они
имеют право на восстановление в дол-
жности (ст. 29 прим. Кодекса о льго-
тах и преимуществах для военнослу-

жащих, Изв. 25 г. 2—3), но при
условии возвращения на место ра-
боты в течение недельного срока
(сверх времени, необходимого для

проезда, ст. 9 инстр. 28. ГУ. 25, Изв.
37—38); при наличии увазкительных
причин срок этот мозкет быть про-
длен на один месяц (ст. 9 прим.).
При возвращении ранее двух недель
со дня прекращения работы излишне

выданная часть выходного пособия
удерживается при близкайшей вы-
даче зарплаты (ст. 10 п. б.).

П. В ином полозкении призван-
ные к допризывной подготовке и в
территориальные части (см.)

III. Лица среднего, старшего и
высшего нач. состава, находящиеся
в долгосрочном отпуску и в запасе,
при призыве их на учебные сборы,
подвижные сборы, маневры, полевые
поездки и военные игры, сохраняют
на время призыва должность и сред-
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Л.

См. Дополнения.
См.   Военнослужащие, Демобили-

зованные, Нач. состав.

Литература: Астрахан., Права ра-

бочих и служащих, призываемых на воен-

ную службу, стр. 12—17.

Кустари, см. Квартирники, I,
I Промысловые кооперативы, Учениче-
|  ство, IV.

ний заработок и могут быть уволены
лишь вследствие ликвидации пред-
приятия или сокращения работ, при-

остановки работ на срок более одно-
го месяца по причинам производ-
ственного характера и совершения
ими уголовно - наказуемого деяния,

непосредственно связанного с рабо-
тою у нанимателя и установленного
вступившим в силу приговором суда
(пост. CHKJ2. III. 26, Изв. 17).

Лесная стража, см. Премиро-
вание, I, 3.

Лесозаготовки, см. Сезонные ра-

боты, I, 1, а, Трудовой договор,

I, Б, 6 б.
Лечебно-санитарные учрежде-

ния, см. Медицинские работники.
Ликвидация предприятия дает

нанимателю право расторгнуть дого-
вор с трудящимся (47 п. а, см. Уволь-
нение, I, А, 1).

Решение суда, которое, в пред-

отвращение такого увольнения, вос-
прещает нанимателю ликвидировать
свое предприятие в течение опреде- .

ленного срока, незаконно, так как
такой вид наказания не предусмо-
трен УК, дающим в соответствующих

статьях исчерпывающий перечень до-

пустимых наказаний и мер социаль-
ной защиты (УКК 4. П. 25, С. 9).

Литература. Отсылая по отдель-
ным вопросам к литературным ука-

заниям, приведенным под всеми ос-
новными статьями настоящего Сло-
варя, отметим здесь общую литера-
туру по трудовому праву — общие
очерки и курсы, комментарии и спра-

вочники.
I. Систематическое изло-

зк е н и е действующего законодатель-
ства о труде содержится в книгах

И. С. Войтинского, К. М. Варшав-
ского и А. Семеновой. Труд Войтин-
ского, наиболее поздний по времени,
наиболее крупный по объему и наи-
более серьезный по трактовке охва-

ченных им тем, подробно анализирует
основные элементы трудового права,
в особенности трудовые споры, но
уделяет сравнительно мало внимания

вопросам зар. платы, рабочего вре-
мени и прекращения трудового дого-
вора. Книга Варшавского содержит

систематическое изложение всего тру-

дового права, но отводит очень не-

значительное место проф. союзам,

инспекции труда и разбору трудовых

споров. Книга Семеновой—наиболее
сзкатая—содержит лишь конспектив-

ное, но весьма удачное излоэкение
основ трудового права.

П. Наилучший постатейный к о м-

ментарий КЗТ принадлезкит
П. Д. Каминской (изд. 2-ое), наиболее
свежий сборник постатейно-система-
тизированных материалов — Е. И.
Снезккову (Практический коммента-

рий к КЗТ, 2-е издание, 1926 г.).
III.   Популярное изложе-

ние трудового права дают: Вишне-
вецкий, Рабинович-Захарин и Хлеб-
ников, Азбука трудового права, изд.

2-е, 1926 г., и Гиндин и Данилова (ре-
дакторы), „Как советские законы
охраняют труд и права рабочих", 1926-

IV.     Наиболее содержательные
статьи по трудовому праву печа-
таются в езкемесячном журнале „Во-
просы Труда", в котором для право-
вых проблем выделен специальный1
отдел. Особый отдел выделен для них
и в журнале „Революционная Закон-
ность". Нередко отдельные статьи по
вопросам действующего трудового
права появляются ив других юриди-

ческих журналах, в особенности в
'„Езкенедельнике Сов. Юстиции".

V.  Наиболее полные указания ли-
тературы мы находим в „Системати-
ческом указателе юридической лите-

ратуры" В. В. Соколова (изд. 2-е),
№ 801—1400 и 3632—3702.

См. Законодательство о труде, VI.
Локальные договоры, см. Колл.

договор, V, 2.
Льготные часы— часы, на кото-

рые при 8-часовом рабочем дне со-
кращается рабочее время в кануны

еженедельных дней отдыха и празд-
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Максимум.

ников, с целью обеспечения тру-
дящимся беспрерывного 42-часового
отдыха (см. Отдых, III). В отношении

оплаты льготных часов КЗТ пред-
усматривает два случая: а) „при по-
месячной оплате вычетов за... пред-
праздничные дни не производится"
(113 прим.), „при сдельной оплате не-
доработанные... часы подлеэкат до-
полнительной оплате по ставкам со-
ответствующей категории" (113).
Устанавливая это положение, зако-
нодатель исходил, очевидно, из пред-
положения, что нормы выработки,
принимаемые за основу сдельных
расценок, устананавливаются путем

деления месячной выработки на пол-
ное число рабочих дней или часов

в месяце, без учета льготных часов,,
т.-е. на 25 рабочих дней по 8 часов
или 200 часов (а не 21 рабочий день
по 8 часов -f- 4 дня по 6 часов =
=492 месячных часа или 24 полных

рабочих дня); при таком расчете ра-
бочий, выполняющий в полный ра-
бочий день только свою норму, не-
довырабатывал бы ее в сокращенные

рабочие дни, и льготные часы под-
леэкали бы поэтому особой оплате.
Мезкду тем, в действительности по7

денные нормы выработки обычно
устанавливаются путем деления ме-

сячной выработки не на 25, а на 24,
а почасовые нормы — путем деления

не на 200, а на 192, т.-е. сокращение
работы накануне езкенедельных дней
отдыха и праздников уже учиты-
вается соответственным понижением
норм и повышением расценок, —

иными словами, доплата за льготные

Максимум вознагразкдения в на-
стоящее время в общегосударственном
порядке не установлен, но 1) в гос.
органах регулируется размер общего
фонда, расходуемого отдельным учре-
ждением или предприятием на выплату

спец. ставок (см. Персональные окла-
ды), 2) пост. СТО 20. V. 24 всем гос.
органам дана директива о неназначе-

нии ими окладов свыше 360 руб. в
месяц без особого разрешения цен-
тральных органов (ср. приказ ВСНХ
31. VII. 24, Сборник прик. и цирк, по
ВСНХ 14). Поскольку это постановле-
ние имеет лишь директивный харак-
тер, получение одним лицом по сов-

часы узке заранее включается в сдель-
ные расценки. Поэтому пост. НКТ
4. IX. 26 (Изв. 34) допустило определе-
ние порядка оплаты льготных часов
при сдельном вознаграждении в

колл. и труд, договорах, но устано-
вило, что „в случаях, когда... допла-
та включается в сдельные расценки,
об этом должно быть оговорено в...

договоре" (п. 3). Таким образом, при

отсутствии в договоре особых ука-
заний по вопросу о включении или
невключении доплаты в расценки,
предполагается, что таковая не вклю-
чена. Эти лее принципы применяются
к непредусмотренным КЗТ случаям
почасовой оплаты, которая
может исчисляться путем деления

месячной тарифной ставки на 200
(в этом случае льготные часы опла-
чиваются особо) или на 192 (в этом
случае они не оплачиваются) (п. 3
пост. 4. IX. 26). Что касается слу-
чаев поденной оплаты, то, со-
гласно п. 2 пост. 4. IX. 26, „сокра-
щенный рабочий день накануне еже-
недельных дней отдыха и празднич-
ных дней оплачивается полной по-

денной ставкой, без всяких удержа-
ний за недоработанные льготные

часы", хотя бы поденная ставка и
определялась путем деления, месяч-
ной на 24, а не на 25. Ср. цирк.
ВЦСПС 24. IX. 26 (Изв. .38).

Льготы, . см. Демобилизован-
ные, Коллективы безработных, II,
Медицинские работники, Ш, Отдален-
ные местности, Ученичество, IV, И,
Учителя.

местительству более 360 руб. без осо-
бого разрешения допустимо (В. Т.
25/7-8/200, см. Нарушения, II, 1). Одна-
ко, цирк. НКФ 9. IX. 24 („Вестник Фи-
нансов" 86) предписывает местным
органам особо наблюдать за тем, что-
бы максимальные размеры получае-
мого специалистами вознаграждения,

как общее правило, в общей слозк-
ности (даже и по совместительству)
не превышали 360 руб. в месяц. От-
дельные исключения из этого пра-

вила допускаются лишь при том усло-
вии, чтобы общее количество пре-
вышений по каждому ведомству было
установлено Комиссией НК РКИ  по

N1.
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зар. плате. Приказ ВСНХ 5. IV. 26
(ТПГ 83) в качестве максимального
предела вознаграждения по совме-
стительству устанавливает 540 руб.,
допуская вознаграждение свыше этой
суммы лишь с утверждения ВСНХ
и НКТ.

Малолетние. Помимо общих по-
становлений о несовершеннолетних

(см.), труд малолетних (до 16 л.) регу-
лируется следующими специальными

постановлениями:

I.  Прием на работу. Мало-
летние до 14 лет вовсе не допускаются

к работе по найму (135); исключение
установлено лишь для легких работ
в сельском хозяйстве (см. Батраки,
III, 2) и для учеников в сельских

местностях (см. Ученичество, IV, А,
2). Малолетние от 14 до 16 лет до-

пускаются не иначе, как по предвари-
тельном врачебном освидетельствова-

нии (см. Несовершеннолетние, VI) и
с разрешения инспектора труда, вы-

даваемого: а) круглым сиротам, б)
единственным кормильцам, в) особо
материально нуждающимся, г) детям

рабочих, поступающим в школы фаб-
завуча (постановление 19. VI. 23,
Изв. 22). Воспитанники детских домов
также могут быть посылаемы в школы
фабрично-заводского, сельско-хозяй-
ственного и конторского ученичества
с 14 лет (прим. к ст. 1 цирк. НКТ
РСФСР 5. X. 26, Изв. 39). Ср. еще
цирк. 18. X. 26 о порядке выдачи раз-

решений на поступление на работу
малолетних (Изв. 40).

II.  Рабочий день малолетних
не должен превышать 4 часов (136),
оплата зке его производится по
ставкам соответствующего разряда,

как за полный рабочий день (ср. 61).
III.  К переноске тяжестей мало-

летние допускаются лишь в исключи-
тельных случаях и по вдвое меньшим
нормам, чем нормы подростков (прим.
2 к ст. 1 пост. 4. Ш. 21, „Бюллетень
Труд. Фронта" 5).

Маски, см. Предохранительные
приспособления, I.

Материнство, см. Женский труд,

Кормление, Кормящие трудью.
Машинистки, см. Беременные,

п. 5.
Медицинские работники. I.

Профессиональные права
медицинских работников определя-

ются пост. ВЦИК 1. XII. 24 (Изв. 25 г.

9) и изданной в его развитие инстр.

II. III. 26 о порядке и правилах ока-
зания первой неотложной медицин-

ской помощи (Изв. 27-28).
П. Рабочее время. 1) Нор-

мальная продолжительность рабочего
времени составляет:

а)  Для низшего медицинского пер-
сонала (сиделки), для административ-
но-хозяйственного персонала( смотри-

тели, кастелянши, завхозы) и для
работников зубо-технических лабо-
раторий, лабораторий фармацевтиче-
ских препаратов, хозяйственных н

аптечных складов — 8 часов (в рент-
геновских кабинетах, в туберкулез-
ных и психиатрических учрезкдениях

и прозекторских — 6 часов). (Ст. 1, 5
и 7 Пол. о раб. времени в учр. леч-

сан. и вет. дела 29. ХП. 22, Изв. 23
г. 4).

б)  Для среднего медицинского пер-

сонала больниц для хроников, пунк-
тов первой и скорой помощи, молоч-
ных кухонь, домов младенца, матери
и ребенка, ясель, детских домов,
домов инвалидов и домов отдыха, а
равно в санаториях для больных, не
нуждающихся в коечном лечении
или непрерывном уходе, — такзке 8
часов (пост. НКТ РСФСР 11. ѴПІ. 25,
Изв. 36).

в)  Для прочих лиц среднего меди-
цинского и ветеринарного персонала

и для высшего медицинского и вете-

ринарного персонала — 6 часов (ст. 1
пост. 29. ХП. 22); для амбулаторных
врачей и зубных врачей при беспре-
рывном приеме — 5 часов (ст. 4), для
врачей прозекторских, рентгеновских
кабинетов и контрольных комиссий
— 4 часа (ст. 5 и 6).

Учет рабочего времени произво-
дится помесячно. Поэтому ночная
работа и работа в праздничные дни
и в дни отдыха оплачивается в орди-
нарном размере (см. Ночная работа,
III,  2, Отдых, IV). Однако, беспрерыв-
ная работа, по общему правилу, мо-

зкет продолжаться не долее 8 часов,
во время ночного дежурства-не долее

12 часов с последующим отдыхом
продолжительностью не менее 12 ча-

сов (ст. 10) и лишь в исключительных
случаях, при недостатке медицинского
персонала и невозможности устано-

вить более кратковременные дежур-
ства, с согласия союза и разреше-
ния инспекции труда, а в некоторых

случаях— с санкции РКК и с немед-
ленным доведением до   их сведения
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Милиция.

—до 24 часов (ст. 12), с обязатель-
ным последующим отдыхом не менее

24 часов (ст. 13).
2)   Рабочее время участковых

работников, врачей, занимающих
ответственные административные дол-
жности в больницах, санитарных
врачей и других групп квалифициро-
ванного медицинского персонала,

работа которых не поддается учету
во времени, не нормируется, и
нормы работы определяются не коли-

чеством часов, а об'емом труда, напр.,
числом посещений, коек, размером

участков и т. п. (ст. 19-20).
3) „В тех исключительных случаях,

где по условиям работы и недостатка
штатов установление... еженедельных
выходных дней невозможно, работ-
ники, не пользующиеся с разрешения
союза и инспекции труда в течение

года выходными днями, имеют право
на получение... дополнительного от-

пуска в размере одного месяца" (ст.
23).

4)  Для дежурного медицинского

персонала в учреждениях охраны
материнства, младенчества и детства
и для медицинского персонала курор-
тно-санитарных учреждений во время
сезона допускаются сверхурочные

работы до 75 часов в месяц или 600
часов в год (пост. ВЦИК и СНК 11.
ѴП. 24, Изв. 29).

III.  Особые льготы. 1) Пост.
СНК РСФСР 31. Ш. 26 предусматри-
вает выдачу увеличенных суточных
и усиленное пенсионное обеспечение
для лиц мед. персонала, работающих по
борьбе с чумной и с другими глав-

нейшими эпидемиями (Изв. 18).
2) Особыми нормами регулируется
положение участкового мед. персо-

нала, см. пост. СНК РСФСР 2.ХП.25
(Изв. 26 г. 1) и к нему инстр. 11.
III. 26 (Изв. 27-28). См. также Гос.
минимум.    .

IV.  О совместной слулсбе врачей-
родственников см. Родственники, П.

Литература:  Фрадкин, Трудовые .

права медицинских работников.

Места заключения. Общее зако-
нодательство о труде распростра-
няетсяина административно-строевой
состав мест заключения, однако, с

существенными из'ятнями:
1) Работники мест заключения

приравниваются в отношении вну-

тренней службы и дисциплины к лицам,

состоящим на действительной воен-
ной службе (ст. 4 Устава службы по

местам заключения 23. III. 25, Изв.
25).

2)  От них может быть потребова-
на работа, сопряэкенная с опасно-

стью для зкизни (там же).
3)  Оперативная работа не огра-

ничивается временем (там же).
По разъяснению ТКО, поскольку
в отношении оплаты внеурочных ра-
бот не установлено никаких изъятий
из общего законодательства, она про-
изводится на общих основаниях

ст. 60 (В. Т. 26/10/129).
4)    Допускается предоставление

внеочередных отпусков в исключи-
тельных случаях (смерть или опасная

болезнь близких, стихийные бедствия)
и по другим уважительным причинам,
на срок не свыше одного месяца (ст.
16).

5)   Увольнение по собственному
желанию, в отступление от ст. 46,
может иметь место лишь в случае
болезни, по семейным обстоятельствам
и иным уважительным причинам, при-
том не простым заявлением уволь-
няющеюся, а распорялсением началь-

ника (ст. 31); увольнение, неза-
висящее от желания увольняемого,—

сверх причин, предусмотренных
КЗТ, также в аттестационном и
дисциплинарном порядке (ст. 33).
При этом увольнение по непригод-
ности производится с последующим
уведомлением месткома, а увольнение

по другим причинам—с предупрезкде-
нием месткома в порядке п. в ст. 161
КЗТ (ст. 33 прим.). См. Дополнения.

6)  В качестве дисциплинарных

взыскании применяется, помимо об-
щих мер (см. Взыскания, I, 1), арест

до 7 суток (ст. 35).
Обязанности работников админи-

стративно-строевого состава мест за-

ключения излозкены в инстр. НКВД
РСФСР 26. V. 25 (Изв. 31-32).

См. Бирзки труда, I, 1, Пере-
вод, 1,1, а.

Местные комитеты служащих,

см. Комитеты.
Местные органы, см. Органы.
Место работы, см. Заграничные

учреждения, Отдаленные местности,
Перевод, I, Раз'езды, II.

Милиция. Строевой состав и ад-
министративно - хозяйственный пер-

сонал милиции, а равно и активный
состав   уголовного   розыска,   подчи-
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няются общему законодательству о
труде с некоторыми особенностями,
вызываемыми специфическим харак-
тером их работы:

1)  Оперативная работа лиц пере-
численных категорий, в случае не-
обходимости, не ограничивается уста-
новленными КЗТ пределами рабо-
чего времени (ст. 5 Пол. о слузк-
бе рабоче-крестьянской милиции 28.
IX. 25, Изв. 45). Взамен еженедель-
ных дней отдыха им предоставляются

выходные дни (ст. 5 прим. 1), а за не-
компенсированное время отдыха вы-
плачивается добавочное содержание
(см. ниже, п. 5).

2)  Увольнение по собствен-
ному желанию, в отступление от

ст. 46 КЗТ, может иметь место лишь
при наличии следующих трех усло-
вий: а) не ранее окончания срока
подписки, выдаваемой при поступле-
нии сроком на 1 год, б) с предупрезк-
дением за один месяц, в) при нали-
чии заместителя; при отсутствии та-
кового уволенный может быть задер-
жан на срок не более двух недель
(ст. 35). Помимо этого, с об'явлением
мобилизации и до окончания воен-
ных действий работники милиции
считаются закрепленными за послед-
ней и не могут самовольно оставить
слулсбу, хотя бы и истек срок их пре-

бывания (ст. 14 Пол. о службе ми-
лиции в ред. пост. ВЦИК и СНК 18.
I. 26, Изв. 8). См. Дополнения.

3)  Увольнение от слузкбы неза-
висимо от желания увольняе-
мого может иметь место, помимо
оснований, предусмотренных КЗТ, в
аттестационном порядке и в случае
совершения преступлений и проступ-

ков, несовместимых со служебным
положением работника милиции, до
решения суда. При этом увольнение
по непригодности производится с по-
следующим уведомлением месткома,
увольнение по другим причинам —
с предупрезкдением его в порядке
п. в ст. 161 КЗТ (ст. 36).

\ В случае увольнения с наруше-
нием Пол. 28.ГХ.25, увольняемый, со-
гласно цирк. НКЮ и НКВД 16.IV.26
(Изв. 22—23), может обращаться
в трудсессию, а согласно разъяснения
НКТ РСФСР (В. Т. 26/8-9/115),
жалобы работников милиции на не-
правильное увольнение подведом-
ственны РКК. Повидимому, поскольку
увольнение работников  милиции по

п.п. в и г ст. 47 (непригодность и
систематическое неисполнение обя-
занностей) не составляет исключи-
тельной компетенции РКК (ср. ст. 36
прим. Пол. 28.IX.25), следует признать
допустимым, как тот, так и другой
порядок обзкалования.

4)  Работники милиции, при нали-
чии особо уважительных причин,
могут быть увольняемы во вне-
очередные отпуска (ст. 43, 44).

5)   Работа в дни отдыха и.
в ночное время оплачивается

не как сверхурочная, а добавочным
содерлсанием к основному окладу
(прим. 2 к ст. 5 Пол. 28.ГХ.25). Обыч-
ная же сверхурочная работа опла-
чивается на общих основаниях ст. 60
(ТКО, В. Т. 26/10/129).

6)Дисциплин арная ответ-

ственность работников милиции
определяется дисциплинарным уста-
вом 7.ѴП.26 (Изв. 31), предусматри-
вающим, кроме обычных мер взыска-
ния (см.), лишение права на повы-
шение по слузкбе на срок от 2 до 8
месяцев, арест до 30 суток и смеще-
ние на низшую должность (ст. 20).

Список должностей, на которые
распространяется Пол. 28.ГХ.25, при-

ложен к этому Положению и изме-
нен пост. ВЦИК и СНК 10.V.26 (СУ.
26/28/223).

См. Биржи труда, I, 1, Отстране-
ние, II, Перевод, 1, 1, а, Премирование
I, 3, Совместительство, П.

Литература: Шавров, В. Т. 25/12. —

Его же, „Административный Вестник"
25/12.

Минимум зар. платы, см. Гос.
минимум.

Мировая сделка, см. Отказ, п. 3 а.
Мобилизованные. Льготы, пре-

доставляемые при очередном призыве,
новобранцам (см. Красная Армия),
распространяются и на случай мо-
билизации (ст. 29 Код. зак. о льго-
тах и преим. для военнослузкащих,

Изв. 25 г. 2—3).
Молоко. В производствах, свя-

занных с опасностью профессиональ-
ного отравления, за счет нанимателя
выдаются в качестве противоядия
жиры (молоко) или нейтрализующие
вещества; в случае невыдачи возме-
щается их фактическая стоимость
(142 и прим.). Список таких произ-
водств и нормы выдачи установлены
пост.   НКТ 27.IX.23  (Изв.   6/30), для
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металлопромышленности— пост. НКТ
РСФСР 20.VI.23 (Изв. 22).

Литература: Бенсман, Спедиормы
по охране труда (алфавитный указатель

профессий и производств).

Морозы,  см. Открытый воздух.

Мурманская губерния. Очеред-
ные отпуска для трудящихся, рабо-
тающих в Мурманской губ., удли-
няются: для пробывших от 5 И ме-

сяцев до 1 года — до одного месяца,
для пробывших более года, если они
при этом уезжают на время отпуска

из Мурманской губ., — до полутора
месяцев (пост. НКТ РСФСР 12.VI.23,
Изв. НКТ РСФСР 1).

Мыло. На работах, связанных

с загрязнением рук или тела, а равно

Наградные могут выдаваться
лишь за счет специальных на этот

предмет кредитов лицам, принадле-
жащим к административному и тех-

нически-хозяйственному персоналу

гос. учреждений (в том числе персо-
налу юридическому, медицинскому и

педагогическому) и прослужившим
весь период, за который выдаются

наградные. Размер наградных с пер-
сональным их распределением уста-
навливается особыми комиссиями,

учрезкдаемыми при НКТ и его . мест-
ных органах, в составе -представите-
лей НКТ, ВЦСПС и НКЮ и соответ-

ственных местных учреждений. На-
градные выдаются два раза в год
в течение первого месяца, следую-

щего за отчетным или сметным пе-
риодом (инстр. СТО 5.Х.22, Изв. 9/18).

См. Взыскания, II, 1, Премиаль-
ные, Тантьемы.

Нагрузка, т.-е. удлинение рабо-
чего дня и соответствующее тако-
вому дополнительное вознаграждение

(до 50% основной зар. платы), допу-
щена только для двух категорий
трудящихся с ненормированным ра-

бочим днем — ответственных полити-

ческих работников и транспортни-
ков (см. эти слова). На практике она
применяется и ко многим другим

категориям слузкащих гос. учрежде-
ний с целью повышения их зара-
ботка и обхода ограничительных по-

Наем рабочей силы.

в случаях, вызываемых сообралсе-
ниями общественной гигиены, рабо-
чим выдается мыло (сверх мыла, на-

ходящегося в предприятиях при умы-
вальниках) (142). В случае невыдачи,
стоимость мыла возмещается рабо-
чему по фактической стоимости (142
прим.). Списки категорий рабочих,
получающих мыло на дом, установле-
ны пост. 26.VI.23 (Изв. 22) для рабо-
чих по металлопромышленности и

20.ГХ.23 (Изв. 6/30)—для остальных,

с дополнением в пост. 21.11.24 (Изв. 9).
Норма выдачи — 400 грамм (пост.
14.IV.26, Изв. 15—16).

Литература: Бенсман, Спецнормы
по охране труда (алфавитный указатель

профессий и производств).

становлений закона о сверхурочных
работах (см.), в частности и к тех-

ническим работникам; эта форма
признана ТКО недопустимой (В. Т.
25/11/198). Одновременная выплата
нагрузки и других постоянных до-

полнительных вознаграждений в гос.
органах не допускается (ГКК
2.VIII.26, Т. 228).

Надзор — см. Инспекция труда.
Об отмене решений в порядке над-

зора см. Отмена, Труд, сессии, V.

Наем рабочей силы. I. Поря-
док найма. Наем производится на

основе добровольного соглашения,

при посредничестве бирж труда или •

без такового (см. Биржи труда),
окончательно или с принятием на

испытание (см.). При этом нанима-
тель в отдельных случаях в большей
или меньшей степени ограничен в
свободе выбора принимаемых на ра-
боту трудящихся. Необходимо разли-
чать следующие категории случаев:

1) Наниматель обязан принимать

на работу лиц, направляемых к нему
подлежащими мезкдуведомственными
комиссиями, в определенном процент-

ном отношении к наличному числу

работников, хоти бы он и не ну-
ждался в приеме новых работников.
В таком принудительном порядке на-
правляются на работу: а) практи-

канты;  б) окончившие вузы,  в) уво-

н„
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ленный со службы нач. состав Крас-
ной Армии (см.).

2) Наниматель обязан, в силу за-
кона или договора, принимать на ра-
боту подростков через биржу труда
в определенном процентном отноше-
нии к наличному числу работников,
но они направляются к нему не авто-
матически, а лишь по его требова-
нию. Сюда относится: а) прием под-
ростков по броне в школы фабрично-
заводского ученичества (в проценте,
установленном колл. договором, ср.
123), при котором наниматель права
подбора не имеет; б) прием подрост-
ков по сверхброне (по соглашению
с органами соц. страхования), при
котором наниматель пользуется пра-
вом свободного подбора из числа
наличных на бирже труда подрост-

ков.
3) Наниматель не обязан прини-

мать лиц данной категории, но в слу-
чае потребности в работниках соот-
ветствующей квалификации должен
принять их в первую очередь. Сюда
относятся:

а)  члены профсоюзов, поскольку,—
как то обычно бывает,— колл. договор
предусматривает преимущественное

право поступления на работу членов
союза (на все работы без исключения
или с изъятием долэкностей админи- '
стративно-технического персонала);
но требование о преимущественном

или исключительном приеме . членов
данного только союза недопустимо
(см. Члены профсоюзов);

б)  бывшие гос. стипендиаты, — в
отношении тех из открывающихся в

комиссариатах или отделах местных
исполкомов вакантных должностей,
которые могут быть заняты только
лицами с высшим образованием или
окончившими техникумы или курсы

(ст. 3 пост. СНК РСФСР 24. Ш. 26,
Изв. 15—16, см. Стипендиаты);

в)  демобилизованные — в отнопге-
нии освобождающихся должностей
определенных категорий; в этом слу-
чае наниматель обязан обращаться
к посредничеству бирзк труда (см.).

4) Приглашение специалистов и
квалифицированных рабочих из-за
границы промышленными предприя-
тиями, подведомственными ВСНХ,
производится не иначе, как на осно-
вании заключения Иностранного От-
дела Главного Экономического Упра-
вления ВСНХ через Постоянную Ко-

миссию   СТО  по   иммиграции  (пост.
Комиссии 11. II. 25, Изв. 10).

П. Контроль союзных ор-
ганизаций.   Наем  работников  в
функции РКК не входит, но в силу
ст. 161 п. в „администрация обязана
доводить до сведения комитета рабо-
чих и слузкащих, в трехдневный срок,
о принятии рабочих и слузкащих",
что дает комитету  возможность осу-
ществить свой контроль, в частности,
в отношении приема нечленов союза,
вопреки требованиям колл. договора.
На практике союзы нередко снимают
таких неправильно принятых лиц с
работы  в  порядке   ст.  49   КЗТ,  но
этот порядок признан ВЦСПС  недо-
пустимым (см. Расторясение, II, 1).

Налоги, см. Взыскания, II, 2.
Наниматель. I. Нанимателем мо-

зкет быть, как физическое лицо, так
и лицо юридическое. В меру предо-
ставленной им правоспособности на-
нимателями могут быть и иностранцы
(ср. ст. 8 пост, о введ. в действие ГК).

Нанимателем, несущим у го л о в-
н у ю ответственность за нарушение
законов о труде (см.), считается, по
общему правилу,, лицо, заключившее
трудовой договор, а если трудовой
доювор заключен трудящимся с юри-

дическим лицом, — физические лица,
являющиеся ближайшими ответствен-

ными   руководителями работ (напр.,
директор  завода, заведующий мага-
зином).   Лица  же высшей   админи-
страции    (напр.,    члены   правления
треста) привлекаются к ответствен-
ности в качестве соучастников лишь
в том случае, если они заведомо знали
о правонарушении и не приняли мер
к его устранению. Наконец, если бли-
зкайшие руководители докажут, что
они приняли  все  меры к предупре-
зкдению или устранению правонару-
шения и оно имело место исключи-
тельно по вине высшей администра-
ции, — они вовсе  освобождаются от
уголовной   ответственности.    Г р а -

зкданскую   ответственность перед
трудящимся всегда несет лицо, явля-
ющееся стороною в трудовом дого-
воре, — физическое пли юридическое;
поскольку    правами    юридического
лица пользуются трест и синдикат,
но не пользуются заводоуправление,
отделение  синдиката или магазин,—
по иску из трудового договора отве-
чает исключительно трест или синди-
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кат  (цирк. НКЮ и НКТ РСФСР  29.
X. 23, Изв. НКТ РСФСР 2).

П. При заключении трудового до-

говора с лицом, принадлезкащим к
администрации, — директором завода,
начальником цеха, заведующим отде-

лением синдиката, заведующим мага-
зином, — трудящийся не обязан тре-
бовать полномочия от высшего органа
предприятия (треста, синдиката, ко-

оперативного союза), и этот орган
впоследствии не вправе ссылаться
на отсутствие у заключившего дого-

вор лица надлежащих полномочий,
если таковое отсутствие не явство-
вало из самой обстановки заключе-

ния договора (например, если дого-
вор найма заключен с подмастерьем).
Это полозкеийе нашло себе выразке-
ние в практике В. С. в более узкой
форме: он признал, что трудящийся
при заключении индивидуального до-

говора о спец. ставке не обязан тре-
бовать от лица, возглавляющею учре-
ждение или предприятие, полномочия

на заключение такого договора (ГКК
23.  VI. 25, С. 30).

ТТТ- По договору, заключенному
трудящимся с несколькими нанимате-

лями (например, с двумя членами про-
стого товарищества), казкдый из нани-

мателей отвечает в своей доле: соли-
дарная ответственность нескольких

нанимателей по трудовому договору

не предусмотрена КЗТ и не может
быть обоснована ГК(ср.115).Конечно,
такая ответственность моэкет быть
предусмотрена трудовым договором
или вытекать из совместно совершен-

ного нанимателями деликта (внедого-
ворного причинения вреда) (408). Про-
курор по труд, делам при В. С. при-
знал на основании ч. 1 ст. 32 соли-
дарно ответственными с нанимателем
лиц, участвовавших в предприятии

своим капиталом и имевших право
на одну треть дивиденда (УКК 29. I.
24,  С. 7). (См. Посредники).

Литература: Лях, Трудовой дого-

вор, стр. 38—39, 50— 52.— Малков, В. Т.
24/1 (об уголовной ответственности).

Нанимающийся. I. Право заклю-
чения договора о предоставлении

нанимателю своей рабочей силы
имеют все граждане, пролшвающие
в РСФСР, независимо от их имуще-
ственного и социального положения
(5 ГК), от их принадлежности к числу

граждан   РСФСР    (предоставленное

иностранцам ст. 8 пост, о введ. в
действие ГК право избрания профес-
сий никакими постановлениями цен-

тральных административных органов
ограничено не было), и независимо

от того, достигли ли они совершенно-
летия или нет (31, см., однако, Мало-
летние, I). В частности, член объеди-
нения, пользующегося правами юри-

дического лица, молгет с этим объ-
единением находиться в трудовом
отношении (напр., член кредитного

т-ва, ГКК 13. VI. 25, „Определения
ГКК В. С. РСФСР" № 130, член ар-

тели ответственного труда, слузкащий
в транспортном отделе артели, ГКК,
В. Т. 25/5 — 6/254). Но члены про-
мысловых кооперативных товари-
ществ, поскольку эти товарищества

имеют характер трудовых объедине-
ний, по общему правилу, находиться
в таковых на службе не могут (цит.
ГКК 13. VI. 25). То же относится к

трудовым артелям.    .

П. Юридическое лицо нанимаю-

щимся быть не моэкет; оно не мозкет
„предоставлять свою рабочую силу"
(27), а только рабочую силу своих
членов, т.-е. других субъектов, не
являющихся стороною в договоре, и
в этом случае имеется не трудовой
договор, а подряд (см. Труд, договор,.
I, Б, 6). Однако, законодательство
признает трудовыми и договоры, за-
ключенные с трудовыми артелями,

хотя бы таковые пользовались пра-
вами юридического лица (см. Труд,
артели).

Литература: Лях, Трудовой дого-

вор, стр. 36— 37.— Об иностранцах: Розен-
блюм, В. Т % 25/2.

Народные заседатели сохраняют
право на вознаграждение в размере
среднего заработка за все время вы-,
полнения ими возлагаемых на них
судебными властями обязанностей
(78). Однако, если время пребывания
в суде превышает установленный ра-
бочий день, это время, как сверх-
урочная работа, не оплачивается, так
как участие в отправлении право-
судия является гос. повинностью, и
цель, ст. 78 заключается не в оплате
работы трудящегося в суде, а в ком-
пенсации утраченного заработка (ср.
заголовок главы IX КЗТ— „Гарантии
и Компенсации") (Юр. Бюро, В. Т.
24/5 — 6/290).

См. Труд, сессии, II.
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Народный суд, см. Трудовые
сессии.

Нарушения. I. Нарушения
со стороны нанимателя:
1) Нарушение законов о труде
имеет своим последствием npHMe4ej
ние нанимателя к административной
или уголовной ответственности (см.),
а в тех случаях, когда это нарушение
повлекло причинение трудящемуся
имущественного вреда, — полное воз-
мещение ему этого вреда в порядке
гражданской ответственности (см.
Вред, I).

2)  Нарушение колл. договора вле-
чет за собою такую же ответствен-
ность (см. Колл. договор, ѴП).

3)  Нарушение нанимателем трудо-
вого договора дает трудящемуся право
расторгнуть таковой, хотя бы он был
заключен на определенный срок, без
соблюдения установленных ст. 46
сроков предупрезкдения (48, см. Рас-
торжение, I, 1, а).

П. Нарушения со стороны

трудящегося. 1) Нарушение за-
конов о труде, например, поступление
женщины на вредные работы, в коих
труд женщин запрещен, не влечет за
собою для трудящегося никаких не-
выгодных правовых последствий, в
частности, несмотря на противозакон-
ность таких договоров, не лишает

его права требовать выплаты возна-
граждения. См. аналогичное решение
по поводу оплаты командировок, пре-
вышающих предельный двухмесяч-

ный срок, под словом Командировки
{ІН, 2) и менее категорическое ре-
шение по поводу оплаты сверхуроч-
ных работ, систематически произво-
дившихся с нарушением установлен-

ных законом пределов, под словом

Сверхурочные (п. Ѵі, 2).
Безответственность трудящегося по

нарушениям законов о труде оправды-
вается тем, что сам он обычно являет-

ся не столько субъектом, сколько
жертвой этою нарушения. Однако,
в тех случаях, когда такое наруше-
ние затрагивает не его интересы, а
интересы государства, естественно,
что невыгодные последствия наруше-
ния закона, в частности, признания

такого трудового договора недействи-
тельным, несет и он. Поэтому, на-
пример, В. С. не признал права на

выходное пособие за лицом, уволен-
ным вследствие нахозкдения в не-
посредственном    служебном   подчи-

нении у своего брата (см. Увольне-
ние, I, В). Поэтому же В. С. отказал
в присуэкдении члену сельсовета уста-
новленного ему приговором сельского
общества зкалованья в размере 60 р.
в год вследствие того, что приговор
представлял акт недозволенного само-
облозкения и что по Пол. о сельсове-
тах члены последних удовлетворяются
содержанием по сметам волисполко-
мов (ГКК 25 г. № 31606, ЕСЮ
26/31/952).

2)  О нарушении трудящимся пра-
вил внутреннего распорядка см. Пра-
вила, ІІІ.

3)  О последствиях нарушения тру-

дового договора см. Вред, II, Неявка,
Отказ, Л, 1, Отлучка,. III, Увольне-
ние, I, Б, 1.

Натуральное вознаграждение.—
I. Под натуральным вознаіразкдением
понимается трудовое вознагражде-
ние, выдаваемое не деньгами, а на-
турою. С натуральным вознаіра-
ждением не следует смешивать 1) спец.
одезкду, выдаваемую бесплатно сверх
зар. платы, в качестве одного из видов
компенсации, а не в счет зар. платы;
2) выдачу предметов первой необхо-
димости по рабочему кредитованию,
которая фактически мозкет произво-
диться и нанимателем, но юридически
поролдает обязательственные право-
отношения меладу трудящимся и кре-
дитующей организацией, например,
кооперативом.

Н. Выплата вознаграждения нату-

рою допускается КЗТ с двумя огра-
ничениями: 1) такая выплата долзкна
быть предусмотрена колл. или трудо-
вым доювором, и наниматель не
вправе произвольно заменить денеж-
ное вознаграждение натуральным;
2) она может заключаться только в
предоставлении зкилья, продоволь-
ствия и предметов личного потребле-
ния (66), так что выдача зар. платы
иными вещами, например, изделиями
данного предприятия, изготовляющего
с.-хоз. орудия, недопустима; недо-
пустима и выдача зар. платы предме-
тами личного потребления в количе-
стве, явно превышающем потребности
трудящегося и ею семьи, хотя бы она

была предусмотрена договором.
III. „Условия выдачи вознагражде-

ния натурою и порядок ее расценки
устанавливаются договором" (66):
односторонняя расценка выдаваемых
предметов моэкет -быть опротестована
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трудящимся в конфликтном порядке

(см. Трудовые споры), и трудящийся
может требовать понижения расце-

нок, если они установлены выше ры-
ночных или кооперативных цен. Рав-
ным образом, трудящийся имеет право
требовать соответствующей скидки

или замены в случае выдачи недобро-
качественного товара или предметов
питания, предоставления сырой квар-

тиры и т. д., а также взыскивать про-
истекшие от таких выдач убытки
(например, если сыростью попорчены
домашние вещи трудящегося).-

IV. Размер натурального возна-
граждения КЗТ не ограничивается,
так что нет препятствий к тому, чтобы
зар. плата выдавалась натурою на
все 100%. Однако, практика проф.
союзов обычно не допускает пол-
ной натурализации зар. платы, и этот

принцип нашел себе выражение в
постановлениях, касающихся тех ка-
тегорий трудящихся, для которых

выдача части вознаграждения нату-
рою представляет общее правило
(см. Батраки, VI, 4, Домашние работ-
ники, III, Ученичество, IV, Д, 2).

См. Пастухи, п. . 5 и 6. ,

Научные работники ВУЗ'ов —
профессора, доценты, ассистенты,
преподаватели и научные сотрудни-
ки — подчиняются общему законода-
тельству о труде, с дополнениями и

изменениями, изложенными в Положе-
нии о научных работниках 21. I. 24
(Изв. 8). Главнейшие из них следую-
щие:

• 1) Научные работники не назна-
чаются, а избираются, переводятся и
отчисляются в особом порядке (ст. 4—

8, 18—20).
2)   По истечении определенного

числа лет они подлежат перевыборам
и в случае непереизбрания отчисля-

ются (ст. 9).
3)  По достижении 65 лет они не

могут оставаться штатными работни-
ками и лишь с разрешения Государ-
ственного Ученого Совета могут про-

должать курсы в качестве сверхштат-
ных (ст. 10).

4)  Научные работники пользуются
ежегодно двухмесячным отпуском

(ст. 14).
5)  Они могут быть командируемы

в научные командировки по проше-
ствии каждых трех лет на срок от 3
до 6 месяцев (ст. 16, см. Команди-
ровки, I, 2).

6) Штатные профессора, доценты

и преподаватели, прослужившие в ка-
честве научных работников 25 лет,
независимо от возраста, а достигшие

65 лет уже по истечении 10 лет
службы, имеют право на получение

пожизненной пенсии в размере пол-
ного оклада; в случае потери трудо-
способности они приобретают это
право и ранее указанных сроков
(ст. 21); право на пенсию имеют и
члены семьи научного работника
после его смерти (ст. 22).

См. Отдаленные местности, п. 6.
Начальствующий состав. Лица

нач. состава, уволенные из Красной
Армии, должны приниматься на слу-
жбу всеми гос. органами по нарядам
образуемых при исполкомах местных

комиссий по предоставлению этим
лицам должностей, впредь до замеще-
ния ими 3% всех штатных должно-
стей, независимо от числа состоящих

на 16. XI. 26 в учреждениях бывших
военнослужащих (ст. 5 пост. СНК
14. IX. 26, Изв. 36).

Начет — удержание части трудо-
вого вознаграждения в покрытие де-
нежных убытков, причиненных гос.
учреждению-нанимателю неправиль-

ными служебными действиями дол-
жностного лица. КЗТ начетов не пре-

дусматривает, ограничиваясь лишь
правилом об удержаниях (см.), но
возможность начетов предусмотрена
ст. 407 ГК в тех случаях, когда:
1) учреждение, согласно закона, отве-
чает за вред, причиненный служеб-
ными действиями должностных лиц
(например, почта в случае утраты де-
нежной корреспонденции); 2) потер-

певший своевременно обжаловал дей-
ствия должностного лица;3) оно фа-
ктически возместило этот вред потер^
певшему; 4) неправильность действий
должностного лица признана подле-
жащим судебным или административ-
ным органом. Казалось бы, что в этих
случаях можно было бы допустить
удержание в общем порядке в пре-
делах одной трети применительно

к ст. 83 (см. Удержания, III, 1). Но
регулирующий практику госбюджет-
ных органов циркуляр НКФ РСФСР
19. X. 25 (Изв. 50—51) установил,
что убытки подлежат, по общему пра-
вилу, взысканию в судебном порядке,
и лишь в случае добровольного со-
глашения с причинившим их, заклю-
ченного в письменной форме,—убытки
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Небрежность трудящегося.

могут быть удерживаемы с него оез
определения суда.

Во всяком случае, начеты, произ-
водимые в административном порядке,
подчиняются общим нормам, ограни-
чивающим удержания (см. Удержа-
ния, III, 4).

Литература: Ваксман, В. Т. 25/9.—
Орлов, В. Т. 24/2.

Небрежность трудящегося, если
она повлекла за собою порчу при-
способлений, изделий и материалов,
влечет за собою удержание из трудо-
вого вознаграждения (см. Удержа-
ния, II).

Недействительность, см. Колл.
доювор, Ш, 3,и VI, 1, Правила вну-
треннего распорядка, Н, 2, Трудовой
договор, III.

Недовыработка, см. Нормы вы-

работки, П.
Независящие причины. Трудя-

щийся сохраняет право на вознагра-
лсдение в случае неисполнения рабо-
ты по независящим от него причи-
нам (см. Вознаграждение, ѴП, 2).

Нейтрализующие вещества, см.

Молоко.
Ненормированное рабочее вре-

мя, см. Рабочее время, I, 5.
Непригодность трудящегося,

см. Увольнение, I, А, 5 и П, 1.
Неприкосновенность зар. пла-

ты, см. Взыскания, П.
Несовершеннолетние. КЗТ уста-

навливает для всех трудящихся, не
достигших совершеннолетия (18 лет),
ряд льгот. Некоторые из них распро-
страняются только на подростков
(16—18 лет), другие— на малолетних
(14—16 лет) (см.), третьи — на -тех и
других. К этой последней категории
относятся следующие:

1)  Несовершеннолетние освобо-
ждаются от трудовой повинности (12).

2)   Наемный труд несовершенно-
летних, не достигших 14 лет, не до-
пускается по общему правилу вовсе,
труд малолетних от 14 до 16 лет —
лишь в исключительных случаях (см.
Малолетние, I), труд подростков до-
пускается на всех работах, кроме тя-
желых и вредных (129) (см. Под-
ростки, I).

3) Несовершеннолетние заключают

договор самостоятельно, без участия
родителей или опекунов (31), и само-
стоятельно распоряжаются своей зар.
платой (9 ГК), в отступление от об-

щих начал ГК; но договоры их могуг
быть расторгнуты родителями и опе-
кунами, а также учреждениями и
должностными лицами, на которых
возложен надзор за соблюдением
законов об охране труда (инспек-
ция труда), если продолжение дого-
вора угрожает здоровью несовер-
шеннолетнего или вообще клонится
к ущербу для него (31). См. Выходное
пособие, I, В.

4)   Рабочий день несовершенно-
летних сокращается: для малолет-
них—до 4 ч., для подростков— до 6 ч.
(95 п. а, 136); сверхурочная и ночная
работа несовершеннолетних не до-
пускается вовсе  (105, 136). Однако,.
а)  на сезонных работах, при введе-
нии удлиненного рабочего дня, рабо-
чий день несовершеннолетних также
соответственно удлиняется (ст. 11
пост. 4. VI.  26,  Изв. НКТ   24—25);.
б)  рабочий день подростков— домаш-
них работников (работниц) не огра-
ничен (ст. 12 пост. 8. II. 26, Изв. 8);
в)  продолжительность рабочего дня
учеников кустарей и ремесленников.,
в промысловой кооперации и в тру-
довых артелях составляет: до 16 лет—

не более 6 часов, от 16 лет и старше—
не более 8 часов (см. Ученичество^
IV, В).

5)  Ежегодный отпуск несовершен-
нолетних удлиняется до 1 месяца-
(114), если право на отпуск возникло
до достижения 18 лет (см. Отпуск, II, 3,
см., однако, Ученичество, IV, Г, 2)^
Отпуск этот предоставляется по воз-
можности в летнее время (с 1 мая по-
1 октября), что не лишает несовер-
шеннолетнего права использовать- >

отпуск в другое время года (там же,,
ст. 7 прим. 1). Замена отпуска несо-
вершеннолетнего денежной компен-
сацией  не   допускается (см. Отпуск,.
VI, 1).

6)  Несмотря на сокращение рабо-
чего дня несовершеннолетних, оплата
их производится, как за полный ра-
бочий день (61), при сдельной же
оплате они получают, сверх сдельного
вознагралсдения в соответствии с оо-
щими расценками (ср. 57 прим. 2), еще
повременное вознаграждение за те
часы, на которые сокращается их ра-
бочий день, соответствующее их та-
рифной ставке (75; ст. 61 и 75 говорят
о подростках, но должны быть приме-
нены и к малолетним, поскольку их
работа оплачивается сдельно; следует
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заметить, что сдельная оплата труда
несовершеннолетних и в особенности
малолетних, по общему правилу, не
допускается, как несоответствующая

целям обучения, которые преследуют-
ся при применении труда несовер-

шеннолетних).
7)  Все несовершеннолетние под-

вергаются обязательному медицин-

скому освидетельствованию при по-

ступлении на работу и во время
нахождения на работе периодически

не реже одного раза в году, причем
в случае явного несоответствия между
состоянием здоровья и тяясестью

исполняемой работы несовершенно-
летние должны переводиться на более
леікие работы (пост. СНК 13. X. 22,
Изв. 23 г. 7); при невозможности не-

медленного перевода они, с разреше-
ния инспектора труда, временно

оставляются на той же работе (прим.
к ст. 6 инстр. 9. П. 23, изданной в
развитие пост. СНК, Изв. 7).

8)  Для облегчения надзора за при-

менением труда несовершеннолетних
предприятия доллшы вести книги

для записи несовершеннолетних (п. в
ст. 1 пост. 29. VI. 23, Изв. 7/31).

См. Броня, Переростки, Сверх-
броня, Ученичество.

Литература: Гришин и Могилев-
ский, Труд малолетних и подростков. —

Скарубпнский, Коптев и Чернова, Законы
о труде рабочей молодежи. — Маркус, Охра-
на труда молодежи.— Его же, 0 регулиро-

вании юношеского труда в промышленности,

В. Т. 24/7—8.— Его лее, Современная лите-

ратура по вопросам охрішм юношеского и

детского труда, В. Т. 25/2.

Несостоятельность, см. Взыска-
ния, V, Потрядчик, I, 1 и 2.

Неуважительные причины, см.

Неявка.
Нгу стойка. I. Своевременная вы-

плата зар. платы нанимателем может

быть обеспечена неустойкой (пе-
ней),—условие, нередко предусматри-

ваемое колл. договорами. Неустойка
может быть взыскана наряду с зар.

платой, вместо неустойки трудящийся
может искать причиненных убытков;
но, поскольку в договоре штрафной
характер неустойки не оговорен, он

не может искать одновременно убыт-
ков и неустойки (ср. 141 прим. 1 ГК).

II. Вопрос о допустимости устано-

вления неустойки в обеспечение вы-

полнения  договора  трудящимся  не

Практический словарь.

Неявка на работу.

получил еще разрешения в судебной
практике. Только в одном из реше-
ний, проводящем грань между трудо-

вым договором и подрядом, но ка-
сающемся по существу другого во-

проса, В. С. привел условие о не-

устойке в качестве примера условия,
которое при признании договора
трудовым оказалось бы недействи-
тельным (ГКК 10. XII. 25, С. 62).
В пользу допущения неустойки гово-

рят следующие сообралсения: 1) су-

дебная практика допустила другой
вид обеспечения договора — залог

(см.); 2) на практике такая неустойка
могла бы иметь реальное- значение

лишь в договорах, заключаемых с выс-

шими слулеащими, напр., с пригла-

шаемыми из-за границы специалиста-
ми, на случай досрочного расторл!е-

ния ими договора, поступления на

службу в конкурирующие предприя-

тия и т. п., с артистами в случае на-

рушения договора театрального анга-

жемента и т. п.; 3) суд может широко

использовать свое право понюкения
размера неустойки (142 ГК) вплоть

до полного освоболсдения от нее тру-

дящегося, если она чрезмерно связы-

вает свободу трудящегося (10 ГК) или

вообще не оправдывается обстоятель-
ствами дела. Однако, принимая во

внимание общее отрицательное отно-
шение судебной практики к приме-

нению к трудовым отношениям Гра-
жданского Кодекса (см.), следует при-

знать законность таких условий о не-

устойке сомнительной.
Неявка на работу. I. „В случае

неявки на работу более трех дней
сряду или в общей сложности более
6 дней в месяц без уважитель-
ных причин", трудовой договор

может быть расторгнут нанимателем
(47 п. е.). Сезонныеработники, на кото-

рых распространяется пололсение об
условиях труда на сезонных работах
4. VI. 26 (см. Сезонные работы, 1, 1), мо-

гут быть уволены при всякой неявке
без уваядагельных причин в течение

трех дней. То же относится к безра-
ботным на общественных работах
(см.). См. Ученичество, IV, Ж.

К случаям „неявки без уважитель-

ных причин" относится, в частности,
несвоевременное возвращение из
отпуска и даже невозвращение из

отпуска до срока по требованию
администрации, если вопрос о пере-
рыве   отпуска,   в   соответствии   со

5
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ст. 118, был согласован администра-
цией с РКК (НЕТ, В. Т. 26/5—6/123).
См. Дополнения.

Систематические прогулы, хотя и

не достигающие шести дней в тече-
ние одного какого-либо месяца (напр.,
систематическая неявка на работу по

понедельникам), могут служить осно-

ванием к увольнению по п. г. ст. 47.
Время прогула, во всяком случае,

не оплачивается (ср. 68).
II. Если неявка имела место

вследствие уважительной при-
чины, лежащей вне трудяще-

гося (прекращение сообщения, отре-
завшее трудящегося от места работы),
он сохраняет право на вознагражде-
ние, как бы долго эта неявка ни про-

доллсалась (68).
Если неявка имела место вслед-

ствие уважительной причи-

ны, лежащей в самом трудя-
щемся (временная утрата трудо-
способности, отъезд в деревню вслед-
ствие смерти отца, пожар в квартире
и т. п.), он лишается права на возна-
гралсдение(см.Вознаграждение,ѴІІ,1),

причем в случаях, связанных с утра-
той трудоспособности, в том числе и

в случае ухода за больным членом
семьи, он, в возмещение, получает

пособие по соц. страхованию (176 п. б).
Что касается до увольнения вслед-

ствие неявки по уважительной при-

чине, то вопрос этот получил в законе
разрешение только в отношении слу-
чаев временной нетрудоспособности
(увольнение возможно по истечении
двух месяцев, п. ж ст. 47), в отноше-

нии же других случаев — лишь при-
менительно к одной группе трудя-
щихся—сезонным работникам,— усло-

вия увольнения которых облегчены
в интересах нанимателя (см. Сезон-
ные работы, I, 7, Б): при непосещении

работ по увалштельной причине они
могут быть уволены по истечении

двух недель (ст.. 8 пост. 4. VI. 26,
Изв. 24—25). В отношении остальных
категорий трудящихся остается до-
пустить увольнение по истечении

двух месяцев со дня неявки по ана-

логии с п. ж ст. 47.
Новобранцы, см. Красная Армия.
Нормирование зар. платы, т. е.

определение зар. платы в порядке
законодательных актов, устанавли-

вающих штатные контингенты с при-

своением кансдой штатной доллшости

твердого оклада, предусмотрено в от-

ношении служащих гос. учреждений
пост. СНК СССР 9. VI. 25 (Изв. 36)
и СНК РСФСР 3. VII. 25 (Изв. 37—38).
Однако, в случаях, когда служащий
обладает исключительными познания-
ми и особыми индивидуальными спо-
собностями в соответствующей обла-
сти работы, ему и при системе нор-
мированной зар. платы может быть
присвоена персональная надбавка
в порядке, установленном цирк. 1. III.
26 (Изв. 14). См. еще пост. СНК
о гос. нормировании 21. IX. 26
(Изв. 40) и Дополнения.

В порядке нормирования устана-

вливается и вознаграждение безра-
ботных на общественных работах,
а равно оплата погрузочно-разгрузоч-

ных работ  (см.   Грузчики,   III).

Литература: Ваіутов, В. Т. 25/4.

Нормы выработки. I. Под нор-
мою выработки понимается минималь-

ное количество трудовых процессов,
которое доллсно быть проделано тру-

дящимся В течение определенной
единицы времени—часа, рабочего дня,

месяца—для получения полного воз-
награждения.(тарифной ставки). Нор-
мы выработки устанавливаются РКК
(ст. 2 п. б. Пол. о РКК. 3. XI. 22,
Изв. 12/21).

Согласно инстр. ВЦСПС 4. II. 25
(Изв. 10), „нормы выработки должны
устанавливаться максимальные тех-

нически возможные в данных усло-
виях производства из расчета на
среднего рабочего, понимая под мак-
симальными технически возможными

те, которые устанавливаются из ра-
счета полного использования машин...

и полной нагрузки рабочего дня
с учетом всех технических и органи-
зационных условий данного пред-

приятия" (п. 10); нормы устанавли-
ваются по общему правилу на весь
срок действия колл. договора и, во

всяком случае, не менее, чем на 6 ме-

сяцев (п. 11).
Нормы выработки газетных работ-

ников определяются не соглашением
сторон, а пост. НКТ и ВЦСПС 10. XI.
23 (Изв. 11/35). См. Дополнения.

Н. „Нанявшийся, не вырабаты-
вающий по своей вине установлен-
ной нормы выработки в нормальных

условиях работы, получает зар. плату
соответственно количеству исполнен-
ной им работы, но, во всяком слу-

чае, не менее а/в его тарифной ставки.
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Ночная работа.

В случае систематической недовыра-

ботки он может быть уволен в по-
рядке ст. 47" (п. в или г) (57).

„Нормальными... условиями рабо-
ты признаются: исправное состояние
машин, станков и приспособлений;
своевременная подача материалов и

инструментов...; надлелсащее качество

материалов и инструментов; надле-

жащее гигиеническое и санитар-

ное оборудование помещения..." (57
прим. 1).

Наоборот, в случае перевыработ-
ки нормы трудящийся, работающий
на условиях сдельной оплаты, полу-

чает соответственно меньшее возна-
граждение, трудящийся, работающий
за повременное вознаграждение, по-

лучает все же только свое обычное
повременное вознаграждение; в этом

отличие повременной оплаты от сдель-

ной (см).
Поскольку в настоящее время все

рабочие, труд коих поддается точно-

му количественному учету, перево-

дятся на сдельную оплату, нормы
выработки для повременных рабочих
по общему правилу не устанавли-

ваются, так как повременными оста-

ются только те, труд коих не под-
дается нормированию. Таким образом,
в большинстве предприятий нормы

имеют значение только, как путь опре-
деления сдельных расценок.

III. Нормы выработки для не-

совершеннолетних устанавливаются

одинаковые с нормами выработки
для взрослых рабочих, но сокра-
щенные соразмерно с сокращением
их рабочего дня (57 прим. 2),
т. е. при 6-часовом рабочем дне (95)—
в размере 75% нормы взрослых, при

4-часовом (136) — в размере 50°/о. То
же относится и к нормам выработки
рабочих, рабочий день которых со-
кращен по вредности (НКТ 14. I. 24,
Изв. 4).

См. Квартирники, III, 4.

Литература:   Войтинский, В. Т.
-24/7—8.

Ночная работа. I. Понятие.
Под ночной работою понимается ра-

бота между 10 ч. веч. и 6 ч. утра

(96 прим.). При переносе начала ра-

бот в летнее время на 1 час ранее

обыкновенного ночное время исчи-

сляется, с особого разрешения НКТ,
с 9 ч. веч. до 5 ч. утра.

П. Продолжительность.
Нормальная продоллсительность рабо-
чего времени для ночных работ со-

кращается на 1 час (96), в частности
4-часовой день сокращается до 3-ча-
сового (Отдел Охраны Труда, В. Т-
25/12/220). Но „при сменных рабо-
тах и непрерывном дежурстве про-
доллсительность рабочего времени в

ночные часы уравнивается с днев-

ной" (96).
III. Оплата. 1) При сокращен-

ном рабочем времени вознагражде-

ние не должно быть менее вознагра-

ясдения за полный рабочий день,

в соответствии с общим принципом,

проводимым КЗТ (см. Вознаграясде-
ние, VII, 2). При сохранении лее, во-

преки общему правилу, нормальной
продоллсительности рабочего дня воз-

награяедение должно быть соответ-

ственно увеличено. Отсюда вытекают

следующие положения:

А. При ночных работах, уравнен-

ных по своей продоллсительности

с дневными:

а) При сдельной оплате трудящиеся

получают „за казкдый час ночной ра-

боты, сверх сдельного заработка...
'/7 или Ѵ5... почасовой ставки их ка-

тегории" (96 ч. 3). Сдельный зарабо-
ток, естественно, определяется на

основании общих расценок.

б)  При повременной оплате „опла-

та за каждый проработанный в ноч-

ное время час соответственно увели-

чивается (один ночной час оплачи-

вается, как 8,' 7 ... и 6/б... дневного

часа)", (96 ч. 2) причем, по аналогии,

с цит. ч. 3 ст. 96, следует признать-

что эта выплата определяется на

основании тарифной ставки, а не фак
тического заработка, включающего

еще и гарантированный приработок.
Б. При сокращенном рабочем вре-

мени:

а) Трудящиеся с повременной опла-

той за ночную работу получают

столько же, сколько за денную (ос-
новной принцип, не нашедший себе
выражения ни в ст. 96, ни в других

статьях КЗТ, но вытекающий из

признания увеличенной оплаты при

сохранении для ночной работы нор-

мальной продолжительности рабочего
времени и из приведенного выше

общего принципа полной оплаты со-
кращенного рабочего дня, ср. ст. 61).

б)  При сдельной оплате вознагра-

ждение должно определяться по рас-

5*
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ценкам, построенным на соответствен-
но сокращенной норме выработки,
а не на основе сдельных расценок для

8-часового рабочего дня с приплатою
за' недоработанный час по тарифной
ставке, так как этот последний спо-
соб исчисления привел бы к умень-
шению вознаграждения ночных ра-
бот против денных (аналогия с ч. 3
ст. 97 в данном случае неприменима,
так как она касается лишь случаев

ночной работы, уравненной по своей
продоллштельности с дневною).

2) При помесячном учете рабочего
времени (см. Рабочее время, II 1)
ночная работа (так нее, как и работа
в праздники и в дни отдыха)
оплачивается наравне с денной (см.
Отдых, IV). Положение это нигде
прямо не выражено, но вытекает из
самого принципа помесячного учета,

не считающегося с распределением

Обвиняемые, вызываемые в суд,
не сохраняют права на вознагралсде-

ние за пропущенное время работы
(см. Вознагралсдение, VII, 3 б).

Обеденный перерыв, см. Пе-
рерыв, I.

Обжалование, см. Отмена, Труд,
сессии, V.

Обследование предприятий ин-

спекцией труда производится при

участии администрации, представи-
теля месткома или делегата проф.
союза и в подлежащих случаях—

санитарного или технического ин-
спектора. Инспекция вправе требо-
вать от лиц административно-техни-

ческого персонала содействия в об-
следовании, знакомиться с колл. до-

говором и правилами внутреннего
распорядка, проверять правильность

ведения всех книг и записей и со-
блюдение всех правил об охране
труда (ст. 17—41 Наказа инспекции

труда 24. XII. 25).
Общежития. Работникам обще-

лситий выходной день предоставляет-

ся в порядке очереди, с сокраще-
нием рабочего дня накануне на

2 часа (пост. 27. XI. 22, Изв. 13,22).
(См. Отдых, II и III).

Общественное питание. В пред-
приятиях общественного питания

елсенедельным днем отдыха является

рабочих часов по отдельным частям
дня, недели и месяца. См. Милиция,
п. 5.

IV. Ограничение примене-
ния ночных работ. 1) Несовер-
шеннолетние, беременные и кормя-

щие вовсе не допускаются к произ-
водству ночных работ, прочие лсенщи-

ны — только „в тех отраслях произ-
водства, где это вызывается особой
необходимостью" (см. Женский труд\

2) НКТ предоставляется вовсе за-

прещать производство ночных работ,
даже трудом взрослых мужчин, там,
где они не вызываются особой не-

обходимостью и особо вредно отра-
жаются на здоровьи рабочих (144).
На этом основании запрещен ноч-
ной труд в хлебопекарнях (см.).

Литература: Ванников. Как охра-

няется у нас ночной труд.

вторник и соответственно но по-
недельникам работа кончается на
2 часа ранее обычного; в тех

предприятиях, которые по техниче-
ским условиям доляшы работать
беспрерывно (станционные буфеты),
выходной день предоставляется в по-

рядке очереди, с сокращением рабо-
чего дня накануне на 2 часа; в сто-
ловых закрытого типа, обслуживаю-
щих только работников данного
предприятия, выходной день совпа-

дает с еженедельным днем отдыха
этих предприятий (пост. 27. XI. 22,
Изв. 13/22); то же правило устано-
влено для работников буфетов при
увеселительных местах (пост. 6. Ш. 23,
Изв. 11). (См. Отдых, II и Ш).

Общественные работы. По об-
щему правилу труд на обществен-
ных работах, не являясь наемным
трудом (см. Трудовой договор, I, А),
тем не менее, подчиняется общим
постановлениям трудового законо-
дательства, но с некоторыми изъя-

тиями:
1)  Комплектование общественных

работ производится исключительно

через биржи труда (ст. 19 инстр.
18. V. 25 о порядке проведения об
щественных работ, Изв. 25).

2)  Нормы выработки и размер
оплаты труда устанавливаются хоз.

О.
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Обязанности,

органом, производящим работы, со-

вместно с губ. отделом труда и со-

ответствующим проф. союзом (там лее,

ст. 29 и 31). При установлении норм
выработки за основу берутся нормы

урочного положения с поправочным

коэффициентом, указанным в поста-

новлении СТО 15. IV. 25 (Изв. 26), с
дальнейшим сокращением норм на
20% в соответствии с лит. „з" п. 1
ст. 5 того же постановления (цирк.
20. VI. 25, Изв. 29).

3)  Так как правоотношения между

безработными и хоз. органом не рас-

сматриваются, как трудовые отноше-

ния, основанные на договоре, то на

безработных не распространяются

главы КЗТ о колл. и трудовых до-
говорах, о местных комитетах и

о разрешении конфликтов (15—49,
156—165, 167, 168, 170—174, ст. 35
инстр).

4)  Из постановлений КЗТ о зар.

плате на безработных не распростра-

няются правила: о сохранении в те-

чение двух недель прежнего зара-

ботка в случае перехода на ниже

оплачиваемую работу (64), о вы-

плате выходного пособия (80, 88—90),
о выплатах при командировках и
переводах (81, 82), об отпусках

(114—120, 91) (там же, ст. 35). Следо-
вательно, остальные постановления

КЗТ на безработных, занятых на

общественных работах, распростра-

няются, в частности, правила о со-

хранении вознаграждения за время

исполнения общественных обязан-
ностей, о гос. минимуме, об оплате

сверхурочных работ, об оплате тру-

да подростков, о сроках, времени и

порядке выплаты зар. платы, о вы-

плате за время, не проработанное
трудящимся по независящим от него

причинам, об ограничении удержа-

ний, об оплате инструмента, о спец-

одежде.

Суммы, выплачиваемые при про-

изводстве общественных работ в пре-

делах норм, установленных цен-

тральным комитетом общественных
работ, при работе не более 3 меся-

цев, пользуются, в случае обращения
взыскания на имущество безработ-
ного, полной неприкосновенностью
(пост. НКТ РСФСР 31. ѴШ. 23, Изв.
НКТ РСФСР 1).

5)  Безработные могут быть до

срока сняты с работ во всех слу-

чаях   нарушения   возложенных   на

них обязанностей, непригодности,

прогула свыше трех дней сряду и

уголовного деяния (хотя и не свя-

занного с их работой и не под-

твержденного еще приговором суда)
(ст. 36).

Литература:   Аншелес,   Труд,   по

мощь или труд,  договор, ЕСІО 24/12—13.

Общие собрания,  см. Собрания.
Обязанности нанимателя. Основ-

ными обязанностями нанимателя

являются: выплата зар. платы (ср. 27,
см. Вознагралсдение), соблюдение
всех постановлений о рабочем
времени, в частности, предоста-

вление трудящемуся установленного

законом времени отдыха (см. Рабо-
чее время, Отдых), уплата страхо-
вых взносов, а в отношении трудя-

щихся, которых наниматель не стра-

хует вовсе или частично,—и лечеб-
ная помощь (см. Батраки, X, Учени-
чество, IV, Е), и вообще соблюдение
всех предписаний о труде, условий
коллективного договора и решений
примирительных камер, а равно усло-
вий трудовых договоров. См. Нару-
шения, I, Ответственность.

Обязанности трудящегося в

общей форме КЗТ прямо не пре-

дусмотрены, но вытекают отчасти из
определения трудового договора, как-

договора о предоставлении рабочей
силы, а отчасти и из характера по-
рученной трудящемуся работы.

Обязанность трудящегося выпол-
нять порученную ему работу санк-
ционируется постановлением п. „г"
ст. 47, допускающим увольнение тру-

дящегося в случае систематического,

невыполнения им работы; но „на-

ниматель не может требовать от на-
нявшегося работы, не относящейся
к тому роду деятельности, для кото-
рой последний нанят, а также ра-
боты, сопряженной с явной опас-
ностью для ясизни или не соответ-

ствующей законам о труде" (36 ч. 1)
(о случаях временного отсутствия

работы и необходимости предотвра-
щения угрожающей опасности, ст. 36
ч. 2 и 3, см. Перевод, III). Обязан-
ность трудящегося бережно обра-
щаться с вверенными ему ценностями

вытекает из права удержания стои-
мости причиненного им вреда (83,
см. Удерлсания, II)

Более детальное определение обя-
занностей трудящегося дают  табели
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взысканий; предусматривая взыска-

ния за прогул, брак свыше нормы,
порчу машин и т. п. проступки, они
тем самым устанавливают соответ-
ствующие обязанности трудящегося:
систематическое посещение работы,
своевременные явку и уход с ра-
боты; исполнение порученной рабо-
ты, в том числе и в случаях пере-
мещения на другую работу (см. выше)
и сверхурочной работы (см. это
слово, п. V); тщательное исполнение
работы; бережное обращение с обо-
рудованием, соблюдение правил обра-
щения с машинами, мер предосто-
ролшости, противопожарных мер и
санитарных правил, немедленное со-
общение о порче машин и т. п.,
а равно выполнение всех вообще
законных распоряжений администра-

ции-                            ,            *
В положительной форме обязан-

ность тщательного и добросовестного
выполнения обязательств, вытекаю-
щих из трудового договора, выра-
жена только в некоторых специаль-
ных узаконениях, напр., в Пол. об
условиях труда домашних работни-
ков (ст. 9 пост. ВЦИК и СНК
8. II. 26, Изв. 8), в Пол. о службе
табоче-крестьянской милиции (ст. 4
пост. ВЦИК и СНК 28. IX. 25,
Изв. 45), J3 Врем, правилах об уче-
ничестве (ст. 16 пост. СНК РСФСР
7. VII. 26, Изв. 33). См. Дополнения.

См. Вред II, Нарушения, II, Не-
явка, Отказ, II, 1,  Прогул.

Ограничение взысканий, см.

Взыскания, И.
Ограничение прав. Включение

в трудовой договор условий, ограни-
чивающих политические и обще-
гражданские права трудящихся, не
допускается (28), в частности, не до-
пускается отказ от судебной защиты
(ср. 2 ГК), от права состоять членом
проф. союза или вступить в союз
и т. п.

Одежда, см. Прозодежда, Спец-
одежда.

Окончившие ВУЗЫ, см. Практи-
канты, Стипендиаты.

Опасность. I. Опасность, угро-
лсающая предприятию, может слу-
жить основанием к применению
сверхурочных работ (104 п. в, см.
Сверхурочные работы, III, 1 а), а так-
же к использованию нанимающегося
на  работе,  не соответствующей его

квалификации (36 ч. 3, см. Квалифи-
кация).

П. Явная опасность, угрожающая
жизни трудящегося при исполнении
работы, возлолсениой на него трудо-
вым договором, дает ему основание
отказаться от ее исполнения (36),
если только эта опасность не сопут-
ствует неизбеяшо исполнению дан-
ного рода работы (работа эпидемиче-
ского персонала, пожарных команд,
милиции, см. ст. 4 Пол. о службе
милиции 28. IX. 25, Изв. 45, экипа-
жа судна и т. д.).

Опасные работы, см. Вредные
работы.

Опекуны имеют право требовать
расторжения всякого трудового до-
говора, заключенного несовершенно-
летним и клонящегося к его ущербу
(31, ср. прим. к ст. 12 Временных
правил об ученичестве 7. VII. 26,
Изв. 33).

Оплата труда, см. Вознагражде-
ние.

Опоздание, т. е. неявка на ра-
боту после времени, установленного
правилами внутреннего распорядка
для начала работ, не молсет служить
для нанимателя основанием к оста-
влению опоздавшего на сверхуроч-
ные работы для отработки (107), но
по правилам внутреннего распорядка
обычно влечет за собою взыска-
ние (см.), а в случае опоздания
свыше известного срока— недопуще-
ние к работам, со всеми вытекаю-
щими из такого прогула послед-
ствиями (невыплата вознаграждения,
увольнение, см. Неявка).

Органы Наркомтруда. Под
местными органами НКТ по-
нимаются губернские (областные) от-
делы труда, в лице его президиума
или подотделов, и уездные (окружные)
камеры инспекторов труда. Цен-
тральными органами являются НК1
республик и НКТ Союза. См. Отме-
на, I, 1.

В правовом регулирова-

нии труда наиболее существенное
значение имеют Тарифно-Конфликт-
ный отдел, Отдел Охраны Труда и
Юридическое Бюро НК1 CCCF, а
равно Прокуратура по трудовым де-

лам при В. С.
Освидетельствование, „ши и

его местным органам предоста-
вляется право устанавливать в особо
вредных   производствах   или   пред-
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Ответств. работники.

приятиях обязательный предвари-
тельный осмотр всех поступающих

на работу или отдельных групп рабо-
чих... а также периодическое их осви-

детельствование". (143, см. Вредные
работы, п. 5, Несовершеннолетние,
п. 7). Такое обязательное периодиче-
ское освидетельствование устано-

влено, напр., для работающих с
мышьяком и свинцом (ст. 8 и 9 пост.

19. IX. 24, Изв. 38, и ст. 30—33 пост.
11. X. 24, Изв. 41; оба постановле-

ния введешл в действие в РСФСР
пост. НКТ РСФСР 17. XI. 24, Изв.
47—48). Обязательное освидетель-
ствование введено также в интере-
сах общественной санитарии для
работающих в хлебопекарнях (пост.
10. III. 24, Изв. 12) и в более общей
форме—пост. НКТ РСФСР 2. П. 25
(Изв. 11—12) в отношении работни-
ков всех предприятий, изготовляю-

щих, хранящих или продающих пи-
щевые продукты и напитки. По тре-
бованию нанимателя освидетельство-

вание производится также домаш-
ним работникам (ст. 3 пост. ВЦИК и
СНК, 8. П. 26, Изв. 8). См. Кормилицы.

Особые дни отдыха, см. Дни
отдыха.

Ответственность, см. Админи-
стративная, Имущественная, Уголов-
ная ответственность.

Литература: Лях, Трудовой дого-

вор, стр. 50—52.

Ответственные работники, т.-е.
работники, ответственные за идейное
политическое направление руководи-
мой ими работы, подчиняются, как

и все трудящиеся по найму, трудо-
вому законодательству, с некоторыми

отступлениями, вызываемыми харак-
тером их работы.

1) Оплата ответственных поли-

тических работников, принимаю-

щих ответственное участие в пар-

тийном, профессиональном, совет-

ском, кооперативном и хозяйствен-
ном строительстве и имеющих стаж

общественно-политической деятель-

ности, в отличие от оплаты всех

трудящихся, устанавливается не со-

глашением, а органами НКТ на

основе средних ставок 1-го разряда

нескольких наиболее выгодно заклю-

ченных колл. договоров в основных

отраслях промышленности и пере-
сматриваются каясдые 3 месяца. Уста-
новленный таким образом тариф со-

кращается для сельских местностей
на 25°/о; с другой стороны, для от-
ветственных работников, выполняю-
щих разные работы во внеслужебное
время, моіут быть установлены над-
бавки от 10 до 50°,о (см. Нагрузка).
Дополнительная оплата по совмести-

тельству, кроме оплаты литературной
и преподавательской работы, не до-
пускается. Распределение по разря-
дам (с 10-го по 17-й) установлено пост.
31.Ш.25 (Изв. 17—18), измененным
пост. 27.ІѴ.25 (Изв. 23). Перечень
доллшостей, могущих проходить по
тарифу ответственных политических
работников, данный в этом распре-
делении, является исчерпывающим
(цирк. 20.ХІ.25, Изв. 49), и лишь
в исключительных случаях работ-
ники, удовлетворяющие приведен-
ным требованиям и занимающие от-
ветственные политические доллсности,
могут проходить по тарифу, не бу-
дучи включены в перечень, по согла-
шению с губ. отделом труда и губ.
отделом проф. союза (ТКО, В. Т.
25/12/218).

2)  „НКТ, по соглашению с ВЦСПС,
предоставляется право установить
категории ответственных политиче-
ских, профессиональных и советских
работников, труд коих не ограничи-
вается" 8-часовым рабочим днем (94
прим.). Такой список до сих пор не
издан, и на практике приведенная
статья применяется ко всем ответ-
ственным политическим работникам,
охватываемым цит. пост. 31 .111.25 (а
равно к специалистам, получающим
персональные оклады, см.).

3)  Лица, пораженные в правах по
приговору уг. суда, могут быть ли-
шены права занимать отв. долж-
ности (УК 31). Они могут быть ли-
шены этого права и в порядке дис-
циплинарного взыскания (см. Взы-
скания, I, 1 г).

4)  Ст. 38, устанавливающая „для
ответственных работ" предельный
месячный срок испытания, повиди-
мому, имеет в виду не одних только
ответственных работников в тесном
смысле, но и всех тех, кто не молсет
быть подведен под понятие „служа-
щих неквалифицированных и менее
ответственных видов труда", для ко-
торых установлен предельный двух-
недельный срок испытания.

Литература о зар. плате: Рабпно-
вич-Захарин,   Вознаграждение   работников
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гос. учреждений и предприятий, стр. 33
и 41.— С. 3., В. Т. 25,5—6. См. Рабочее
время.

Отдаленные местности. В целях
привлечения рабочих и служащих
к службе в отдаленных местностях,
пост. ВЦИК и СНК РСФСР 17.VIII.25
(Изв. 40—41) установило для всех лиц,
переводимых или вновь назначенных

в отдаленные местности из местно-
стей, находящихся на расстоянии
не менее 250 верст от места назна-
чения (п. 2), ряд льготных условий:

1)  Все виды компенсации по слу-

чаю переезда (82, см. Перевод, I) вы-
даются в двойном размере (ст. 1, п. а).

2)  В течение первых трех месяцев
службы уплачивается пособие в раз-

мере тарифной ставки (ст. 1,п. д). О
возврате этой суммы в некоторых
случаях оставления службы см. ст. 9
того же пост, в редакции пост. ВЦИК
и СНК 23.ѴШ.26 (Изв. 38).

3)  При сокращении штатов пре-
доставляется преимущественное пра-

во сохранения занимаемой должно-
сти или получения аналогичной ра-

боты (ст. 1, п. в). ,

4)  При полной ' ликвидации учре-
ждения или предприятия в течение
первого года работы возмещается

стоимость обратного переезда с

семьей (ст. 1," п. в прим.).
5)    При увольнении по болезни

или увечью оплачивается стоимость
переезда трудящегося и его семьи

к прежнему месту жительства (ст. 1,
п. г), а в случае смерти — пособие
членам семьи в размере стоимости
их переезда (ст. 1, п. д).

6)  Ответственные работники, со-
гласно перечня, утверясденного пост.

НКТ РСФСР 30.Х.25 (Изв. 45) и до-
полненного пост. 20.П.26 (Изв. 10—11),
пользуются рядом дополнительных

льгот (трехмесячные пособия по
истечении трех лет службы, бесплат-
ное обучение детей, по прошествии
каждых пяти лет—трехмесячный до-
полнительный отпуск, а для лиц, за-

нятых работою, требующей специаль-
ной научной подготовки,— право на

командировку от 3 до 6 месяцев,

ст. 3).
^Перечисленные льготы распро-

страняются на окраинные губернии
и автономные республики и области,
перечисленные в пост. ВЦИК и СНК
7.VI.26 (Изв. 26). Для служащих НКПС

опубликован   особый   список,   утв.
пост.  НКТ РСФСР 30.Х.25 (Изв. 45).

7) Для стипендиатов вузов и тех-
никумов срок отработки стипендии

сокращается на одну треть (ст. 6
пост. СНК РСФСР 24.111.26, Изв.
15—16).

См. цирк. НКФ РСФСР 28.ѴП.26,

„Бюллетень НКФ РСФСР" 41.
См. Мурманская губерния.
Отдых. 1. Время отдыха.

КЗТ устанавливает обязательный от-

дых: ежедневный во время работ (см.
Перерывы), отдых еясегодный (см. От-
пуска) и отдых елсенедольный. По-
мимо этого, работа не производится
в праздничные дни и особые дни

отдыха (см.).
П. День еженедельного

отдыха устанавливается местными

отделами труда по соглашению с губ.
проф. советами, в зависимости от
национально - религиозного состава

трудящихся (109).
Тем- из трудящихся, которые, по

условиям работы, не могут восполь-
зоваться общим днем еженедельного
отдыха, отдых должен быть предо-
ставлен в другие удобные для них
выходные дни (110). На этом осно-
вании для работников зрелищных
предприятий днем отдыха установлен
понедельник (СУ 19 44/434), для работ-
ников народного питания— вторник

(см. Общественное питание). Такая же
замена допускается и для работни-
ков предприятий, в коих, по харак-
теру их работ, работа должна про-
изводиться беспрерывно, согласно
списку, установленному НКТ по со-
глашению с ВЦСПС (112 прим.). Спи-
сок таких предприятий до сих пор
не издан, и вопрос регулируется спе-
циальными постановлениями, касаю-
щимися отдельных профессий. В част-
ности, сюда относятся 1) все кате-
гории трудящихся с помесячным
учетом рабочего времени (см. Рабо-
чее время, II, 1); 2) некоторые ра-
ботники таможен (см. цирк. 4.1.26,
Изв. 3); 3) работники милиции (прим.
1 к ст. 5 Пол. 28.IX.25, Изв. 45). См.
таклее Батраки, V, 2, Грузчики, П.

III. Продолжительность
елшнедельного отдыха должна быть
не менее 42 часов. Поэтому накануне
дня отдыха (в том числе и накануне
выходных дней) длительность рабо-
чего дня не должна превышать 6 ча-
сов.  (В соответствии с этим, работа
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Отказ.

в учреждениях накануне дней еже-

недельного отдыха и праздников за-
канчивается на полчаса раньше,

пост. 19.IX.25, Изв. 39). Это сокра-
щение рабочего дня, однако, не

должно отзываться на размере воз-
награлсдеиия (см. Льготные часы).

IV. Оплата. За дни отдыха с
лиц, получающих месячную плату,
вычетов не производится; поденные
(см.) и сдельные рабочие за эти дни
вознагралсдения не получают (113
прим.), так как существование дней
отдыха учитывается при установле-
нии поденных ставок и сдельных
расценок (напр., для установления

поденной зар. платы месячная та-
рифная ставка делится не на 30, а
на 25 или 24, и,т. д.).

В случае лее производства работы
в день отдыха, не компенсируемый
предоставлением другого выходного

дня (см. п. И), такая работа опла-
чивается в двойном размере (60).
Правило это, однако, не распростра-

няется:

1)  на поденных рабочих (см.);
2)   на трудящихся, учет работы

коих ведется помесячно (см. Рабочее
время, II, 1): их работа оплачивается

в ординарном размере, независимо

от того, в какое время дня и ночи
и в какие дни, — рабочие или нера-
бочие, — она производится. На этом
основании В. С. отказал в удовлетво-
рении требования сторожей, рабо-
тавших на условиях четырехсменного
дежурства (по 6 часов калсдый день)
и недорабатывавших, таким образом,
нормы в 192 часа, о доплате за ра-
боту в дни еженедельного отдыха и
праздники (ГКК 14.X1I.25, „Рев.
Законность" 26/5—6/63);

3)  на работников с ненормиро-
ванным рабочим днем (см. Рабочее
время, I, 3 и 5).

См. Батраки, V, 2, г.

См. Дополнения.

Литература: Данилова, В. Т. 24/1.—

Муркес, „Пролет. Суд" 25,4-5.- Органов,
В. Т. 23/7— S (об „отгуле").

Отказ. I. Отказ нанима-
теля от приема направленной к

нему бирлсею труда рабочей силы не
влечет за собою для нанимателя ни-
каких невыгодных последствий (ст. 8
КЗТ отменена одновременно о отме-
ною   обязательного   посредничества

бирж труда, см. пост. ВЦИК и СНК
4. V. 25, Изв. 26). Однако, в тех слу-
чаях, когда наниматель уклоняется
от приема на работу демобилизован-
ных или подростков, направленных
к нему биржею труда в порядке обя-
зательного посредничества, или лиц
нач. состава, практикантов и окон-
чивших вузы, распределяемых в цен-
трализованном порядке (см. Биряси
труда, I, 1, Наем, I, 1 и 2), такой
отказ, являясь нарушением законов
о труде, влечет за собою уголовную
ответственность по ст. 133 УК (см.
Испытание, II, 6).

П.     Отказ     трудящегося.

1) Отказ трудящегося от выполнения
порученной  работы   молсет  явиться
основанием к налолсению дисципли-
нарного  взыскания   согласно  уста-
новленной   табели   взысканий    (см.
Обязанности трудящегося),  а систе-
матический отказ— к увольнению по
п. г ст. 47 (см. Увольнение, I, Б, 1).
Равным образом не допускается от-
каз от сверхурочной работы (см. это
слово, н. V). Но отказ трудящегося от
выполнения работы, не относящейся
к тому роду деятельности, для кото-
рой он нанят, а таклее работы, со-
прялсениой с явной  опасностью для
жизни или несоответствующей зако-
нам  о  труде,  не  дает  нанимателю
права уволить трудящегося  (36, см.
Опасность, II). Однако, „если в пред-
приятии  временно  нет работы,  для
которой приглашен трудящийся,  на-
нимателю предоставляется право пе-
ревести его на друіую, соответствую-
щую его квалификации, работу" (36
ч. 2). При отказе трудящегося от вы-
полнения этой работы, а равно при
отказе  его  от  перевода  из одного
предприятия в другое  или от пере-
мещения из  одной местности в дру-
гую,  трудовой  договор  может  быть
расторгнут   нанимателем,  с   выпла-
той   трудящемуся  выходного   посо-
бия в размере не менее  двухнедель-
ного   среднего заработка (36 ч.  2,
37  89).

'2) Отказ от выполнения повин-
ностей или работ, имеющих обще-
государственное значение, влечет за
собою: в первый раз — администра-
тивное взыскание, а во второй раз-
принудительные работы на срок до
6 месяцев или штраф в размере
стоимости подлежавших выполне-
нию повинностей или работ (61 УК).
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Более строгие кары установлены для

случаев массового отказа (595 УК).
3) Отказ трудящегося от принад-

лежащих ему прав до наступления

срока их осуществления (например,
отказ на будущее время от получе-

ния зар. платы) недопустим (ср. ст. 2
и 10 ГК, см. У держания, II).

Но а) мировая сделка, заключенная
трудящимся и нанимателем в суде,

не может быть оспариваема (ГКК 27.
I. 25, С. 3, касающееся оплаты

в ординарном размере сверхурочной
работы, объем которой не мог быть
доказан трудящимся); б) в некоторых

случаях допускается заключение с

трудящимся соглашения об удержании

из предстоящих выплат причитаю-

щихся с него сумм (См. Удержания,
III, 3 и 4).

См. Ограничение прав.

Открытый воздух. Для работ на

открытом воздухе в холодное время

года — при температуре воздуха от

10 до 35° С, в зависимости от района—
установлены следующие правила:

1)  Рабочим должна быть обеспе-
чена возможность обогревания (ст. 1
пост. 19. XII. 23, Изв. 24 г. 1).

2)   В особо холодное время года

(от 15 до 45°, С.) рабочий день рабо-
тающих на открытом воздухе должен

быть сокращен постановлением мест-

ного отдела труда, но не ниже 6 ча-

сов  (ст. 2).
3)   В более сильные морозы ра-

бота на открытом воздухе воспре-

щается вовсе постановлениями отде-

лов труда; однако, прекращение ра-

бот не допускается там, где рабо-
тающие на открытом воздухе явля-

ются подсобными рабочими пред-

приятия и приостановка их работ
влечет за собою остановку произ-

водства; но в этих случаях должно

быть установлено чередование смен

(п. 3). Это постановление не приме-

няется к сторожам наружной охраны

(пост. И. П. 24, Изв. 6—7).
4)    Отступление от изложенных

правил допускается при производстве

работ, вызванных стихийными бед-
ствиями (п. 4).

Отлучка. I. Увольняемые, преду-

прежденные об увольнении, вправе

отлучаться для подыскания работы в

общей сложности на срок не более
10 часов (пост. 14. VI. 23, Изв. 22).
Если администрация препятствует

осуществлению этого права  (напр.,

вследствие невозможности оставле-
ния механизма без присмотра дан-

ного работника), то увольняемый
может требовать выплаты выходного
пособия, несмотря на состоявшееся

предупреждение (раз-яснение НКТ,
цит. в изд. под ред. Бюро Надзора
НКТ справочнике Н. В. Ерохина
„Вопросы и ответы по труд, де-
лам", с неправильной ссылкой на ВТ.
25/3/185). Если же увольняемый
не использовал предоставленного ему
права отлучки для подыскания работы
по своей вине, то никаких требований
к нанимателю он предъявить не мо-

жет (Отдел Рынка Труда, В. Т.
25/11/199).

П. Об отлучках во время переры-

вов см. Перерыв, П.
III. „Отлучка лица, принадлежа-

щего к составу экипажа торгового
судна, находящегося в заграничном

порту, без дозволения капитана или
лица, его заменяющего, если таковая
продолжалась более 24 часов", пред-

ставляла уголовно-наказуемое деяние

по УК ред. 1922 г. (ст. 126 а), но УК
ред. 1926 г. не предусмотрена.

Отмена решений. I. Решения
Р К К, п р и м. к а м е р и т р е т. с у-

д о в. 1) Порядок отмены. Ре-
шения РКК, прим. камер и трет, су-

дов могут быть отменены местными
органами НКТ в порядке надзора
(прим. к ст. 13 Пол. о РКК 3. XI. 22,
Изв. 12/21, пост. 10. XI. 23 об от-

мене решений прим. камер и трет,

судов, Изв. 12/36). К числу „местных
органов" НКТ принадлежат и уезд-
ные камеры инспектора труда, но не

отдельные участковые инспектора

(Прокурор по труд, делам при В. С.,
В. Т. 25/1/168). Никакие другие
органы, кроме органов НКТ (в част-
ности, ни экосо, ни губисполкомы,
ни прокуратура, ни суд), не вправе
отменять решений, постановленных в
порядке примирительно-третейского
разбирательства (цирк. 21. III. 23,
Изв. 15—16, подтверждающий этот

принцип в отношении решений при-

мирительных камер и третейских су-

дов). См., однако, РКК, VIII, 3.
Отмена может иметь место как

по жалобе заинтересованных лиц

(цит. пост. 10. XI. 23), так и по соб-
ственной инициативе органов НКТ
(ср. цирк. 8. X. 23, Изв. 8/32). Жа-
лобы подаются в местный орган НКТ
(разъясн. 20. I. 25, Изв. 6, и расп.
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НКТ РСФСР 16. VIII. 26, Изв. 36).
Обжалование никаким сроком не огра-

ничено.
2)    Основанием к отмене мо-

жет служить прямое нарушение за-
кона или серьезное нарушение уста-
новленных процессуальных правил,
которое могло отразиться на закон-
ности решения (ст. 6 цит. пост. 10.
XI. 23, которую, по аналогии, сле-
дует применить и к решениям РКК).
Такими основаниями служат, в част-

ности: превышение пределов компе-
тенции, принятие спора к рассмотре-
нию в РКК без заявления заинтере-

сованного работника, вынесение ре-
шения в ненадлежащем составе, а
также вынесение решения по спору,

уже принятому к рассмотрению нар.
судом (Бюро Надзора, В. Т. 25/12/220).

3)   Пересмотр решений об от-х

мене. Постановление местного орга-

на НКТ может быть, в свою оче-
редь, отменено вышестоящим орга-
ном. Но если определение отдела

труда, отменившее решение РКК и
передавшее дело на разрешение труд,

сессии, будет в свою очередь отме-

нено НКТ уже после того, как ре-
шение труд, сессии вступит в закон-
ную силу, это решение труд, сессии
остается в силе (опред. ГКК по делу
гр. С—ой с МОНО, цит. в статье
М. Жемчужниковой, В. Т. 26/8—9/50).

При Московском Отделе Труда, в
целях урегулирования надзора за за-
конностью решений РКК и правиль-
ностью заключений, даваемых по
этого рода делам тарифно-конфликт-
ным подотделом Отдела Труда, орга-
низована специальная Контрольная
Комиссия в составе заведующего
этим подотделом, представителей
МГСПС и МСНХ, с участием пом.
прокурора по трудовым делам. Поста-
новления, принятые Комиссиею еди-
ногласно, дальнейшему пересмотру не
подлежат (пост. НКТ РСФСР 18. 1. 24,
Изв. 4, и 23. X. 26, Изв. 41—42).

4) Исполнение обжалованных
решений. Обжалование решения тре-
тейского суда не приостанавливает
исполнения решения (ст. 5 цит.
пост. 10. XI. 23). С тем большим
основанием следует признать, что
обжалование постановления ме-
стного органа НКТ исполнения
не приостанавливает. То же сле-

дует признать по аналогии и в отно-
шении    решений    РКК,   поскольку

санкция местного органа НКТ на
принудительное исполнение (см. РКК,
IX) получена до принесения жалобы;
при принесении жалобы до соверше-
ния надписи о непротивозаконности

решения таковая, очевидно, при-
останавливает совершение этой над-
писи, а следовательно, и самое испол-

нение.

См. РКК, VIII, 2 и 3.
П. Решения труд, сессий,

см. Труд, сессии, V.
Отпуск. I. Возникновение

права на отпуск. 1) Всем тру-
дящимся по найму, проработавшим
непрерывно у данного нанимателя
не менее 5Ѵг месяцев, предоставляет-
ся один раз в календарном
году отпуск (114). Это правило рас-
пространяется и на квартирников
(ст. 3 и 4, п. К, пост. ВЦИК и СНК
2. VII. 23, Изв. 24), но не распро-
страняется на сезонных работников
(ст. 21 пост. ЦИК и СНК 4. VI. 26,
Изв. 24—25) и на практикантов (п. 3,
а пост. 3. У. 24, Изв. 19—20).

2) Исчисление 5 1/а-месячного срока
непрерывной   работы   производится:
а)  в первом календарном году ра-

боты у данного нанимателя — с мо-
мента фактического начала работы,
б)  при использовании последующих
отпусков—с момента истечения сро-
ка предоставленного отпуска, в) в слу-
чае неиспользования права на от-
пуск в предыдущем календарном
году — от 1 января нового года (не-
зависимо от того, был ли неиспользо-
ванный отпуск компенсирован тру-
дящемуся, см. ниже, VI) (ст. 10 пост.

НКТ 14. VIII. 23, Изв. 4/28).
3)  Само собою разумеется, что

предприятие вправе предоставить от-
пуск и до истечения указанного сро-
ка; если договор с трудящимся, до-
срочно воспользовавшимся отпуском,

будет расторгнут или прекратится за
выполнением обусловленной работы
или по иной причине, наниматель
не вправе производить за прежде-
временно использованный отпуск ка-
ких-либо вычетов (см. Взыскания, III).
Недопустимость таких вычетов тем
более очевидна там, где, — как это
большею частью бывает, — прежде-
временное использование отпуска
вызывается приостановкой предприя-
тия для ремонта, переоборудования
и т. п.
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4)  Положение о службе милиции
28. IX. 25 (Изв. 45) и Устав службы
по местам заключения 23. III. 25
(Изв. 25) допускают также, при на-
личии уважительных причин, пре-
доставление внеочередных отпусков

(ст. 43—49 и 16).
5)  Студентам-служащим, команди-

руемым на практику, предприятия,

организации и учреждения, в коих
они постоянно .работают, обязаны
предоставить отпуск на срок коман-
дировки, но не долее 3 месяцев,

без сохранения содержания (ст. 9
инстр. 26. XI. 26, Изв. 43—44).

П.Прод олжитель ность от-

пуска. 1) По общему правилу, еже-
годный отпуск должен предоставлять-

ся на срок не менее двух недель (114),
но колл. или труд, договором может

быть установлен и более продолжи-

тельный отпуск.
Лица, не выслужившие права на

отпуск к моменту истечения срока
старого коллективного договора, по-
лучают отпуск в размере, устано-
вленном новым колл. договором, а не
соразмерно сроку, прослуженному при

действии старого и нового колл. до-
говоров (разъясн. НКТ, приведенное

в изданном под ред. Бюро надзора
по труд, делам НКТ справочнике

И. В. Ерохина „Вопросы и ответы по
трудовым делам", стр.119).С другой сто-

роны, лица, выслужившие отпуск при

действии старого колл. договора в
увеличенном размере, но не использо-
вавшие его не по своей вине, могут

его использовать и при действии
нового колл. договора (ТКО, В. Т.
24/1/138). Эти положения, очевидно,
должны быть отнесены и к случаям
изменения продолжительности от-
пуска постановлениями НКТ.

Допускается дробление отпусков
на части любой длительности (в том
числе, очевидно, и предоставление

одного свободного дня в неделю в те-
чение 12 недель). (Ст. 8 прим. пост.

14. VIII. 23, Изв. 4/28).
2) Лицам, работающим в особо

вредных предприятиях, предоста-

вляется, сверх двух недель, обяза-
тельный дополнительный отпуск, так-

же не менее двух недель (115). В раз-

вигие ст. 115 НКТ установил не спи-

сок вредных предприятий, а вредных

профессий (пост. 28. VI. 23, Изв.
23 и 24), дополненный рядом поста-

новлений: пост. 22. X. 25 — 0 метал-

лопромышленности (Изв. 43—44);
1. XII. 25 — о работниках маслобой-
ного и мукомольного производств

(Изв. 26 г. 2); 27. I.' 26 — о работни-
цах галошных отделений (Изв. 6);
19. VII. 26 — о работниках по

трепке льна и пеньки (Изв. 27—28),
и др.

Право на дополнительный отпуск
по вредности имеют лишь постоян-

ные рабочие предприятия, занятые
в нем не менее 50% нормального

для данного предприятия рабочего
дня (Отдел Охраны Труда, В. Т.
26/8—9/254).

3)  Лицам, не достигшим к моменту
возникновения права на отпуск, т.-е.

истечению 5'/2-месячного срока,

восемнадцати лет, предоставляется

месячный отпуск (114). (См. Несо-
вершеннолетние, п. 5). Однако, в си-
лу ст. 20 Временных Правил об уче-
ничестве у кустарей и ремесленни-

ков, а также в промысловой коопе-

рации и в трудовых артелях, утв.

пост. СНК РСФСР 7. VII. 26 (Изв. 33),
это положение не распространяется
на учеников, обучающихся в пред-

приятиях перечисленных категорий
(см. Ученичество, IV, Г, 2).

Недостигшим 18 лет, занятым во
вредных профессиях, дающих право

на дополнительный отпуск, отпуск
предоставляется общей продолжитель-

ностью не более месяца (разъясн.
16. VI. 26, Изв. 24—25).

4) Помимо этого,удлиненные сроки
отпусков установлены для гос. слу-

жащих в отдаленных местностях,
для работников домов для дефектив-
ных детей, научных работников (см.),
для сельских учителей (см. Учителя)
и для трудящихся, работающих в Мур-
манской губ. (см.). Особые льготы
в отношении порядка исчисления,

продолжительности и суммирования
отпусков установлены для работни-
ков учреждений СССР за границей
(пост. 9. III. 26, Изв. 13).

В случае, если трудящийся по
своей вине не использовал очередной
отпуск вовсе или частично и не по-
лучил за него компенсации (см. VI),
то его отпуск в следующем году мо-
жет быть продлен на неиспользован-

ный срок. Только, если он отка-
зался от использования предоста-

вленного ему отпуска, он этим пра-
вом не  пользуется   (Отдел   Охраны
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Труда, В. Т. 26/4/145). Однако, сум-
мирование отпусков более, чем за
два года, не допускается (ст. 10 прим.

пост. 14. VIII. 23, Изв. 4/28).
III.  Увольнение находящихся

в отпуску допускается только в бес-
спорных случаях, — ликвидации пред-
приятия, приостановления работ на
срок не менее месяца и призыва
в Красную Армию (ст. 17 цит. пост.

14. VIII. 23).
IV.  Время пользования от-

пуском определяетсяРКК(118). „Поль-
зование отпусками может происходить
в течение всего года, но не должно на-
рушать нормального хода работ" (117),
а потому сроки отпусков должны
устанавливаться в соответствии с
нуждами предприятия, и в некото-
рых случах отпуска в данном году
могут не предоставляться вовсе (см.
ниже, п. VI, 1). С другой стороны, в
целях урегулирования посылки тру-
дящихся на курорты и достижения
равномерной 'нагрузки железно-до-

рожного транспорта, СНК постано-
вил считать необходимым, при уста-
новлении срока отпусков, распреде-
лять их по возможности равномерно
в течение месяца (пост. 20. IV. 26,
Изв. 22—23).

V.   Оплата. Время отпуска
оплачивается по среднему заработку
(см.) вперед при уходе в отпуск (69,
разъясн. 24. X. 24, Изв. 43). Это пра-
вило должно быть применяемо неза-
висимо от того, когда по колл. дого-
вору обычно выплачивается зарплата
(нередко заработок выплачивается
не тотчас по окончании отработан-
ного двухнедельного периода, а лишь
через 1—2 недели после его оконча-
ния, см. Вознаграждение, IV, 2).

VI.  За мл на отпускаден еж-
ной компенсацией. 1) Взамен
очередного отпуска может быть пре-
доставлена денелшая компенсация,
но а) лишь с согласия РКК, а при

отсутствии таковой,— профсоюза (91),
б) в том только случае, если предо-
ставление отпуска данному лицу мо-

жет отразиться неблагоприятно/ на
нормальном ходе работы учреждения

или предприятия, в) при том только,
если такая компенсация не имела
места в предшествующем году (ст.
10 прим. пост. 14. ѴШ. 23). Таким
образом, если сам трудящийся отка-

зался от использования предоставлен-

ного ему  отпуска,  он компенсации

не  получает (ср. 11, 4).
Дополнительные отпуска (ср. И, 2),

а также очередные отпуска несовер-
шеннолетних, обязательно предоста-
вляются в натуре (116), кроме слу-
чаев выплаты компенсации при пре-
кращении трудового отношения (ст.
13 цит. пост. 14. ѴНІ. 23, см. ниже,п. 3).

2)  Компенсация выдается в раз-
мере среднего заработка трудящегося
к моменту получения таковой (ст. 12
и разъясн. 24. X. 24, Изв. 43), по об-
щему правилу, в декабре месяце (ст.
15 цит. пост. 14. ѴНІ. 23). Таким об-
разом, можно считать, что если ком-
пенсация была выдана ранее декабря
месяца по среднему заработку вре-
мени выдачи, то ее следует рассмат-

ривать, как аванс, и в декабре ме-
сяце, при увеличившемся заработке,
должен быть произведен соответству-
ющий перерасчет.

3)  Компенсация выдается также
при прекращении трудового договора,
независимо от причин прекращения,
трудящимся, не использовавшим от-
пуска в текущем году: уже при-
обревшим право на отпуск — в пол-
ном размере, не приобревшим его, но
прослужившим более двух недель,—
пропорционально времени, прорабо-
танному с начала течения нового 5'/2-
месячного срока (см. п. 1, 2). При этом
компенсация выдается и за неполные
месяцы, соответственно ̂ количеству
проработанных дней (ТКО, В. Т.
25/12/218). Ученикам компенсация за
неиспользованный отпуск выдается
только после ІІѴг месяцев работы
(ст. 20 прим. Врем. Правил 7. VII. 26,
Изв. 33).

См. Беременные, п. 5, Мед. ра-
ботники, II, 3, Неявка, I, Расчетная
книжка, II, 5, Транспорт, I, 3.

Литература: Жаров, Очередные
и дополнительные отпуска. —Апшелес, Что
должен знать рабочий и служащий о своем
праве на отпуск. —Данилова, В. Т. 24/1 —

Муркес, В. Т. 24/2.— Гершман, „Раб. Суд"
2ц, Ю. — Туманов, 0 суммировании отпу-
сков, В. Т. 25/5— 6— Ьрохин, 0 толкова-
нии ет. 91 КЗТ, В. Т. 25/11— Малченко,
Неиспользованный отпуск, «Право и Жизнь»
1926/6— 7.— О нормах дополнительных от-
пусков см. Вонсман, «Спецнормы но охране
труда» (алфавитный указатель профессий
и производств).

Отработка, см. Опоздание.
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Отстранение. I. Отстранение
должностного лица. При при-
влечении в качестве обвиняемого
следователь должен разрешить во-
прос, подлежит ли обвиняемый на

время следствия отстранению от

должности, о чем сообщает по месту

службы обвиняемого (142 УПК).
Отстранение служащего по поста-

новлению судебно-следственных вла-
стей по своим последствиям в отно-

шении выплаты вознаграждения и
права увольнения приравнивается к

содержанию под стражею (см. Арест)
(п. 1, 3, 6 и 7 разъясн. НКТ РСФСР,
21. V. 25, Изв. 24).

П. Отстранение всякого
трудящегося по найму от
работы может иметь место по усмо-

трению нанимателя, но, по общему
правилу, оно не освоболсдает его от
выплаты трудящемуся вознагражде-

ния за время вынужденного прогула

(68, см. Вознаграждение, VII, 2).
В частности,работники милиции могут

быть отстраняемы от должности

распоряжением их начальников

„в исключительных и не терпящих
отлагательства случаях" с немедлен-

ным прозводством дознания (ст.27—29
Пол. о службе милиции 28. IX. 25,
Изв. 45); типовое положение о пра-
вах и обязанностях административ-

но-технического персонала, опубли-
кованное при цирк. ВСНХ 29. III. 26
(ТПГ 73), предоставляет мастерам от-
странять от работы работников, не

выполняющих их распоряжений,
впредь до выяснения конфликта заве-

дующим цехом; ст. 25 Пол. о сель-
советах (С. У. 24/82/827) предостав-
ляет волисполкомам, с утверждения

у исполкома, право отстранения пред-

■ седателей и членов сельсовета, не-
зависимо от возбуждения уголовного

преследования. Но такое отстранение,
конечно, не лишает отстраненных

права на вознаграждение за непро-

работанное время.

Однако, в силу установившейся
практики, санкционированной цит.

разъяснением 21. V. 25, трудящийся,
застигнутый с поличным при совер-

шении уголовно-наказуемого деяния,

непосредственно связанного с его

работой, или сознавшийся в совер-

шении такового, может быть, в ин-

тересах дела, с согласия РКК, от-

странен от работы с приостановкой
выплаты зар. платы впредь до реше-

ния дела в судебном порядке (п. 2
цит. разъясн.). Окончательное лее раз-

решение вопрос получает в трех раз-

ных случаях, различное:

1)  При оправдательном приговоре

или прекращении дела наниматель обя-
зан полностью выплатить вознагражде-

ние за время с момента приостановки

выплаты по день приговора или пре-
кращения и допустить отстраненного

к работе, по квалификации и оплате,

одинаковой с прежнею (там же, п. 4),
хотя бы отстранение длилось более
двух месяцев.

2)  По вступлении в законную силу

обвинительного приговора (а равно

и при прекращении дела по нецеле-

сообразности в порядке ст. 4 а УПК,
см. Арест, II, 2а), вознаграждение не
выплачивается (там же, п. 5), и тру-
дящийся может быть уволен без
санкции РКК и без выдачи выход-
ного пособия (п. д. ст. 47 и п. 6
цит. разъясн.).

Равным образом это относится к
лицам, в действиях коих уголовным
судом признана наличность поступка,
караемого в дисциплинарном поряд-

ке; увольнение в таком случае над-
лежит рассматривать состоявшимся

в порядке дисциплинарного взыска-
ния (Прокурор по труд, делам при В.
С, В. Т. 26/10/134).

3)  При наложении взыскания в ад-
министративном порядке вознагра-

ждение не выплачивается (там же,
п. 5), но трудящийся не может быть
уволен по этому основанию (п. 6).

Само собою разумеется, что вре-
менно отстраненный работник, если

он, помимо отстранения, был отозван,
как выборное лицо, делегировавшей
его организацией) (напр., губиспол-
комом), теряет как право на возна-
граждение, так и право на восста-
новление в должности в случае оправ-

дательного приговора (Юр. Бюро,
В. Т. 25/10/195). Это положение, оче-
видно, применимо и к случаям уволь-
нения по требованию профсоюза в по-

рядке ст. 49 (см. Расторжение, II, 1).

Наконец, В. С. признал, что „по-
скольку трудящийся в период вре-

мени после его отстранения до раз-
решения уголовного дела поступил

на другое место работы, суд имеет
право, в соответствии с обстоятель-
ствами дела, признать, что прежний
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трудовой договор расторгнут тру-
дящимся по его инициативе", а сле-
довательно, „отпадают те последствия,

которые предусмотрены ст. 4 разъяс-
нения 21. V. 25" (ГКК 2. ѴШ. 26, „Суд.-
Арбитр. Бюллетень" 60 — 61). Ср. Вос-
становление, П. См. Дополнения.

Литература: Амчиславскнй, ВСЮ
26/3.

Отчисления. I. Размер отчисле-
ний, производимых нанимателем на
содержание комитета слулсащих и
рабочих, определяется колл. догово-

ром, но не должен превышать 2%
всей зар. платы (162). В сумму
зар. платы, согласно разъяснения 18.
X. 26 (Изв. 40), не включаются ни
компенсационные выдачи (см. Воз-
награждение, III, 4), ни тантьемы,
премии, наградные и вознагражде-
ние, выдаваемое единовременно за

выполнение специальных поручений.
Это разъяснение НКТ расходится
с ранее изданным разъяснением

НКФ РСФСР 25. VI. 26 (Изв. 35), '
которое устанавливало, что в сумму
зар. платы включаются и выходное
пособие, и компенсация за не-
использованный отпуск, и выдавае-
мое единовременно вознаграждение;

это разъяснение НКФ, изданное с на-
рушением ^компетенции НКТ, на ко-
торый возложено издание постано-
влений по вопросам труда (см. Зако-
нодательство о труде, 1, 2), и произ-
вольно расширяющее понятие зар.
платы, с изданием пост. НКТ 18. X.
26 должно, повидимому, считаться

отпавшим.

1)  Изданный до КЗТ декрет ВЦИК
26. VIII. 22 (С. У. 22/55/698), сохра-
нивший силу и после опубликования
Кодекса, установил размер отчисле-
ний от 2% (для предприятий до
500 человек) до 0,5% (для предпри-

ятий свыше 3000 человек).

2)   Учреждениям, состоящим на
гос. бюджете, кредиты на содержа-
ние комитетов исчисляются в раз-
мере 1% от основной зарплаты
(пост. СНК 20. X. 25, Изв. 26 г. 6,
сохранившее силу и на 26 — 27 год,
см. цирк. НКФ 29. VII. 26, „Вестник
Финансов" 78), включая сюда и со-
дерлсание освоболсденных от работы
членов комитетов, культурно-просве-

тительные нулсды и т. п. (цирк. НКФ
РСФСР 12. V. 26, „Бюллютень НКФ
РСФСР" 32—33). И в военном ведом-
стве отчисления не могут превышать
1 % (ст. 19 Пол. 15. XII. 25, Изв. 26 г. 6).

3) Размер отчислений по транс-
порту составляет 0,5%, с тем, од-
нако, что если число трудящихся ме-
нее 1000 человек, содерліание осво-
бождаемым от работы членам коми-
тета выплачивается предприятием
сверх этих отчислений (пост. СНК
17. VII. 23, Изв. 226, ср. расп. НКПС
и ЦК союза железнодоролсников, цит.

в справочнике под ред. И. С. Вой-
тинского „Трудовое право железно-
дорожника", стр. 204).

Установленный предельный про-

цент не молсет быть повышаем колл.
договором (цирк. НКФ 26. IV. 26,
Вестник Финансов" 61, согласован-

ный с НКТ).

П. Отчисления на культурно-про-
светительные, нужды законом не пре-
дусмотрены, а потому они, с одной
стороны, могут и вовсе не быть уста-
новлены договором, с другой, могут
устанавливаться  в  любом   размере.

III. Требования профсоюзных орга-
низаций о взыскании отчислений
приравниваются к требованиям по
зар. плате в отношении подсудности
труд, сессиям (Пл. В. С. 12. IV. 26,
ЕСЮ 26/19/607). Что касается до по-
рядка их удовлетворения, то, согласно
разъясн. Прокурора по труд, делам при
В. С, они подлелсат отнесению к пер-
вой группе взысканий наравне с
требованиями о зар. плате и об али-
ментах, применительно к ст. 101 ГК
(ср. Взыскания, V, 1) (В. Т. 26/10/133,
ср. приводимое в ншкецитированной
статье Троицкого разъяснение НКІО
19. VI. 25); разъяснение прокурора
по труд, делам нашло подтверлсдение
в пост. Пл. В. С. 10. XII. 26 („Суд.
Практика РСФСР", 1927. 1), со-
гласно которого претензии проф.
союзов по взысканию с нанимателя
процентных отчислений на содер-
жание месткомов, в пределах, уста-
новленных законом, подлежат удо-
влетворению, наравне с зарплатой,
в первую очередь.

Литература: Троицкий, Порядок
удовлетворения претензий проф. союзов,

„Рев. Законность" 26/19—22.
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Охрана труда. I. Установленные
НКТ нормы охраны труда применя-

ются не только к работам, выполня-
емым трудящимися по найму (по тру-

довому договору), но и к работам,
выполняемым трудовыми артелями

подрядным способом (см. Артели, II),
к работе в промысловых кооперати-

вах, к работам в военном ведомстве
(см. Военнослужащие, IV), к пред-

приятиям, применяющим исключи-

тельно    труд    родственников    вла-

дельца (см. Родственники,!). См. так
же Хлебопекарни.

П. Об организации охраны труда

см. Инспекция труда, а также цирк.

10. I. 26 об общем направлении ра-
боты спец. инспекции (технической
и санитарной) (Изв. 8).

См. Угол, ответственность, I, 2.
Литература: Каплун. Теория и прак-

тика охраны труда, ч. I, ІН26, ч. II, 19 7.
Очки, см.Предохранительные при-

способления, I.

П.

Партийные работники. Зар.
плата определяется на общих осно-

ваниях, с тем лишь, что: 1) зар.
плата ответственных партий-
ных работников, занимающих доллс-
ности, определенные в особом пе-

речне, нормируется твердым тарифом
(см. Ответственные работники, I);
2) зар. плата остальных партийных
работников не молгет превышать так
наз парт, максимума, т.-е. высшего

вознаграждения, допускаемого по
действующему тарифу ответственных
работников (в настоящее время 225 р.

в месяц, цирк. 20. XI. 25, Изв. 49).
См. Расторжение, II, 3.
Пастухи и подпаски подчиня-

няются общим нормам Врем. Йравил
об условиях применения подсобного
наемного труда в крестьянских хо-

зяйствах 18. IV. 25' и инструкции к

ним (см. Батраки), но в отношении
общественных пастухов и подпасков

пост. НКТ РСФСР 26. X. 26 (Изв. 40)
установлены следующие дополнения:

1)  Так как пастухи имеют дело с

коллективным нанимателем — земель-

ным обществом, частью земельного

общества или группою владельцев
скота,— то договор совершается, офор-
мляется и выполняется от имени
этого нанимателя уполномоченным,

который должен быть снабжен при-
говором или протоколом общего со-
брания, бесплатно засвидетельство-

ванным сельсоветом (ст. 5 и приме-

чание 1).                      ,

2)  В случае предварительного сго-
вора о найме осенью для пастьбы
скота в следующем сезоне, общие
условия сговора должны быть под-
тверждены приговором или протоко-

лом общего собрания (схода) нани-

мателей, засвидетельствованным сель-

советом. Об отказе от этого сговора
калсдая из сторон доллсна предупре-
дить другую не позднее, как за два
месяца до начала сезона; в случае
непредупроясдения наниматель обязан
уплатить пастуху все условленное

вознаграждение или сумму, устано-
вленную договором на этот случай
(ст. 3 и 4) (по букве закона эта
сумма устанавливается „в трудовом
договоре", но, повидимому, более
частым будет случай установления

ее при „предварительном сговоре о
найме", так как трудовой договор
заключается улсе тогда, когда сторо-
ны приступают к осуществлению

этого сговора, и, следовательно, на-
ниматель не использовал своего пра-

ва отказа).
3)  Подпаски нанимаются с согла-

сия пастуха. При найме подпасков

без его согласия пастух может отка-
заться от ответственности за них

(ст. 6).
4)  Письменный трудовой договор

доллсен заключать в себе указания
на состав стада, количество скота и
ряд других специальных условий, ка-
сающихся организации пастьбы (ст. 2
и 7).

5)  Пастухи и подпаски бесплатно
снабжаются: а) необходимой рабочей
одеждой ,и обувью по соглашению
сторон, устанавливаемому примени-
тельно л нормам НКТ (ст. 12); по
окончании договора обувь и одежда
нанимателю не возвращаются (ст. 12
прим.); б) помещением для жилья,
если они собственного лшлья не
имеют (ст. 13).

6)  Предоставление пастухам и под-
паскам жилья и питания по череду
от владельцев скота воспрещается в
местностях, где  это воспрещено по-
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становлениями губисполкома, и в
местностях, объявленных неблаго-
получными по инфекционным и за-
разным заболеваниям (ст. 14).

7)  Освобождение пастухов' и под-
пасков от работы в дни,отдыха не

обусловлено, как при найме других
батраков, ни страдного порою, ни тем,

чтобы сами наниматели работали в
эти дни (ст. 15).

8)    В отношении удержаний и

взыскания убытков пастухи поста-

влены в такое же пололсение, как и
прочие батраки, с тем, лишь отли-

чием, что взыскание может быть
произведено за вред, причиненный
небреишостыо батрака, в размере,

не превышающем х / 3 зар. платы за

сезон (ст. 16). За убытки, произошед-

шие не по вине пастуха и подпаска,
пастух никакой ответственности не

несет (ст. 18 и 19).
9)  В случае болезни пастухи и

подпаски сохраняют место и право

на натуральное вознаграждение в те-
чение месяца (ст. 22). См. Дополнения.

Педагоги подчиняются общему
законодательству о труде с некото-
рыми особенностями, обусловленными
характером их работы:

1)  Работники просвещения сохра-
няют заработок на все время летних

каникул (3 месяца). Уволенные по
сокращению штатов в течение по-
следних двух месяцев до начала ка-
никул или во время каникул таклее
получают зар. плату полностью за

эти 3 месяца (пост. НКТ РСФСР
6. V. 25, Изв. 24). Под выражением
„работники просвещения" в пост. 6.
V. 25 следует понимать исключи-
тельно преподавательский и воспи-

тательский персонал массовых школ,
подведомственных Главсоцвосу, Глав-
профобру и Главполитпросвету (ТКО,
основанное на пост, междувед. со-
вещания при НКТ, В. Т. 26,10 129).

2)  В домах для дефективных и
отсталых детей рабочий день сокра-
щается до 5 часов (включая 1 час
на подготовку к занятиям); работ-
ники этих домов пользуются еже-
годно двухмесячным отпуском (пост.
23. III. 23, Изв. 15—16).

3)  Руководительницы и воспита-

тельницы домов, садов и колоний,
учительницы сельских школ, воспи-
тательницы интернатов 1-й и 2-й
ступени пользуются отпуском по  бе-

Практический словарь.

ременности 8 недель до родов и

8 недель после родов наравне с ли-

цами физического труда (пост.
16. XI. 20, „Бюллетень ВЦСПС"
21 г. 24).

4)  Для сельских учителей школ

1-й и 2-й ступени в законодательном
порядке установлены минимальные

ставки (см. Гос. минимум).
5)  Особые льготы предоставлены

научным работникам ВУ З'ов (см.). Ана-
логичные льготы установлены в от-

ношении преподавателей рабфаков
пост. СНК РСФСР 28. VI. 24 (Изв. 29).

6)  О совместной слулсбе родствен-

ников, см. Родственники, II.
См. пост. НКТ РСФСР 4. XI. 26

об учете раб. времени работников
детских восп. учр. и учр. интернат-

ского типа (Изв. 49—50).
См. Учителя.

Литература: Бирюкова, Охрана
труда работников просвещения.

Пеня, см. Неустойка.
Перевод. I. Перевод в дру-

гую местность. 1) Случаи до-
пустимости.

а)   Перевод, хотя бы и вместе

с предприятием, допускается только

с согласия трудящегося; в случае его

отказа, договор может быть растор-

гнут, как той, так и другой стороной,
с выплатой выходного пособия в раз-

мере не меньше двухнедельного зара-

ботка (37, 89). Лишь перевод отдель-

ных категорий работников, прибли-
жающихся по своему служебному
положению к военнослужащим, про-

изводится без их на то согласия (ст. 23
Пол. о слулсбе милиции 28. IX. 25,
Изв. 45, и ст. 13 Устава службы по

местам заключения 23. III. 25, Изв. 25).
б)  Как разъяснил В. С, „посколь-

ку ст. 37 устанавливает лишь одно
условие, при котором перевод может

состояться,— согласие... трудящегося,
но в то же время не указывает тех

случаев, при которых наниматель мо-
лсет предлолсить трудящемуся пере-

вод... за нанимателем доллено быть
признано право, руководствоваться

при переводе трудящегося непосред-
ственно интересами дела", не считаясь
с неудобствами, причиняемыми таким

переводом трудящемуся (ГКК 12.V.25,
С. 24; спор возник из-за перевода

уборщицы, имевшей двух детей, в
другой район города, при наличии

других,  бездетных   уборщиц,   оста-
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вленных на прежнем месте), и обсуж-
дение правильности перевода не вхо-
дит в компетенцию судебных орга-

нов (ГКК 23. П. 25, С. 10). Но, с
другой стороны, когда перевод пред-
ставляет замаскированное увольне-
ние или явное ухудшение условий
работы, а необходимость его не вы-
зывается соображениями хозяйствен-
ной целесообразности, за трудящимся:

следует признать право обжаловать
его в конфликтном или судебном по-
рядке (1 ГК, см. Изменение, II).

См. Дополнения.
2) Компенсация. При пере-

воде в другую местность трудящийся:
а) сохраняет право на вознагра-

ждение за время, потраченное на пе-

реезд;
б)  получает за то же время и еще

дополнительно за 6 дней суточные в
том же размере, как и при команди-

ровке (см.);
в)  получает возмещение расходов

по переезду (лично самого трудящего-
ся, но не семьи);

г)   получает единовременное по-
собие (подъемные) в размере месяч-
ного оклада, а если он имеет семью,
то и дополнительное пособие в раз-
мере не ниже »/» месячного оклада
на каждого члена семьи (82). Под
членами семьи понимаются лишь ли-
ца, лсивущиѳ с трудящимся совмест-
ным хозяйством и состоящие на его
иждивении (ТКО, В. Т. 24/2/77), не-
зависимо от того, состоят ли они с
ним в родственной   связи  или нет.

См. цирк. НКФ РСФСР 28. VII. 26
о пособиях на членов семьи при пере-

воде („Бюллетень НКФ  РСФСР" 41).
Отступления от требований ст. 82

допускаются при переводе сезонных

и домашних работников (см.).
3) Условия возникновения права

на компенсацию.

а) Право на компенсацию возни-

кает лишь в том случае, если про-

изошел фактический переезд трудя-

щегося из одной обособленной насе-

ленной местности в другую, незави-

симо от расстояния. Вопрос же об
„обособленности" решается не только

на основании административного де-

ления, но и на основании всех ус-

ловий и особенностей, характеризу-

ющих данную местность (ГКК 26.Ѵ.25,
С. 51). Поэтому перевод рабочего с

одного завода треста на другой, рас-

положенный    на . .противоположной

окраине Ленинграда, должен быть
признан влекущим за собою выплату
компенсаций по ст. 82. Однако, „если
перемещение с одного места на дру-
гое, отстоящее от первого на неболь-
шое расстояние (15—20 верст), яв-
ляется переброской в пределах одного
и того же хозяйственного предприя-
тия, по своей структуре нуждающе-
гося в периодическом передвижении

рабсилы на охватываемой им терри-
тории, то при условии возмещения
работнику расходов по переезду и
предоставления ему в новом месте
лсилища, выдача остальных компен-
саций по ст. 82 не является обяза-
тельной" (ТКО 17.ХП.25, „Бюллетень
Фин. и Хоз. Законодательства"
26/8/371). См. Дополнения.

б) С другой стороны, необходимо
отметить, что ст. 82 применима только
при перемещении лица, улсе состо-
ящего в трудовом отношении, а не
при приглашении нового лица, жи-
вущего в одном городе, для работы
в другом; такое лицо имеет право на
подъемные только в том случае, если
они особо выговорены им. См. Допол-
нения. Отдаленные местности.

П. Перевод в низший раз-
ряд допускается только с согласия
РКК и притом с сохранением за тру-
дящимся прелснего заработка в тече-
ние двух недель со дня перевода (64).
Такой перевод, во всяком случае, не
может иметь места во время болезни
трудящегося, когда он лишен воз-
можности своевременно обжаловать
его (разъясн. НКТ, приведенное в
изданном под ред. Бюро надзора по
трудовым делам НКТ справочнике
Н. В. Ерохина „Вопросы и ответы по
трудовым делам", стр. 133).

' Но необходимо признать и в бо-
лее общей форме, что перевод в низ-
ший разряд, представляя существен-
ное изменение условий трудового до-
говора, может иметь место не иначе,
как с согласия самого трудящегося
(см. Изменение, II, 3).

Перевод на низшую должность
иногда имеет место в качестве меры
взыскания (см.), а также при сокра-
щении штатов, во избежание уволь-

нения.
Следует полагать, что перевод ра-

бочего в другой цех, с сохранением за

ним его прежнего разряда и прежней
работы, но с уменьшением фактиче-
ского заработка вследствие меньших
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приработков, не дает ему права тре-
бовать дополнительного вознагра-
граждения по ст. 64Л так как высота
приработка ему гарантирована не
была. Равным образом, и перевод
с ночной работы на денную не дает
права на сохранение прежнего уве-
личенного заработка в течение двух
недель после перевода, так как этот
заработок включал в себе компенса-
цию завредность (ТКО, В. Т. 25/10/197).

III. Перевод на другую
работу, не относящуюся к тому
роду деятельности, для которой тру-
дящийся нанят, допускается только
при условии: . 1) временного отсут-

ствия работы, для которой он при-

глашен, 2) соответствия временной
работы его квалификации (36 ч. 2).
Под временной работой в смысле
ст. 36 понимается „работа, предоста-
вляемая на время действия тех, пред-
усмотренных в ст. 36 КЗТ причин,
при наличии которых она молсет
быть поручена, независимо от
фактической ее продолжи-
тельности" (ТКО, В. Т. 26/10/130).
Для трудящихся, подпадающих под
действие Пол. о сезонных рабо-
тах 4. VI. 26 (см.), наличность •

этого второго условия для перевода
не необходима (ст. 5 Пол.).

В случае перевода трудящийся
имеет право отказаться от пред-
лагаемой ему работы, но такой
отказ дает нанимателю право уво-
лить его с выдачей выходного посо-
бия (36 ч. 2). Отсюда можно заклю-
чить, что перевод трудящегося на
постоянную работу, не соответ-

ствующую той, для которой он при-
глашен, хотя бы она и соответство-
вала его квалификации, без согласия
трудящегося не допускается, а по-
тому отказ трудящегося от такого
перевода не дает нанимателю права
уволить   его   (см.    Изменение,   II).

Если в договоре, — коллективном
или трудовом — предусматривается

обязанность трудящегося, в случае
отсутствия основной работы, для ко-
торой он приглашен, выполнять какую-
либо конкретно определен-
ную другую работу, то следует счи-
тать, что в таком случае эта „другая
работа" составляет такой же пред-
мет договора, как и основная работа,
и, следовательно, отказ от ее выпол-
нения не дает трудящемуся ни права
на оплату времени прогула, ни права

на выходное пособие. Но если в до-

говоре лишь в общей форме пред-
усмотрена обязанность выполнения

всякой работы, которая молсет быть
поручена трудящемуся в случае от-
сутствия основной работы, для кото-
рой он приглашен, то такое условие,

как ухудшающее пололсение трудя-
щегося сравнительно с условиями,
установленными законом (ст. 36 ч. 2),
должно быть признано недействи--
тельным (28), и трудящийся вправе
требовать оплаты непроработапного
времени (68) и выходного пособия
(36 ч. 2). (Вопрос спорен; в судебной
и административной практике он еще

не получил разрешения).
IV. Перевод подростков

на более легкую работу— см. Несо-
вершеннолетние, п. 7.

См. Замещение.

Литература: М. Акимакин, Об от-

казе нанимающегося от работы при пере-

воде его на другую работу, В. Т. 26/10. —

Земмеринг, Пределы применения ст. 82
КЗТ, В. Т. 26'8— 9.

Пгревыработка, см. Сдельное
вознаграждение, I, 1.

Переноска тяжестей, см. Мало-
летние, III, Подростки, П. В отно-
шении взрослых рабочих нормы пе-

реноски тяжести законом не устано-
влены, но для женщин они могут
определяться соглашениями проф.
союза с нанимателем, утверясдаемыми

инспекцией труда (пост. 30. X. 25,
Изв. 45). См. Грузчики, IV.

Переосвидетельствование, см.

Освидетельствование.
Переростки — лица, достигшие

18 лет, но продоллсающие числиться
в броне подростков (см.) вследствие
запоздания в окончаний обучения.
В целях расширения приема новых
учеников, ВЦСПС циркуляром 6. II. 25
(Изв. 11—12) предложил проф. орга-
низациям провести разбронирование
переростков путем перевода их на
производство или на индивидуальное
или бригадное ученичество, не допу-
ская при этом их увольнения.

Перерыв. I. Перерыв для
отдыха и приема пищи дол-
жен быть предоставлен трудящемуся
„в течение нормального рабочего
времени", т.-е. при 8-часовом рабочем
дне (98); при сокращенном рабочем
дне работа может производиться
беспрерывно; при работах, не допу-
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Пересмотр.

екающих перерыва по техническим

условиям, „рабочему должна быть
предоставлена возможность приня-
тия пищи в течение рабочего вре-
мени, при чем в правилах внутрен-
него распорядка должно быть обо-
значено место приема пищи. Список
таковых работ устанавливается НКТ"
(98 прим.-; такой список до сих пор
не опубликован).

Перерыв доллсен быть предоста-

влен не позднее, чем через 4 часа
после начала работы, продолжитель-
ностью не менее получаса и не бо-
лее двух часов (100). „Нанявшийся
располагает перерывом по своему
усмотрению, причем ему предоста-
вляется право во время перерыва
отлучаться с места производства ра-
бот" (99); однако, из этого правила
могут быть установлены изъятия
с согласия соответствующего проф.
союза и санкции отдела труда

(99 прим.).
Время перерыва не оплачивается

и в счет рабочего времени не засчи-
тывается, в отличие от перерывов
для кормления, установленных для

кормящих женщин (см.).
Правила о перерыве неприменимы

к работникам с помесячным учетом
рабочего времени (см. Раб. время, I, 2).

П. П е р е р ы в в работе, см.

Дождливая погода, Приостановка.
Пересмотр— см. Колл. договор,

IV, 3, Отмена, РКК, VII, Трудовые
сессии, V.

Переход. I. Переход колл. до-
говора на другого нанимателя, см.

Колл. договор, VIII.
П. „Переход учрелсдения, пред-

приятия или хозяйства от одного
ведомства или владельца к другому
не прекращает действия трудового

договора" (44). Следовательно, если
дети продолжают, вести предприятие
отца, если семья продолжает после
смерти главы семейства лсить общим
хозяйством, то смерть нанимателя,
как таковая, трудового договора не
прекращает. Если же смерть нани-

мателя приводит к ликвидации пред-
приятия или хозяйства, то вступает
в силу общее положение, выражен-

ное в п. а ст. 47, в силу которого
ликвидация служит основанием к

расторлсению   договора (см. Смерть).
Понятие перехода в смысле ст. 44

обнимает только случаи частно-пра-

вового   преемства  (по гражданской

сделке или в порядке наследования);
поэтому, в случае истечения . срока
аренды станционного буфета и сдачи
его с торгов новому арендатору, обя-
зательства, вытекающие из колл.
договора, заключенного с прежним

арендатором, на нового арендатора
не переходят (ГКК 15. V. 24, С. 28).
То лее относится к случаю перехода
промышленного предприятия к губ-
совнархозу вследствие расторжения
им договора с неисправным аренда-

тором.
III. Переход трудового договора

на другого трудящегося без
согласия нанимателя, в виду личного
характера обязанностей трудящегося,

не допускается.
Персональные оклады— повре-

менное вознаграждение, устанавли-
ваемое для отдельных высококвали-
фицированных работников в раз-
мере, превышающем ставки колл.

договора.

I. Назначение. 1) Персональ-
ные оклады могут назначаться, по

общему правилу, в любой сумме (см.
Максимум), с тем, однако, огра-
ничением, что общий денежный
фонд, потребный для выдачи персо-
нальных окладов, утверлсдается осо-
бой мелсдуведомственной комиссией
при НКТ и его местных органах
в определенном процентном отноше-
нии к общей сумме зар. платы (пост.
СТО 2. XI. 23, Изв. 11/35), в соот-
ветствии с инстр. 6. XII. 23 (Изв.
13 — 15/37 — 39) и цирк, письмом
13. П. 24 о проведении этой инструк-
ции, установившим типовой труд,

договор для лиц, получающих персо-
нальные оклады (Изв. 6—7).

2) Как общее правило, персональ-
ный оклад может быть установлен
только действительным специалистам,

проходящим по 17—16 разряду. Лишь
в самых исключительных случаях,
при существовании жесткой раз-

бивки по разрядам, могут получать
спец. ставку и отдельные высоко-
квалифицированные ценные работ-
ники, отнесенные к более низким
разрядам (цирк.' 26. ѴНІ. 24, Изв. 35).
Во всяком случае, специальные над-
бавки не должны допускаться, как
скрытый вид оплаты нагрузки за
сверхурочную работу технического

персонала (ТКО, В. Т. 25/11/198).
П. Форма. Трудовые договоры

с лицами, получающими персональные
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оклады, заключаются в письменной
форме и представляются в 7-дневный
срок на регистрацию в органы НКТ
(ет. 19 инстр. и ст. 1 пост. 5. IV. 24,
Изв. 16).

III. Изменение вознагра-
ждения. 1) При изменении по
колл. договору ставки .1-го равряда,
размер персональных окладов изме-
няется лишь в том случае, если раз-

мер доплаты из спецфонда устано-
влен в индивидуальном договоре в

дополнение к основной ставке или
если такое изменение особо огово-

рено в индивидуальном договоре
(ТКО, В. Т. 26/4/145).

2) По общему правилу (п. 7 типо-

вого договора), специалист, получаю-
щий персональный оклад, не полу-

чает дополнительного вознагражде-

ния за сверхурочную работу; однако,
„работа должна быть организована
таким образом, чтобы систематическое
нарушение правил о рабочем времени

и времени отдыха не имело места",
так как п. 7 примерного договора

имеет в виду не систематическую по-
вседневную работу во внеурочное

время, а лишь отдельные случаи та-

ковой (Юр. Бюро, В. Т. 26/1/178).
Поэтому, если количество работы
явно превышает взятое им на себя
по индивидуальному договору, за
ним признается право на дополни-
тельное вознаграждение, опреде-

ляемое по соглашению сторон или

в конфликтном порядке (ТКО, В. Т.
26/4/146).

См. цирк. НКТ и ВСНХ 30. VI. 25
о взаимоотношениях хоз. органов
с местными органами НКТ в области
оплаты специалистов (Изв. 30) и
приказ по ВСНХ РСФСР 5. IV. 26
о порядке оплаты труда специали-
стов (ТПГ 83).

См. Индивидуальный^ договор,
Максимум, Нормирование.

Литература: Рабинович-Захарин,
Вознаграждение работников гос. учрежде-

ний и предприятий, стр. 42— 60. — „Персо-
нальные оклады, тантьемы и ставки ответ-

ственных работников" (Сборник законопо-

ложений с комме и тар шиш, изд. „Вопросы
Труда"). — Донде, Индивидуальные трудо-

вые договоры со специалистами, „Промы-
шленность и Торговля", 25/17 — 18.

Пища, прием ее, см. Перерыв, I.
Повинность,   см. Трудовая   по-

винность.

Повреждения, см.'Вред, II, Пре-
дохр. приспособления, I, 5, Удержа-
ния, П.

Повременная оплата, см. Воз-
награждение, II, 1, Льготные часы.

Повторительные сбо г ы. Трудя-
щиеся, состоящие в запасе Красной
Армии и Флота и призванные на по-
вторительные сборы, сохраняют свою
должность и содержание (ст. 30
пост. ЦИК и СНК 8. VIII. .23, С. У.
23/92/915). К ним применимы по ана-
логии правила, установленные для
допризывников (см.).

Литература: Астрахап, Права ра-

бочих и служащих, призываемых на воен-

ную службу, стр. 23 — 25.

Погрузочно-разгрузочные ра-
боты. НКТ изданы примерные пра-
вила внутреннего распорядка (пост.
30. IX. 24, Изв. 39). См. Грузчики.

Подбор, см.  Биржи труда, III, 3.
Подэнная оплата, см. Вознагра-

ждение, II, 1, Льготные часы.
Поденные рабочие. Дни отдыха

и праздничные дни поденным рабо-
чим не оплачиваются (ср. 113 прим.
и разъясн. Прокурора по труд, делам
при В. С, В. Т. 24/11/184), в слу-
чае же, если они в эти дни произ-
водят работу, то она оплачивается
в ординарном размере, как работа в
будние дни, так как компенсация за
дни отдыха считается улсе включен-
ной в поденную плату (ТКО, В. Т.
25/1/166). Положения эти применимы

лишь в том случае, если работа по-
денных рабочих длится менее двух

недель (см. Временная работа, I). Но
сокращенный рабочий день накануне

дней отдыха и праздников всегда
оплачивается полной поденной став-
кой (см. Льготные часы). Это положе-

жение, повидимому, применимо ко
всем рабочим, оплачиваемым поденно,
независимо от того, имеет ли их работа
постоянный или временный характер.

См. Отдых, IV, 1.
Подземные работы, см. Горная

промышленность.
Подпаски, См. Пастухи.
Подростки. I. Подростки не до-

пускаются к производству тяжелых и

вредных работ, согласно списку,

утв. пост. 24. П. 25 (Изв. 11—12). См.
Батраки, VII, Ученичество, IV, А, 2.

П. Пост. НКТ 4. III. 21 („Бюлл.
Труд, фронта" 5) устанавливает пре-

дельные нормы переноски тяжестей.
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Подряд.

III. В целях рационального под-
бора учеников и рабочей силы из
числа безработных подростков, а рав-
но в видах наиболее целесообразного
размещения их, при крупнейших бир-
жах труда организуются секции по
найму подростков, обращение к ко-
торым при приеме подростков
по броне, сверхброне и в школы
профессионального типа обяза-
тельно (см. Биржи труда, 1, 1). При
отсутствии особых секций прием их
должен, -очевидно, производиться че-
рез соответствующие проф. секции

биржи труда.

Что касается до приема безработ-
ных подростков на работу в осталь-
ных случаях, то те из них, которые
поступают на работу впервые, должны
приниматься наравне с членами сою-
зов, хотя бы колл. договор предоста-
влял право преимущественного по-
ступления членам союза (цирк. ВЦСПС
30. VI. 25, Изв. 30).

См. Несовершеннолетние.

Подряд, см.   Должностные   лица,
п. 4, Трудовой договор, I, Б, 6.

Подрядчик.   I.   Ответствен-
ность по договору. 1) Поста-
новка вопроса в КЗТ. „По трудовым
договорам, заключенным подрядчиком
в связи с принятым им на себя под-
рядом, ответственность несет подряд-
чик" (32 ч. 2).   Следовательно,  пред-
приниматель, на которого  подрядчик
работает, по договорам, заключенным
с подрядчиком,   по общему  правилу,
ответственности   перед работниками
подрядчика   не   несет   (см.  Посред-
ники).  Это   правило,   установленное
в интересах   гос. органов,   нередко
ставит трудящихся, нанятых подряд--
чиком,   в    безвыходное   положение,
так  как  при несостоятельности по-
следнего они лишаются возможности
взыскать   причитающуюся   им   зар.

плату.

2) Законы о подрядах. Согласно
ст. 7 Пол. о гос. подрядах и постав-
ках (прил. 12 к ГК), „в случае не-
уплаты в срок рабочим заработанного
ими вознаграждения со стороны
подрядчика, орган, сдающий подряд,
вправе удовлетворить рабочих, при
бесспорности их требования, из сумм,
причитающихся к выдаче подрядчику".
Однако, как явствует из этих слов,
1) непосредственная выплата возна-
граждения представляет  только пра-

во, а не обязанность гос. органа-
заказчика, 2) она возможна только:
а) при бесспорности требований рабо-
чих, б) при наличии сумм, еще не вы-
плаченных подрядчику. Таким обра-
зом, ст. 7 не предоставляет никаких
новых прав трудящемуся, а подводит
лишь законное основание под вы-
плату, производимую заказчиком за
счет подрядчика-нанимателя без рас-

поряжения с его стороны, и обеспе-
чивает ему этим самым право удер-
жания выплаченного в этом порядке
вознаграждения.

3) Постановление ЦИК и  СНК
17. XII. 26 (Изв.  27 г.  2),   изданное
в развитие  цит. ст. 7,  сделало  шаг
вперед   по   пути   обеспечения   инте-
ресов    трудящихся:    по    подрядам,
сдаваемым   гос.   органами   частным
лицам  и  трудовым   артелям   (но не
кооперативным организациям) и_тре-
бующим привлечения не менее 5 че-
ловек трудящихся, заказчик не вправе
производить подрядчику никаких пла-
тежей, кроме первоначального аванса,
до  представления подрядчиком  рас-
четных книжек этих трудящихся или
удостоверений рабочих  организаций,
а равно других, заверенных должно-
стными лицами документов, подтвер-
ждающих  производство   им  полного
расчета за истекшее время в устано-
вленные при найме сроки (ст. 1, 2 и
5). Лишь  в  виде  исключения  допу-
скается производство очередного пла-

, тежа при наличии задолженности по
зар. плате, если: 1) эта задолженность

I   не   превышает    одного    расчетного
периода,  2)  она   будет   немедленно
погашена из этого платежа (1 прим.)-
При   неисправности    подрядчика   в
производстве расчетов с трудящимися
заказчик может  произвести  с ними
расчет за  его   счет, обратив  на эту
надобность  все причитающиеся ему
суммы и внесенный им залог, и вправе
требовать от подрядчика пополнения
такового в течение 7' дней, а в слу-
чае неисполнения  этого требования
расторгнуть договор (ст. 3).

Таким образом, пост. 17. All. lb
дополняет ст. 7 в том отношении,
что: 1) ограждает интересы не только
рабочих, но и служащих, а также
членов артелей и крестьян, работаю-
щих на подрядчика по договорам по-
ставки, и т. п., 2) предотвращает вы-
плату причитающихся подрядчику де-
нег до оплаты им рабочих, и 3) дает
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Понижение в разряде.

заказчику право обратить на  оплату

рабочих и залог.
Но вносимый подрядчиком залог

может быть в судебном порядке
обращен на удовлетворение претензий
трудящихся без согласия и против

воли заказчика уже в силу общего
постановления ст. 101 ГК, которая
предоставляет рабочим и служащим

право преимущественного удовлетво-
рения из заложенного имущества

перед залогодержателем (см. Взыска-
ния, V, 1).

4) Практика. И постановление
17.XII.26 не устанавливает солидарной
ответственности нанимателя и под-

рядчика. Общеконсультационный Под-
отдел НКЮ признал в одном частном

случае такую солидарную ответствен-

ность, но лишь потому, что нанима-
тель (правление Южных железных
дорог) в этом случае предоставил

' подрядчику право пользоваться уста-
новленною для заведующих работами
угловой печатью и средактировал
весь договор в форме служебной
инструкции, что давало рабочим
основание считать его должностным
лицом, а себя — непосредственно
работающими для правления дорог

(разъясн. 28. I. 25, Изв. 34).
П.    Ответственность    из

причинения в р е д а. Ч. 2 ст. 32
КЗТ применима лишь к ответственно-
сти подрядчиков по трудовому догово-
ру. Что касается до ответственности
по     обязательствам,    возникающим

вследствие причинения вреда, в част-
ности, в случае увечья, причиненного
нанятому подрядчиком рабочему, то
она  регулируется  общими  постано-
влениями ГК и КЗТ. Поскольку со-
блюдение  мер технической  безопас-
ности по ст. 139 КЗТ лежит на пред-
приятии, и для работ,  выполняемых
в пределах   предприятия  подрядным
способом,   никаких  изъятий,  анало-
гичных ч. 2  ст.  32 КЗТ, не устано-
влено, — следует признать, что перед
потерпевшими    рабочими    отвечают
как  предприятие,  так  и   подрядчик
(Пл. B.C.  19. IV. 26, ЕСЮ 26/20/640);
при этом  они  отвечают,  как лица,
совместно причинившие  (своим упу-
щением)   вред,   в   соответствии   со
ст; 408 ГК,  солидарно,  т.-е. каждый
в полной сумме иска, с правом обрат-
ного требования к другому в случае
невиновности    (цирк.    30.   VI.   26,
Изв. 26).

Конечно, этот общий принцип не
исключает  возможности возложения
ответственности за вред и на одного
только нанимателя, если по условиям
работы наблюдение за производством
работ могло   лежать исключительно
на нем; напр., в случае, когда работы
производятся  вне  территории пред-
приятия заказчика (на лесосеках, на
сплаве). С другой стороны, когда к.
заказчику     самостоятельно     подря- .

жаются работающие от подрядчика
возчики, приспособлениями для раз-
грузки (накатами) должен их снаб-
жать не подрядчик, а заказчик, и за
произошедшее вследствие отсутствия
накатов   увечье,   по мнению  В. С,
несет ответственность лишь он один
(ГКК 12. V. 25, С. 17).  Такое реше-
ние   вопроса мотивируется тем, что
„в противном  случае на него  (под-
рядчика) необходимо было бы возло-
лшть   обязанность   снабжать  своих
возчиков приспособлениями для всех
видов работы,   что   практически не-
осуществимо".   Но эта  мотивировка
исходит из предположения, что осно-
ванием   к   возложению   ответствен-
ности на подрядчика может служить
лишь его вина' или упущение, ̂ выра-
зившееся в неисполнении какой-либо
возложенной   на  него   обязанности,
и   игнорирует   то   положение,   что
ответственность подрядчика зиждется
на  принципе причинения, а не вины
(404 ГК). Поэтому приведенное опре-
деление    В.   С,   слагающее   ответ-
ственность   с  нанимателя,   вопреки
ч. 3 ст. 413 ГК (см. Вред, I, Б), вряд
ли может рассматриваться как руко-

водящее.

Литература: А. Лях, В. Т.
25/4/64. — Липец, „Рев. Законности'
26/7-8.

Подсобный наемный труд, см.
Батраки.

Подъемные, см. Перевод, I, 2, г.

Пожарные команды. На осно-
вании пост. 26. VII. 23 (Изв. 4/28),
для пожарных команд установлено
трехсменное дежурство, продолжи-
тельностыо не ценее 12 часов, с опла-
тою как дневных, так и ночных де-
журств в ординарном размере.

См. Биржи труда, I, 1.

Понижение в разряде, см. Пере-
вод, П.
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Поражение прав, см. Ответствен-
ныеработники, п. 3.

Поручения, см. Специальные за-

дания.

Порча. Об удержаниях из воз-

награждения трудящегося за. порчу

приспособлений, изделий и материа-

лов (83), — см. Удержания, II, за порчу

спецодежды и предохранительных

приспособлений — см. Предохрани-
тельные приспособления, I, 5.

Посредники, т.-е. лица, занимаю-

щиеся раздачею работы для обслу-
живаемого ими предприятия, но дей-
ствующие при этом не от его имени,

а за свой страх и риск, тем не ме-

нее, обязывают своими действиями
не только себя, но и это предприятие

(32 н. 1). В частности, раздаточные

конторы, занимающиеся таким по-

срешичеством между крупными тор-

говыми и промышленными предприя-

тиями и квартирниками, "отвечают
солидарно вместе с обслузкиваемым
им лреприятием (см. Квартирники,
III, 3). На подрядчиков, самостоя-

тельно выполняющих задание пред-

приятия, это правило не распростра-

няется (см. Подрядчики, I).
Посреднические бюро — органы

по добровольному посредничеству тру-

да, существовавшие при биржах труда

для работников тех категорий, кото-

рые до общей отмены обязательного
посредничества бирзк труда могли при-

ниматься на работу в порядке после-

дующей регистрации. С отменою обя-
зательного посре даичества функции
посреднических бюро перешли к подле-

зкащим профсекциям бирзк труда (см.).
Поставки, см. Доллшостные лица,

п. 4.
Постановления НКТ — см. Зако-

нодательство о труде, I, 2.
Потерпевший, вызываемый в суд

по уголовному делу, если им не за-

явлено гражданского иска, сохра-

няет свой средний заработок, так

как роль его на суде-сводится к роли

свидетеля, свидетель же сохраняет

средний заработок в силу ст. 78
(разъяснение, приведенное в изданном

под ред. Бюро надзора НКТ спра-

вочнике Н. В. Ерохина „Вопросы
и ответы по трудовым делам", стр. 90,
с неправильной ссылкой на разъясне-

ние Юр. Бюро, В. Т. 25/10,194, ка-

сающееся только сохраления сред-

него заработка за свидетелями). См.
Вознагразкдение, VII, 3, б.

Поштучная оплата — сдельная
оплата, определяемая не по числу

произведенных однородных трудовых

процессов, а по числу выработанных
однородных, готовых изделий или по-

луфабрикатов. К ней применяются
все постановления о сдельном возна-

граждении (см.).
Правила безопасности изданы

НКТ в порядке ст. 139 КЗТ по всем
крупнейшим отраслям промышлен-

ности. В течение последнего времени
значительная часть их подверглась

пересмотру. Так, за 1926 г. опубли-
кованы: цирк. 11. П. 26 о требова-
ниях, которым долзкиы удовлетворять
машины и станки в отношении без-
опасности их конструкции (Изв. 8);
правила 8. I. 26 о мерах безопасности
в механическом ткацком производ-

стве (Изв. 3); 14. I. 26 — в котельном
и медно-котельном (Изв. 4 — 5),
20. П. 26 — по холодной обработке ме-

таллов резанием (Изв. 9), 27. П. 26—
в кузнечном производстве (Изв. 12),
4. V. 26 — при производстве строи-

тельных работ (Изв. 18), 13. V. 26 —

в чугунно- и медно-литейном произ-

водстве (Изв. 20), 20. VII. 26 — в про-
изводствах по механической обра-
ботке дерева (Изв. 27 — 28); правила
установки, ограждения и обслузкива-
ния машин-двигателей — 21. VII. 26
(Изв. 29); правила о мерах безопас-
ности работ в прокатном производ-

стве— 31. ѴП. 26 (Изв. 30).
См. пост. НКТ РСФСР 22. XII. 25

о правилах по технике безопасности
и промышленной санитарии, за на-
рушение которых наниматели могут

привлекаться к административной
ответственности (Изв. 26 г. 4 — 5).

Наблюдение за выполнением обя-
зательных постановлений НКТ воз-
лагается на санитарных и техниче-

ских инспекторов (150) и на фабрично-
заводские комитеты (158 п. в). См.
Угол, ответственность, I, 2.

Литература: Якимчик, Законода-
тельство по технике безопасности и про-

мышленной санитарии (Сборник законопо-

ложений по 1. VII. 2й).

Правила внутреннего распо-
рядка. I. С о д ер ясан и е. „Пра-
вила внутреннего распорядка должны
со іерзкать в себе ясные, точные и по
возможности исчерпывающие указа-
ния на общие и специальные обя-
занности трудящихся  и администра-
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ции и. на пределы и порядок ответ-
ственности за нарушение их" (51),
в частности, о времени начала
и окончания работ (101, 102), вре-
мени перерывов (100, 134, ср. 98 прим.),
а также, в виде приложения, указа-
ния о мерах безопасности, которые
должны соблюдаться рабочими (цирк.
20. XII. 23, Изв. 24 г. 1), в соответ-
ствии с требованиями, установлен-
ными цирк. 9. X. 24 (Изв. 40).

Н.  Установление.
1)  Установление правил вн. рас-

порядка признается обязательным для
всех учреждений и предприятий с чис-
лом работников не  менее пяти (50).

2)  Правила вн. распорядка разра-
батываются РКК (ст. 4 Пол. о РКК,
см.), устанавливаются соглашением
нанимателя с профсоюзом и утвер-
ждаются инспектором труда (54), со-
гласно Инстр. НКТ РСФСР 20. IX. 26
(Изв. 37). В соответствии со ст. 4 КЗТ,
недействительны правила, ухудшаю-
щие условия труда по сравнению
с установленными законом, а также
колл. договором (52).

3)   В учреждениях и предприя-
тиях, не издавших таких правил,
вступают в силу примерные пра-
вила, из тайные НКТ по соглашению
с ВЦСПС и ВСНХ (53). Общие при-
мерные правила опубликованы пост.
25. П. 24 (Изв. 12), правила для ле-
чебно-санитарных заведений — пост.
НКТ РСФСР 31. ѴП. 23 (Изв. НКТ
РСФСР 23 г. 1), для электро- и ме-
таллопромышленности—пост. 13. V. 25
(Изв. 29). См. Домовые работники,
Погрузочно-разгрузочные работы.

ГЛ. Нарушение правил вн.
распорядка влечет за собою наложе-
ние взысканий, предусмотренных
в самих правилах или в прило-
женной к ним табели взысканий
(см. Взыскания I, 1, А). Однако,
такое нарушение мозкет быть поста-
влено трудящемуся в вину только
в том случае, если правила доведены
до сведения всех работающих (50)
путем вывешивания на видном ме-
сте, включения в расчетные книжки

и т. п.

Литература: Рабинович-Захарин,
Внутренний распорядок и дисциплина в

предприятиях и учреждениях. —Ривин, В. Т.
25/12.

Праздники. КЗТ устанавливает,
помимо обязательных  езкенедельных

дней отдыха (см. Отдых), еще 6 дней
в году, в которые произвотство работ
воспрещается: 1 января (Новый год),
22 января (день 9 января 1905 г.,
к которому приурочивается и годов-
щина смерти Ленина), 12 марта (день
низверзкения самодерзкавия), 18 марта
(день Париэкской Коммуны), 1 мая

і,ень Интернационала) и 7 ноября
день Пролетарской революции) (111).

Накануне праз шиков работа
долзкна производиться не более 6 ча-
сов (113). См. Льготные часы, От-
дых, III.

Наряду с праздниками, устано-
вленными законом, местным органам
предоставляется устанавливать осо-
бые дни отдыха (см. Дни). См. Уче-
ничество, IV, Г, 1.

О случаях производства работы
в праздничные дни и ее оплате см.
Отдых, IV.

Практиканты. I. Все претприя-
тия и учреждения обязаны прини-
мать на работу: 1) учащихся ву-
зов и техникумов, командируе-
мых для прохозкдения платной прак-
тики, в среднем на 4 месяца, в пре-
делах 1,25%, а для учреждений и тор-
говых предприятий — 2,5% общего
числа трудящихся по найму, с опла-
тою их из своих средств, и за пре-
делами указанных норм — в-тгроценте,
устанавливаемом междуве.юмствен-
ной комиссией, на бесплатную прак-
тику (ст. 1 - 4 пост. СНК 14. VI. 26,
С. 3. 26/44/320); 2) командируемых
для прохождения годичного стазка
окончивших те зке учебные заведе-
ния, — в пре ;елах таких же норм
(ст. 5), с пре (.оставлением им права
преимущественного зачисления на
открывающиеся вакансии (ст. 7).

См. инстр. 26. XI. 26 о порядке
предоставления мест практики... и
стажа (Изв. 43—44), пост. НКТ РСФСР
28. X. 26 об оплате труда практикан-
тов (Изв. 40—41), пост. СНК РСФСР
27. IX. 26 (Изв. 40) и к нему инстр.
26. XI. 26 (Изв. 45- 46), а такзке приказ
ВСНХ 27. VIII. 26 о стажерах (Изв. 35).

П. Условия труда практикантов
регулируются общим законодатель-
ством о труде (ст. 2 пост. 3. V. 24,
Изв.   19 — 20),    но    с    некоторыми

ИЗЪЯТИЯМИ:
1) Практиканты не пользуются

правом на отпуск, а еле ювательио,
не получают и компенсации за него
(ст. 3). См. Дополнения.
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2)  Практиканты оплачиваются по

исполняемой ими работе, но не ниже
ставки 6-го разряда (ст. 8 цит. пост.

14. VI. 26).
3)  Увольнение практикантов мо-

жет иметь место лишь в случае пол-

ной ликвидации предприятия или
учреждения, систематического неис-
полнения ими своих обязанностей,
совершения уголовно - наказуемого
деяния, непосредственно связанного
с работой и установленного вступив-

шим в силу приговором суда, пребы-
вания под стражей более двух меся-
цев и неявки на работу более трех

дней сряду или более 6 дней в тече-
ние месяца (ст. 4 цит. пост. 3. V. 24).
См. Отпуск, I, 5, Трудовой договор,
I, Б, 5. См. Дополнения.

Литература: Фрадкин, В. Т.
25/5—6.

Пребывание под  стражей,  см.

Арест.
Предохранительные приспосо-

бления. I. Приспособления,
выдаваемые рабочим.

1)  На всех особо вредных рабо-
тах или работах, связанных с пре-
быванием в ненормальной темпера-

туре, сырости или с загрязнением
тела, а равно в случаях, вызываемых
соображениями общественной ги-

гиены, рабочим выдаются за счет
предприятия специальная одежда
и предохранительные приспособления
(очки, маски, респираторы, мыло
и т. п.) по спискам работ и по нормам,

устанавливаемым НКТ (141). В слу-
чае невыдачи их рабочим возме-
щается их фактическая стоимость

(142 прим.).
2)  Списки и нормы предохрани-

тельных приспособлений и спец-

одежды установлены НКТ главным
образом в 1922 — 23 г. в ряде поста-
новлений по отдельным отраслям на-
родного хозяйства, напр., для рабо-
чих и служащих горной промышлен-
ности-пост. 13. VII. 23 (Изв. 24),
с изменениями, внесенными пост.

6. П. 24 (Изв. 6-7) и 29. V. 25
(Изв. 21 — 22), для металлической
промышленности — пост. 26. VI. 23
(Изв. '22). В 1926 г. опубликованы
новые нормы для рабочих и служа-
щих военного ведомства (см. объявле-
ние НКТ 7. IX. 26, Изв. 35), для
строительных рабочих (пост. 4. XI. 26,
Изв. 41—42), для клепальщиков (пост.

2. XI. 26, Изв .45—46) иработников Нар-
комзема (пост. 8. XI. 26, Изв. 49- 50).

3)  Вынос из предприятия предо-
хранительных приспособлений и поль-

зование ими вне порученной работы
воспрещается (§ 3 инстр. НКТ РСФСР
1. VII. 23, Изв. 2/26).

4)  Починка и .стирка выдаваемых
предметов производится предприя-

тиями непосредственно иди за их

счет рабочими (§ 9).
5)  В случае утраты или умышлен-

ной порчи предохранительных при-

способлений, трудящийся несет от-
ветственность перед нанимателем,

„как за всякое доверенное ему иму-
щество предприятия", т.-е. стоимость
приспособлений моэкет быть удер-
жана с него только в пределах, уста-
новленных ст. 83 (см. Удерзкания, II),
и только при наличии приговора
уголовного суда — взыскана судеб-
ным порядком (см. Вред, II). Но
в этих пределах удержание и взыска-
ние могут быть произведены как при
умышленной порче, так и при порче,
обусловленной небрежностью трудя-
щегося (83). При увольнении трудя-
щегося стоимость невозвращенных

приспособлений мозкет быть, в силу
специального постановления § 17
цит. инстр. 1. VII. 23, удержана из
зар. платы, но согласно разъясн. Юр.
Бюро (В. Т. 26/2/175) — в тех лишь
пределах, в каких вообще допускаются
взыскания (ибо нельзя предполозкить,
что удержание в административном

порядке может быть производимо
в более широком размере, чем взы-
скание в судебном порядке); таким
образом, мозкет быть удержано не
более 20% с части зар. платы, пре-
вышающей гос. минимум, и при том
только из зар. платы, но не из вы-
ходного пособия (см. Взыскания, II).
Недоудерзканная сумма „взыски-
вается законом установленным по-
рядком" (см. выше) (§ 17).   -

См. Расчетная книзкка, II, 6.
6) Временным рабочим, принятым

на срок менее 2 недель, предохрани-
тельные приспособления выдаются
лишь в той мере, в какой они со-
вершенно необходимы для защиты
от опасностей производства (пост.
24. IX. 23, Изв. 6/30).   '

См. Мыло.
II. Предохранительные

приспособления на маши-
нах и  станках. Пост. 13. IV. 25
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(Изв. 19) предписывает снабзкать все
механизмы, выпускаемые на заводах
СССР и заказываемые за границей,
ограждениями и предохранительными
приспособлениями, требуемыми обя-
зательными постановлениями НКТ.

Предприятие.   „Ни   одно   пред-
приятие не может быть открыто, пу-
щено в ход или переведено в другое
здание без санкции инспекции труда"
(138). В соответствии с этим, проекты
промышленного строительства долж-
ны  в части,   относящейся к охране
труда,   согласовываться   с  органами
НКТ   (ст. 4 Пол.  о  порядке  утвер-
ждения проектов 24. VII. 26, Изв. 31).
Устройство   и   содержание    промы-
шленных заведений регулируется обя-
зательными   постановлениями    НКТ
29.1.26  (Изв.  8), введенными в дей-
ствие на  территории РСФСР пост.
НКТ РСФСР 15. V. 26 (см. пост. НКТ
РСФСР   12.   VI.  26,  Изв.  24—25), и
изданными в их развитие обязатель-
ными постановлениями по отдельным
отраслям промышленности (см. Пра-
вила безопасности).

„Все  предприятия  и учреждения

должны принимать  меры  к устране-
нию или уменьшению вредных усло-
вий   работы,    предупреждению    не-
счастных   случаев   и  к содержанию
места   работ   в   надлежащем   сани-
тарно-гигиеническом  состоянии,  coj
гласно... обязательных постановлений
... НКТ" (139). „Машины, приводы и
станки на время перерывов в работе
должны быть останавливаемы, кроме
случаев,   когда  остановка их невоз-
мозкна по техническим условиям или
когда   они  служат   для вентиляции,
водоотлива, освещения и т. д." (140).
За вред,   причиненный   трудящимся
вследствие   несоблюдения  этих пра-
вил,   предприятия   несут  усиленную
ответственность (см. Вред; I, Уголов-
ная ответственность, I, 3). '

См. Инспекция труда.
Представители.   I.  Трудящиеся,

избранные представителяминасъезды,

конференции и собрания  уполномо-
ченных, сохраняют право на средний
зарабок (см. Вознаграждение, VII, За).

II.   Представителями     интересов

трудящегося   на  суде   могут    быть
как   члены   коллегии    защитников,
так   и   уполномоченные   профсоюза
(16 ГПК и 50, 51, 53 УПК).   Послед-
ние выступают в гразкданском суде—
в   качестве   защитников   интересов

трудящегося,   как   истца   или ответ-
чика,  в уголовном— по делам о при-
влечении   к   уголовной   ответствен-
ности нанимателей— в качестве обви-
нителей и представителей интересов
потерпевших  трудящихся  (граэкдан-
ских истцов) и по делам о привлече-
нии   к   уголовной   ответственности

трудящихся— в качестве   их   защит-
ников/Цирк. НКЮ и В. С. 31.XII.26
(Изв. 27 г. 3) разъяснено, что уполно-
моченные проф. союзов могут также
предъявлять   иски,  вытекающие   из
трудовых отношений, за членов этих
союзов, как на основании  колл. до-
говора,   так и   без  такового.   Они
должны быть снабжены лишь соот-
ветствующими    уполномочиями    от
союза  и нуждаются  в специальном
полномочии, даваемом истцом, уча-
ствующим в деле в качестве стороны,
в порядке  ст.  17  ГПК,  только  для
совершения тех процессуальных дей-
ствий, на совершение коих, в силу
ст. 18 ГПК, необходима специальная
доверенность.

Доверенность на ведение дела,
выдаваемую члену коллегии защит-
ников, трудящийся может удостове-
рить, в силу специального предписа-
ния ст. 17 ГПК, в своем учреждении
или предприятии.

III. Трудовой договор мозкет быть
заключен трудящимся как лично,
так и через представителя, снабзкен-
ного надлежащим полномочием, на
основании общих постановлений ГК
(39, 40, 264 ел.).

Литература о роли проф. союзов

на суде: Кусиков, В. Т. 25/10 и цит. там

литература. — Андерсон, „Пролет. Суд"
25/8-9, и о нем Лях, В. Т. 25/11/90.

Предупреждение. I. П р е д-
упреэкдение трудящегося
об увольнении. 1) Предупре-
зкдение имеет то значение, что оно
в некоторых случаях освобождает
нанимателя от выплаты выходного

пособия (см.).
2)  Предупрезкдение должно быть

сделано за тот зке срок, за который,
в случае непредупреждения, выдается
выходное пособие, т.-е., по общему
правилу, за две недели до увольне-
ния (89), в отношении некоторых
категорий сезонных рабочих—за не-
делю (см. Выходное пособие, III).

3)    „Предупрезкдение, сделанное
трудящемуся во время пребывания
в командировке, не лишает его права
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на получение выходного пособия,
так как в подобном случае предупре-

ждение не достигало бы той цели,

которую имел в виду закон,—предо-

ставить трудящемуся возможность

подыскания соответственной работы,
и естественно, в месте его постоян-

ного жительства" (ИСК В. С. 14.
XII. 25, С. 70). В более общей форме
это положение признано разъясн.

ТКО (В. Т. 24/1/139) в отношении
всех случаев, когда трудящийся на-

ходится вне места своего постоян-

ного жительства. Равным образом,
не имеет юридического значения

предупрезкдение об увольнении с одно-

временным предоставлением отпуска

(разъясн. ВЦСПС 6. V. 26, ЕСЮ
26/23/730,   и   ТКО,   В. Т.   26/1/175).

4)  Следует полагать, что пред-

упреждение ' об увольнении мозкет

последовать лишь после получения
согласия на увольнение со стороны

РКК, так как, поскольку оно имеет
целью дать работнику возмоэкность

подыскать себе работу, оно теряет

смысл, пока не известно, даст ли РКК
санкцию на увольнение.

5)  Предупреждение, как правило,
должно заноситься -в расчетную

книжку (ст. 2 пост. 25. П. 24 о ра-

счетных книзкках, Изв: 10—11).
Однако: а) при несомненности

факта предупрезкдения в словесной
форме, а равно при наличии объек^,
тивных данных о предстоящем уволь-

нении у самих трудящихся, у послед-

них не может возникнуть права на

получение выходного пособия только
по тому основанию, что представи-
тели администрации ,не выполнили

требуемой формы (ГКК 26 г. № 32,
В. Т. 26/3/64).

6)  Практика допускает, вместо за-
писи в расчетную книжку, и пред-

упрезкдение путем вывешивания спи-

сков работников, подлезкащих уволь-

нению. Но объявление с предупре-

ждением о предстоящем сокращении

штатов без указания фамилий уволь-

няемых, конечно, не освобоэкдает
нанимателя от выплаты выходного

пособия (ТКО, В. Т. 25/1/164).
П. Предупрезкдение нани-

мателя трудящимся о растор-

жении им договора должно иметь

место: при недельном расчете—не

менее, чем за один день, а при двух-

недельном—не менее,чем за7дней(46),
См., однако, Сезонные работы, I, 7, А.
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1 ) По буквальному смыслу КЗТ этот

срок предупреждения долэкен быть со-

блюден и в том случае, когда дого-

вор, заключенный на неопределенный
срок, расторгается трудящимся и о

вине нанимателя (вследствие
невыплаты вознагразкдения, грубого
обращения и т. п., 48). Поскольку,
однако, при расторзкении по этим

причинам договора, заключенного на

срок, такое предупрезкдение не

обязательно (48), тем меньше осно-

ваний требовать его при расторзке-

нии бессрочного договора (Центр.
Конфл. Комиссия,  В. Т. 23/5—6/139).

2)  Условие об.удлинении сро-

ка предупрезкдения, установленного

ст. 46, как ухудшающее полозкение

трудящегося, недействительно, хотя

бы оно было санкционировано колд.

договором (4, 19). Равным образом,
следует признать недопустимым уста-

новление для трудящегося, при за-

ключении договора на определенный
срок, полугодового срока предупре-

ждения о невозобновлении договора,

с тем, что при непредупреждении до-

говор считается автоматически про-

дленным на новый срок: такое усло-

вие стесняет экономическую свободу
нанимающегося (аналогия со ст. 46).
Но вопрос о конкретных пределах

допустимости таких условий долзкен

разрешаться в зависимости от инди-

видуальных особенностей трудового

отношения; в отдельных случаях,

напр., в отношении высококвали-

фицированных специалистов, уста-

новление более длительных сроков

предупреждения, формально не про-

тиворечащее нормам КЗТ, может

быть признано допустимым.

3)    При расторзкении договора

без предупреждения трудящийся не

вправе требовать немедленного ра-

счета, но наниматель, с своей сто-

роны, не вправе взыскивать с него

причиненных расторжением убытков
(см.- Расторжение, I).

См. Милиция, п. 2 б.

Литература: Муркес, , Пролет.
Суд" 25/3.

Преимущественное удовлетво-
рение, см. Взыскания, V.

Прекращение трудового отно-
шения. I. Основания. Прекра-
щение имеет место: 1) вследствие

истечения срока договора, в том

числе за окончанием  обусловленной
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Приговор.

работы (34), 2) досрочно, вследствие
смерти одной из сторон (см.) или
расторзк-ения договора (см.) (44).
Договор с трудящимися, подпадаю-
щими под действие Пол. о сезонных
работах, прекращается также с окон-
чанием сезона (см. Сезонные ра-

боты, I, 3).
П. Последствия. Независимо

от оснований прекращения договора,
наниматель обязан:

1)  Учинить с трудящимся полный
расчет, в частности, выдать ему ком-
пенсацию за неиспользованный от-
пуск, обычно выплачиваемую в конце
года (Отпуск, VI, 3). В случае неучине-
ния расчета, нанимателю угрожает
необходимость оплаты трудящегося
за время „вынузкденного прогула"
с момента прекращения договора до
момента учинения расчета (см. Воз-
награждение, VII, 4). О способах
расчета при прекращении трудового
договора до истечения платежного
периода см. Вознаграждение, II, 1,
об удержаниях при увольнении см.

Удерзкания, III.
2)  Выдать удостоверение (см.).
3)  В случае увольнения с пред-

упреждением, — предоставить время

для приискания работы (см. От-
лучка, I).

Премиальное вознаграждение
выдается в гос. предприятиях, кои по
характеру производства (напр., Воен-
пром) или по состоянию их в дан-
ное время (топливная промышлен-
ность) не дают прибыли, за удеше-
вление себестоимости, достигнутое
без ухудшения качества изделий,
лицам, принадлежащим к админи-
стративному и технически - хозяй-
ственному персоналу, не получаю-
щим тантьем, в размере, определяе-
мом особыми меэкдуведомственными
комиссиями при НКТ и его местных
органах (инстр. СТО 5. X. 22, Изв.
9/18). О порядке представления за-
явок см. инстр. НКТ 30. XI. 22, опу-

бликованную в сборнике НКТ „Дей-
ствующее законодательство о труде",
1923 г., вып. 2, стр. 86.

См. Наградные, Премирование,
Тантьемы.

Премирование. I. Для некото-
рых категорий трудящихся по найму,
в целях поощрения, особыми узако-
нениями установлено вознаграждение
в форме премирования за определен-

ные достижения; в частности, преми-

руются:
1)     сотрудники Наркомпочтеля

(25% штрафных сумм, взыскиваемых
за пересылку предметов, изъятых из
гразкданского оборота, пост. СНК
14. VI. 23, Изв. 24);

2)  сотрудники транспортного  от
дела ГПУ (75"; 0 стоимости конфиско-
ванного   спирта  и  спиртных напит-
ков, ст. 5 пост.  СНК 3. IV. 25,  Изв.
21—22);

3)  лесная стразка и милиция—
за содействие в борьбе с лесными
правонарушениями (30° 0 от стоимо-
сти конфискованного леса и лесных
материалов, пост. СНК РСФСР 29.
VIII. 23, Изв. НКТ РСФСР 1, изме-
ненное пост. СНК РСФСР 26. V. 25,
Изв. 31—32, см. инстр. 5. I. 24,
„Вестник Финансов" 36);

4)  сотрудники уголовного розыска

(см.);
5)  работники ссыпных пунктов

(пост. 17. VII. 25, Изв. 34).
6)   Работники тамозкен— за кон-

фискацию контрабандных товаров

(пост. СНК 26. И. 24, Изв. 13-14).
П. Премиальное вознаграждение

может быть установлено, в целях
поощрения, и для производственных
рабочих: за качество работы, отсут-
ствие брака, экономию в материале
или топливе (премирование кочега-
ров) и т. п., и в особенности в це-
лях выравнения оплаты повременщи-
ков со сдельными рабочими (см. цирк.

ВЦСПС и ВСНХ 15. X. 24, Т. 263,
подтвержденный п. 9 инстр. ВЦСПС
4. П. 25, Изв. 10, и цирк. ВСНХ
и ЦК союза строителей 23. VII. 25,
ТПГ 174).

См. Премиальное, Процентное
вознаграждение.

Преподаватели, см. Педагоги,
Учителя.

Привод принудительный нанима-

теля допускается в случае предъ-
явления к нему нанимающимся гра-

жданского иска, если суд после не-
явки его по первому вызову при-
знает необходимой его личную явку,
после вторичного вызова с пред-
упреэкдением о приводе в случае по-
вторной неявки (100—101 ГПК). При-
нудительный привод трудящегося не

допускается.

Приговор, см. Арест, Отстранение,
И, Увольнение, I, Б, 2.
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Приезжие безработные.

Приезжие безработные подле-
жат регистрации на биржах труда

на общих основаниях, и изданные

в свое время местными исполкомами
постановления, ограничивающие их

право . на регистрацию, подлезкали
отмене, кроме исключительных слу-

чаев, кйгда они долзкны были полу-
чить особое подтверждение со сто-

роны НКТ (пост. ВЦИК 7. XI. 24,
Изв. 25 г. 4 — 5).

Призыв, см. Допризывная подго-

товка, Красная Армия, Террито-
риальные части.

Приказ, см. Взыскания, V, 3.

Примирительные камеры— ор-

ган примирительного разбирательства
труд, споров (см.).

I. Компетенция. Ведению
примирительных камер подлежат спо-

ры, возникающие при заключении или

выполнении колл. или трудовых до-
говоров (170), а равно споры, возни-
кающие при выработке правил вну-

треннего распорядка (ст. 5 инстр.
НКТ РСФСР 20. IX. 26, Изв. 37).
Споры, возникающие на почве вы-
полнения колл. или труд, договоров,

поступают на разрешение примири-
тельной камеры обычно по рассмо-

трении их в РКК в случае недости-
жения в ней соглашения; но обя-
зательное предварительное рас-

смотрение в РКК установлено лишь
для споров, „связанных с проведе-

нием в жизнь колл. договоров" (171),
т.-е. споров, относящихся к расце-

ночным фунциям РКК, — разбивке
долэкностей по разрядам, установле-
нию норм выработки и т. п. (см.
РКК, III, А).

П. Организация. Передача
конфликтов в прим. камеры произво-

дится по соглашению сторон заявле-

нием в НКТ или его местные органы
(в зависимости от территории, охва-

ченной конфликтом). Споры, вытекаю-
щие из труд, договоров, принимаются

к рассмотрению в прим. камерах
„лишь в случаях, когда со стороны

рабочих и слузкащих выступает союз"
(ст. 1 и 2 Нол. о прим. камерах и тре-
тейских судах 23. III. 23, Изв. 12—13,
ст. 3 и 5 инстр. 14. VIII. 23, Изв. 4/28).
Они вносятся союзами на рассмотре-

ние прим. камеры, когда решению

вопроса придается принципиальное
значение; в остальных случаях они,
при недостижении соглашения в. РКК,

направляются в труд, сессию (ср. ст. 3
инстр.).

III. Состав. 1) Прим. камер^ы
составляются особо для каждого

спора из председателя, каковым

является постоянное лицо, назначен-

ное органами НКТ, и равного числа

представителей сторон; при этом

в качестве представителя нанимаю-

щихся обязательно выступает соот-

ветственный проф. союз; в качестве

представителей нанимателя гос. ор-

гана не могут быть привлекаемы

представители вышестоящих гос.

учрезкдений (губисполкома игубэкосо)
(цирк. ТКО 19. XII. 22, Т. 292).

По конфликтам, возникающим за

пределами СССР на торговых судах,

примирительные камеры образуются
в портовых городах под председа- ■
тельством консула СССР (инстр.
15. IX. 26, Изв. 35).

2) Функции председателя сводятся

к облегчению сторонам возможности
достизкения миролюбивого соглаше-

ния; в отличие от председателя тре-

тейского суда, он не принимает уча-

стия в вынесении решения (ср. ст. 4
Пол.).

іѴ. Сила решений. „Дости-
гнутое в прим. камере соглашение
является для сторон обязательным"
(173), и его неисполнение мозкет слу-

зкить основанием к уголовному пре-

следованию (134 УК, см. Уголовная
ответственность, I, 1); однако: а) не-

посредственной исполнительной силы

оно не имеет; б) оно может быть
отменено НКТ в порядке надзора
(см. Отмена) (ст. 13 инстр.).

В случае безуспешного рассмотре-

ния спора в прим. камере, он, —
опять таки не иначе, как по согла-

шению сторон,—мозкет быть передан
на рассмотрение третейского суда

(ст. 6 Пол.).
См. Военнослузкащие, III, 3, При-

мирительные комиссии, Согласитель-
ные комиссии, Транспорт, IV.

Примирительные комиссии.
I. Прим.комиссии образуются для рас-

смотрения трудовых конфликтов, воз-
никающих на почве применения под-

собного наемного труда в крестьян-

ских хозяйствах (см. Батраки, IX),
при вол- и райисполкомах, а с раз-
решения СНК республик— и при сель-

ских советах (пост. СНК 29. VII. 26,
Изв. 32), на паритетных началах, из на-

нимателя (или его уполномоченного.)
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и представителя союза Всеработзем-
лес под председательством председа-
теля исполкома (или сельсовета) (ст. 1
и 2 цирк. НКТ РСФСР 1. X. 24,
Изв. 41, ст. 18 Врем. Правил 18. IV.
25, Изв. 20).

Решения, принятые по соглаше-
нию сторон,—в отличие от решений
прим. камер (см. это слово, п. IV),—
приобретают силу судебного решения
(цит. цирк, ст. 3) и приводятся в испол-
нение принудительным порядком по
исполнительному листу нар. судьи,
который удостоверяет непротиворе-

чие решения закону (цирк. НКТ
РСФСР 19. VI. 25, Изв. 31—32).
В случае недостижения соглашения
или отказа в составлении прим.
комиссии, конфликт рассматривается
в нар. суде (ст. 4 цит. цирк. 1.Х.24).
Порядок рассмотрения дел в прими-
рительных комиссиях подробно изло-
жен в инстр. НКТ РСФСР 20. VI. 25
(Изв. 31-32).

П. Такие же примирительные ко-
миссии образуются для рассмотрения

споров учеников с кустарями, ре-
месленниками, пром. кооперативами и
труд, артелями и членами артелей,
работающими на дому. Комиссии эти
образуются при соответствующем от-
деле труда под председательством
назначенного им лица, в составе пред-
ставителей проф. союза либо роди-
телей или опекунов ученика, либо
самого ученика, с одной стороны,
и кооперативной или иной органи-
зации, представляющей интересы

. артели, либо самого нанимателя или
его представителя, с другой; в сель-
ских местностях эти комиссии обра-
зуются при вол- или райисполкомах

•под председательством представителя

этого исполкома.
При недостизкении соглашения

спорящие стороны могут обращаться
в суд (ст. 26 Врем. Правил об уче-
ничестве 7. VII. 26, Изв. 33).

За решениями, принятыми в прим.

комиссии, повидимому, следует при-
знать силу судебного решения, но по-

ложение это в цит. Врем. Правилах
не выразкено, что мозкет создать
на практике недоразумения.

См. Согласительные комиссии, Тру-
довые споры.

Литература: Жаров, В. Т. 26/2.
Приостановка работ мозкет слу-

жить основанием к выплате трудя-
щемуся вознаграждения, в уменьщен-

Промысловые кооперативы.

ном размере (см. Вознаграждение,
VII, 2) и к его увольнению (см. Уволь-
нение, I, А, 2).

Приработок — вознаграждение,
получаемое производственными рабо-
чими сверх тарифной ставки.   Факти-
ческий приработок следует  отличать
от    расчетного,    принимаемого
за основу прд определении сдельных
расценок (обычно расценки устана-
вливаются путем деления  на норму
выработки не тарифной ставки, а та-
рифной ставки, увеличенной на опре-
деленный приработок, который,  та-
ким образом, заранее вводится в зар.
плату, см. Сдельное вознаграждение,
I, 1), и от гарантированного
приработка, который также  заранее
определяется для рабочих, труд кото-
рых не поддается переводу на сдель-
щину,   в  целях  уравнения  их  зар.
платы   с   зар.   платою   сдельщиков
и компенсации того увеличения   ин-
тенсивности их труда, которое вызы-
вается   увеличением  производитель-
ности труда сдельщиков.   Гарантиро-
ванный приработок устанавливается
в определенном проценте либо от та-
рифной ставки повременщика,  либо
от фактического  приработка   сдель-
щиков за данный период.

Прогул, т.-е. неявка на работу
без уважительных причин, слузкит
основанием к увольнению (см. Не-
явка, I) и к наложению дисципли-
наоного взыскания, если таковое
предусмотрено правилами внутрен-
него распорядка (см. Взыскания, I,
1, А). .

Литература: Вейнберг, „Раб. Суд"
25/5-6, и о нем Лях, В. Т. 25,5-6/133.

Прозодежда по КЗТ должна вы-
даваться только в предприятиях, ра-
бота коих сопряжена с быстрым
изнашиванием одежды и обуви,
по нормам НКТ (86). Такие нормы,
однако, выработаны не были, так как
предусмотренная КЗТ выдача произ-
водственной одежды, представлявшая

пережиток периода военного комму-
низма, одновременно со снятием ра-
бочих и слузкащих с натур-снабжения
была заменена денеэкной зар. платой.
См. Пастухи, п. 5, Спецодежда.

Производственная практика, см.

Практиканты.
Прокуратура, см. Труд, сессии, V.
Промысловые кооперативы. Для

промысловых кооперативных артелей
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Промышленные заведения.

и товариществ обязательны все уза-

конения по охране труда—производ-
ственной санитарии и гигиене, тех-

нике безопасности и охране труда

женщин и детей,—не только в отно-

шении лиц, занятых по найму,
но и в отношении членов артели

или товарищества; однако, длина ра-

бочего дня для взрослых членов их

регулируется постановлениями об-
щего собрания и правления самого

кооператива и, следовательно, не огра-

ничивается рамками, установленными
законом. В соответствии с этим,

инспекторам труда предоставлено
право обследования этих предприятий
(пост. СНК 26. IX. 22, Изв. 9/18,
инстр. 27. П. 23, Т. 53).

Промышленные заведения, см.
Предприятия.

Просрочка в выплате зар. платы,

см. Вознаграждение, ѴШ.

Простой, см. Приостановка.
Противоядия, см. Молоко.
Профессиональные союзы. Ос-

новные правовые положения, уста-

новленные законом и регулирующие

деятельность проф. союзов, сводятся

к следующему.

I. ' Организация проф.
союзов.   1) Проф. союзы органи-
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зуются на основах, определяемых
съездами этих союзов, и регистри-

руются в объединяющих их межсоюз-

ных органах (152). Никакой реги-

страции в каких-либо гос. органах

для проф. организаций не требуется
(в отступление от общего принципа

ст. 14 ГК).
2) КЗТ намечает только основную

схему проф. организаций: общее и деле-

гатское собрание (161),—комитет рабо-
чих и служащих, как первичный испол-

нительный орган (156),— союз—меж-

союзное объединение (154 прим.),—
не предусматривая ни форм органи-

зации самых союзов, ни их масштаба
(губернские, областные, всероссий-
ские, всесоюзные). Только в самом

названии союзов „производствен-

ными", повторяемом в каждой статье

главы КЗТ о проф. союзах, выражен

один из основных принципов проф.
строительства в СССР —организация

■ их по производственному, а не по про-

фессиональному признаку. •

Постановления всероссийских съез-

дов проф. союзов (11, IV и VI) допол-

няют эту схему, устанавливая в проф-
союзном строительстве, подобно -ор-

ганизации политических и хозяй-
ственных органов страны, систему

двойной связи:

Всесоюзный съезд проф. союзов —

ВЦСПС
Ф

Губернский (областной, краевой)
совет проф. союзов.

I
Уездное   (окружное)   бюро      —

проф. союзов.

3) Вступление в члены союза до-

бровольно так же как и выступле-

ние из союза.

П. Функции проф. органи-

заций. Основная функция проф:
союзов — дредетавительство трудя-
щихся, защита их интересов перед

нанимателем и перед гос. организа-

циями по всем вопросам труда и быта
(151).

В целях облегчения проф. союзам

исполнения этой основной функции,
„все гос. органы должны, согласно

ст. 16" (ныне-1 ст. 7) „конституции

РСФСР, оказывать • проф. союзам и их

объединениям всяческое содействие"

-> Всесоюзный съезд союза.

--»•                    ЦК союза

-*■ Губернский (областной, краевой)
отдел союза

*
-*■ Уездное (окружное) отделение союза.

і
Местный (групповой) комитет.

(155). Содействие это заключается,
между прочим, в предоставлении на-

логовых льгот (освобождение от пром.

налога, поземельной ренты, гербового
сбора), в льготном тарифе по соц..

страхованию, в освобождении от су-
дебных пошлин (п. а ст. 43 ГНК в ред.

пост. ВЦИК и СНК 26. IV. 26, С. У.
26/25/199) и т. д.

В частности, в качестве предста-

вителей интересов трудящихся, проф.
организации:

а) принимают участие, в боль-
шинстве центральных законодатель-

ных и административных органов,

в силу закона или по персональному
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назначению, в особенности, в орга-
нах, регулирующих хозяйственную
жизнь* страны' (СТО, ЭКОСО, ВСНХ);

б)  участвуют в издании регламен-
тирующих наемный труд постано-
влений НКТ (18, 106 прим., 123, 129,
133, 135 прим., 137, ср. 109, 112);

в) делегируют представителей в тру-

довые сессии нар. суда (169);
г) . избирают инспекторов труда

(147);
д) заключают колл. договоры (15);
е)' составляют третейские суды,

прим. камеры и РКК (168);
ж)  выступают на суде в качестве

представителей интересов трудя-

щихся, как в роли обвинителей по уго-
ловным делам, так и в роли защит-
ников интересов трудящихся—истцов
или ответчиков в гражданском деле
(см. Представители, II). См. также

Комитеты, П.
з)  Расторгают трудовые договоры

(49, см. Расторжение, II, 1).
III. Правовое положение.

1) Для осуществления своих функций,
„проф. союзы имеют право приобре-
тать имущество и владеть им, заклю-

чать всякого рода договоры, сделки
и т. п." (155) и, следовательно, являются
юридическими лицами. Следует пола-

гать, что юридическим лицом является
союз в целом, а не каждый губ. отдел

союза; это вытекает из положенного
в основу союзного строительства
принципа демократического центра-

лизма и связанного с ним единства
кассы. Отсюда следует, что: а) союз
в целом несет ответственность и по
обязательствам его местных органов,

поскольку они не выходят за пре-

делы лежащих на этих местных орга-
нах функций; б) местные орі аны союза
несут ответственность за союз в це-

лом.
- Будучи юридическим лицом, союз,
тем не менее, не несет материаль-

ной имущественной ответственности

по заключенным им колл. договорам
(20, см. Имущественная ответствен-

ность, II).
2) За вред, причиненный союзом

в общегражданском обороте, он отве-

чает на общих основаниях (403 ГК).
В частности, к нему неприменима
статья 407 ГК, освобождающая гос.

учреждения от ответственности за
вред, причиненный должностными ли-
цами при исполнении ими служебных
обязанностей, во всех случаях, в кото-

Практический словарь

рых такая ответственность не преду-

смотрена особым законом: проф. союз,
с точки зрения ст. 13 ГК, является
•не „учреждением", а „организацией",
и распространительное толкование

ст. 407, имеющей характер исключи-

тельной нормы, недопустимо.

IV. Воспрепятствование
деятельности проф. союзов

карается по ст. 135 УК, см. Уголов-
ная ответственность, I, 3.

См. Комитеты, Отчисления, Ш,
Члены союзов.

Литература: Килинский, Сов. ва-

кон о проф. союзах. —Догадов, „Сов. Право"
25/4. — Его же, В. Т. 25/9. — Троицкий,
По]ядок удовлетворения претензий проф.
союзов, „Рев. Законность"   26/19-22.

Процентное    вознаграждение.
I. Процентное вознаграждение до-

пущено в качестве одной из форм
дополнительной оплаты тру-

дящихся по найму (ср. цирк. ВЦСПС
11. Ш. 26, Т. 58, в силу коего „лица,
работающие на проценты, в члены
союза приняты быть не могут, так
как они работают на основе коммер-
ческого, а не трудового договора",
но „лица, работающие по найму и
получающие в дополнение к постоян-

ной зар. плате... процент от выра-
ботки в качестве премии, могут быть
членами союза") (ср. Трудовой дого-
вор, I, В). Однако, и в качестве допол-
нительного вознаграждения процент-

ное вознаграждение в гос. органах,

в силу установившейся практики, до-
пускается только в отношении кате-
горий служащих, относительно коих

имеются специальные узаконения

(см. Премирование, 1, и ниже, п. II)
(ТКО, В-. Т. 26/5 — 6/255). Поэтому,
в частности, признана незаконной
выдача постоянным штатным юрис-
консультам дополнительного возна-
граждения в определенном проценте
от выигранных сумм (Юр. Бюро, В. Т.
25/12/217).

П. Процентное вознаграждение

торговых служащих регулируется
пост. СНК 17. VI. 24 (Изв. 25 — 26)
и Основными положениями по приме-

нению этого постановления 5. II. 25
(Изв. 10)

Целью допущения процентного
вознаграждения является стимулиро-
вание торговых служащих к поднятию
оборота или прибыльности предпрня-

7
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тия;  поэтому  процентное  вознагра-
ждение:

1)  Может выдаваться тем только

служащим, которые принимают непо-

средственное участие в совершении

или исполнении торговых операций
и могут оказать влияние на увели-

чение оборота или прибыльности.
2)   Не должно носить огульного

характера,

3) Должно быть поставлено в зави-

симость от конкретных условий тбр-
говли данною предприятия — от про-

дажи сверх определенной нормы, рода

Работа, см. Обязанности трудя-

щегося, Открытый воздух, Трудовой
договор, I, Б.    •

Работники заграничных учре-

ждений — см. Заграничные учре-

ждения.

Работники искусств, см. Биржи
труда, I, 2, Отдых, II, Родствен-
ники, II, Совместительство, III, 1.

Литература: Сборник законов и по-

становлений о труде работников искусств,

изд. ЦК Всерабиса.

Работники милиции, см. Ми-
лиция.

Работники    просвещения,   см.
Педагоги.

Работники связи. Рабочий день

в центральных и окружных учрежде-

ниях Наркомпочтеля, в изъятие из

общего постановления ст. 95 о шести-

часовом рабочем дне для работников
умственного труда, установлен про-

должительностью в 7 часов (пост.
ЦИК и СНК 4. ХН. 25, Изв. 26 г. 1).
О совместной службе родственников

в почтово-телеграфном ведомстве см.

Родственники, П.
См. Телеграфисты, Телефонистки.
Работники     транспорта,     см.

Транспорт.
Рабочее время. I. Общий

принцип. „Продолжительность нор-

мального рабочего времени... не мо-

жет превышать 8 часов" ̂ 94). Понятие
рабочего времени обнимает не только

время, затрачиваемое на основную

работу, но и время, употребленное на

приготовление к ней и на вспомога-

тельные работы (чистка машин и т. п.)
(94), в частности, для квартирников —

проданных товаров (с целью усиления

сбыта неходовых), уменьшения на-

кладных расходов и т. п., с учетом

прибыльности или убыточности пред-

приятия, причин и условий таковой,
конъюнктуры рынка и т. п.

4)  Должно уменьшаться   соответ-

ственно увеличению оборота.
5)  Не должно поглощать всей полу-

чаемой экономии или прибыли.

Литература: Осипов, .Рев. Закон-
ность" 26/15/18 (о юрисконсультах).

Проче.ы,  см. Удержания, III, 4.

на сдачу и получение работы у нани-

мателя (см. Квартирники, III, 4)
II. Увеличение рабочего

дня. Из общего правила ст. 94 до-
пущен ряд исключений:

1) Рабочее время многих категорий
трудящихся оіраничивается опреде-

ленным количеством рабочих часов в

месяц, а не в день (помесячный учет

рабочего времени, 97, см. Батраки,
V, 1, Домовые работники, Домашние
работники, IV, 1, Медицинские ра-

ботники, II, 1, Сезонные работы,
Н, 1, Транспорт, I, 2). Об оплате этих

трудящихся см. Отдых, IV.
При 8-часовом рабочем дне нор-

мальное число рабочих часов в ме-
сяц составляет 192 (21 день по 8 час.

и 4. дня по 6 час, ср. Льготные
часы), при 6-часовом—150 (25 дней)
(ср. ст. 25 Наказа инспекции труда,

цит.под словом „инспекция", и пост.

НКТ РСФСР 4. XI. 26 об учете раб.
времени работников детских воспит.

учр., Изв. 49—50).
2)  Независимо от этого, в извест-

ных пределах допускаются сверх-

урочные работы (см.), оплачи-

ваемые в полуторном и двойном раз-

мере против нормы.

3)  Для некоторых категорий рабо-
чее время ограничивается нормаль-
ными пределами, но в случае необ-
ходимости допускается работа в не-

урочное время, не ограниченная

никакими пределами и оплачиваемая

соответственно—не соразмерно числу

часов, а определенной процентной
прибавкой к основному вознагра-

ждению („ н а г р у з к а", см. Ответ-
ственные работники, п. 2, Ссыпные
пункты, Милиция, п. 1). К этой группе

Р.
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близко примыкает группа трудящихся
с уплотненным рабочим днем:
выполнение ими добавочной работы
достигается не путем удлинения ра-
бочего дня, а путем интенсификации
труда, и применяется та же система
вознаграждения в виде процентной
нагрузки (См. Транспорт, I, 1).

4) Для некоторых категорий тру-
дящихся допускается введение удли-

ненного рабочего дня. В част-

ности:
а)  „Если работа, выполняемая до-

машним работником, по своему харак-
теру требует большего количества вре-

мени, чем 192 часа, то плата за работу
сверх упомянутого количества рабо-
чих часов... включается в общую
сумму зар. платы, установленную при
найме" (ст. 12 пост. 8. П. 26, Изв. 8).
При этом, однако: 1) лицам, не до-
стигшим 16 лет и не окончившим
школы первой ступени, должна быть
предоставлена возможность посещать
школу для получения первоначаль-

ного образования (там же, ст. 10
прим.), 2) если по условиям найма
домашнему работнику приходится ра-
ботать в вечерние часы, наниматель
обязан освобождать его для обще-
ственной работы и учебных занятий
один вечер в неделю, сверх выход-

ного дня (ст. 13 прим).
б)  В случаях, когда на сезонных

работах по природным или техниче-
ским условиям требуется усиленная
работа, допускается введение на опре-
деленный срок удлиненного рабочего
дня (см. Батраки, V, 1, Сезонные
работы, I, 4 а, ср. Ученичество,
IV, В).

5) Наконец, рабочее время извест-
ных категорий работников вовсе не
нормируется (94 прим., см. Мед-
работники, II, 2, Места заключения,
п. 3, Ответственные работники, п. 2,
Транспорт I, 3).

III. Сокращение рабочего
д н я. С другой стороны, для многочис-
ленных категорий трудящихся рабо-
чее время сокращается (см. Вредные
работы, п. 1, Горная промышленность,
I, Несовершеннолетние, п. 4, Ночная
работа, II, Открытый воздух, п. 2,
Служащие, п. 2).

Само собою разумеется, что в тех
производствах, для которых законо-
дательство не устанавливает сокра-
щенного рабочего дня, таковой по
соглашению может быть установлен

коллективным   или   трудовым  дого-
вором.

IV. Помимо продожительности ра-
бочего дня, закон регулирует также
время перерывов в работе (см.), пре-
доставляя установление времени на-
чала и конца работ правилам внут-

реннего распорядка (см.).
См. Отдых, Промысловые коопе-

ративы.

Литература: Гриффин и Могилев-
ский, Труд и рабочее время. — Лях, Рабо-
чее время и время отдыха. — Матцков, Ра-
бочий день, дни отдыха и праздники. —

Данилова, В. Т. 24/2. — Каплун, Теория
и практика охраны труда, ч. I, 1926,
гл. VI. — 0 сокращенном рабочем дпе,

см. Бенсман, Спец. нормы по охране труда
(алфавитный указатель профессий и произ-

водств)!

Рабочее кредитование, см. Удер-
жания, III, 3.

Рабочий, см. Нанимающийся.
Рабочий день, см. Рабочее время.
Разбивка по разрядам, т. -е.

отнесение определенных должностей
в учреждении или работ в предприя-
тии к тому или иному разряду та-
рифной сетки, производится РКК (см.
РКК, III, А) на основании дирек-
тивных указаний подлежащего союза
(тарифных справочников), в зависи-
мости от тяжести, трудности, опас-
ности и вредности выполняемой ра-
боты, ценности рабочей силы данной
категории на рынке труда и т. д.

Персональное отнесение отдель-
ных трудящихся к тому или другому
разряду производится администра-
цией, в соответствии с этой раз-
бивкой, с учетом их стажа, но вне
зависимости от их образовательного
ценза (63).

См. Квалификация, Тариф.
Разряды, см. Разбивка^
Разъезды. I. Расходы работни-

ков учреждений и предприятий по
разъездам, совершаемым по делам
службы, поскольку иное не устано-
влено коллективным договором, опла-
чиваются предприятием. Это явствует
из понятия трудового договора, кото-
рый предполагает обязанность трудя-

щегося предоставить только свою ра-
бочую силу.

П. С другой стороны, расходы по
поездке с места жительства на место
службы и обратно, поскольку не ого-
ворено иное, трудящемуся не оплачи-

7*
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ваются, так как он, по смыслу трудо-

вого договора (27), должен „предоста-

вить свою рабочую силу" в месте на-

хождения учреждения, предприятия

или хозяйства нанимателя (в коллек-

тивном договоре нередко выговари-

вается выдача за счет предприятия

трамвайных талонов рабочим, живу-

щим на расстоянии более двух верст

от предприятия).
Расторжение трудового дого-

вора может иметь место по инициа-

тиве сторон, — нанимателя или тру-

дящегося, — либо третьих лиц— проф.
союза, инспектора труда и др. О рас-

торжении договора нанимателем см.

Увольнение. Здесь мы рассмотрим
только другие два случая.

" I. Расторжение договора

трудящимся. Основания рас-

торжения.

1) При заключении договора на
срок, трудящийся может расторгнуть

его лишь при наличии определенных

оснований. Некоторые из них пере-

числены в самом КЗТ. Таковы:
а)  нарушение нанимателем приня-

тых им на себя по договору обяза-
тельств, в частности, невыплата в срок

условленного вознаграждения (48, п.

а и б);
б)  нарушение нанимателем зако-

нов о труде (а также всех изданных

в ихразвитиепостановлений) (48, п. б);
в) грубое обращение с нанявшимся

со стороны нанимателя, представите-

лей администрации или членов их

семей (48, п. в);
г)   изменение в худшую сторону

санитарно-гигиенических условий ра-

боты (48, п. д); ухудшение же условий
труда, вызванное заключением нового
колл. договора, не может служить

основанием к расторжению договора

по ст. 48, т.-е. с получением выход-

ного пособия (см.) (Юр. Бюро, В. Т.
25/10/195, ТКО, В. Т. 26/1/176; см. Из-
менение, I);

д)  перевод предприятия или учре-

ждения в другую местность (см. Пере-
вод, I).

Помимо этих специальных осно-

ваний, поскольку КЗТ устанавливает,

что „всякий трудовой договор может

быть расторгнут также по требова-
нию проф. союза" (49), трудящийся
может добиваться через союз растор-

жения и в случаях, не подпадаю-

щих ни под один из перечисленных-

пунктов, напр., при непредвиденном

изменении в его семейном или мате-

риальном положении (перевод мужа

в другой город, выход замуж и т.. п.).
Однако, и самовольное расторжение

трудящимся срочного договора, даже

при отсутствии достаточных основа-

ний, фактически не влечет за собою
для него никаких отрицательных по-

следствий. В частности: а) оно не

лишает его права на получение всего

заработанного вознаграждения, б) оно

не дает нанимателю права искать при-

чиненных ему этим расторжением
убытков (Юр. Бюро, В. Т. 26/3/144),
если только оно не дает основания

к привлечению трудящегося к уго-

ловной ответственности (см. Вред,
II, Б, 1).

См. Выходное пособие I, А, 1,
Неустойка, Предупреждение, II, 3.

2) При заключении договора на
неопределенный срок трудящийся
имеет право расторгнуть его во вся-

кое время, но обязан предупредить

о том нанимателя (см Предупрежде-
ние, II).

Существенные ограничения сво-

боды расторжения договора устано-

влены для работников мест заключе-

ния и милиции, а также для некото-

рых категорий должностных лиц,

напр., председателей и членов сель-

совета, которые „не имеют права

оставлять своих должностей и ра-

боты без ведома и согласия сельсо-

вета и волисполкома" (ст. 26 Пол. 16.
X. 24, С. У. 24/82/827). Наоборот,
возможность расторжения договоров

расширена для несовершеннолетних
(см.).

II. Расторжение договора

помимо воли сторон.

1) „Всякий трудовой договор мо-

жет быть расторгнут по требованию
проф. союза" (49). Это правило на-

ходит себе применение: а) в тех слу-

чаях, когда сам трудящийся лишен
возможности расторгнуть договор,

несмотря на наличие уважительной
причины, вследствие исчерпывающего
характера даваемого ст. 48 перечня

оснований к досрочному расторже-

нию (см. выше, I, 1); б) в Отноше-
нии неорганизованных рабочих —
для замены их членами союза (см.
Наем, I, 3 а); в) в отношении чле-

нов союза — в случае нарушения

союзной дисциплины (штрейкбре-
херы), а также в случае совершения

ими поступков, опорачивающих  их
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и как членов союза, в частности,
при хищении, краже и т. п. уголов-
ных деяниях, которые дают нанима-
телю основание к увольнению лишь
после того, как они будут устано-
влены вступившим в силу приговором
суда; союзы этим ограничительным
условием, естественно, не связаны
(цирк. ВЦСПС 16. VI. 23, Т. 132).

Низовые проф. организации не
могут самостоятельно пользоваться

правом, предоставленным союзам
ст. 49 (напр., ірупповой комитет,
ГКК 13. VII. 25, С. 31).

„В случае несогласия предприни-
мателя с требованием проф. союза,
последнее может быть обжаловано
в конфликтном порядке" (49), т.-е.
в прим. камеры и трет, суды (см. Труд,
споры, II, 2). Что касается до случаев
несогласия самого трудящегося (при
снятии с работы), то требование проф.
союза может быть им обжаловано
только по союзной линии (Центр.
Конфл. Комиссия, В. Т. 23/5 — 6/138),
но не в судебном порядке (ГКК
27. I. 25, С. 2). ■

Следует отметить, что снятие

трудящихся с работы с разреше-
ния проф. союза не равносильно их
увольнению по требованию проф.
союза, а потому оно должно быть
в общем порядке обосновано одним
из поводов к увольнению, установлен-
ных в законе (ГКК 26. X. 25, С. 57).

2)  Увольнение лиц, состоящих на
гос. или общественной службе, воз-
мояшо и по приговору уголовного
суда, в качестве меры наказания,
вытекающей „из признания судом
невозможности оставления осужден-

ного на занимаемой им должности"
(37 УК).

Равным образом, и дисциплинар-
ный еуд может применить в качестве
меры взыскания увольнение от долж-

ности (см. Взыскания, I, 1, Б). Такое
же право органы милиции имеют

в отношении дворников (см.).
Постановление уголовного суда,

.разумеется, может быть обжаловано
самим подсудимым, но не может быть
обжаловано нанимателем.

3)  Расторжение трудовых догово-
ров с членами ВКП и ВЛКСМ может
иметь место и в партийном порядке —
в порядке откомандирования (пост.
СНК 9. П. 21, С. У. 21/11/76).

4)  Договор с несовершеннолетним
молсет быть расторгнут егородителями

или опекуном, а равно и инспек-
цией труда (31, см. Несовершеннолет^-
ние, п. 3).

Литература: I. Муркес, В. Т. 24/1.—
П. Хмельницкий, Расторжение труд, дого-

вора по требованию парт, организаций,
ВСЮ 26/1.

Расценки сдельные — сдельная
оплата, определяемая РКК не для
какого-либо индивидуального заказа,
а для определенного типа повторяю-
щихся операций, на основе устано-
вленных РКК норм выработки (см.
Нормы выработки, Сдельное возна-

граждение).
Расценочно- конфликтные ко-

миссии. I. Организация.

1)  Поскольку РКК являются „бли-
лсайшим органом надзора за исполне-
нием колл. договоров" (26), их орга-
низация в предприятиях и учрежде-

ниях, заключивших такой договор
обязательна. В предприятиях, не за-
ключивших договора, они могут быть
организованы по соглашению между
администрацией и проф. союзом; при
недостижении соглашения вопрос
разрешается в порядке примиритель-
но-третейского разбирательства (пост.
4. VI. 23, Изв. 22).

2)  Если число трудящихся в пред-

приятии или учреждении менее пяти,
то особой РКК в нем, во всяком слу-
чае, не организуется, и ее функции
выполняются объединенной (район-
ной) РКК при групповом комитете
соответствующего союза.

В военном ведомстве РКК обра-
зуется лишь в производственных пред-
приятиях и в предприятиях и учре-

ждениях, состоящих на хоз. расчете
(см. Военнослужащие, II, 1).

3) При отсутствии местной и район-
ной РКК подлежащие компетенции

РКК вопросы разрешаются:

а) либо по соглашению админи-
страции с проф. союзом (76 прим.,
104 прим.); этот же порядок должен
соблюдаться и при увольнении по п.п.
в и г ст. 47 (см. ниже, Ш, В, 3) (см.
Увольнение, II, 1), а также в тех
случаях, в коих по КЗТ соответ-
ственные вопросы разрешаются по
соглашению администрации и проф.
союза (установление норм выработки,
56), разрешение же их в РКК пре-
дусматривается лишь Положением
о ней (см. ниже III, А, 2);
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б) либо по соглашению сторон,
и лишь при недостижении соглаше-
ния — в конфликтном порядке (48
прим., 74; также, повидимому и 83,118).

П. Состав. 1) РКК образуются
из равного числа представителей фа-
брично-заводского или местного ко-

митета и администрации (168, ст. 5
Пол. о РКК 3. XI. 22, Изв.  12/21).

Представители эти могут быть по-

стоянными или меняться.

2)  Если число работников пред-

приятия менее 25, то представителя
комитета в РКК заменяет делегат-
уполномоченный (прим. к ст. 1 Пол.
о фабзавкомах и -месткомах 26. П.
25, Изв. 15 — 16).

3)   Представителями администра-

ции могут быть не только лица, при-

надлежащие к администрации того

предприятия, в котором возник кон-

фликт (или сам наниматель), но и

представители организации нанима-
телей, напр., комитета рыночных тор-

ювцев, — по спорам, возникшим у

входящих в эту организацию лиц,
или выборные представители группы

нанимателей — по спорам, возникшим
у этих нанимателей (так обычно
организуются районные РКК). Но
такие представители не могут пред-

ставлять интересов нанимателей, не

входящих в данную организацию или

не участвовавших в выборах, вслед-
ствие чего решение, вынесенное РКК
по их делу, может быть отменено,
как незаконное, в порядке надзора

(см. Отмена, I, 2).
III. Функции. Как показывает

самое название РКК, они выполняют

функции двоякого характера — по
установлению расценок и по разре-

шению конфликтов.
А. К расценочным функциям

РКК относятся:
1)   утверждение разбивок работ

и доллшостей по разрядам (персо-
нальное ate распределение нанимаю-
щихся по разрядам, поскольку иное

не установлено колл. договором, про-
изводится администрацией);

2)  утверждение норм выработки
и сдельных расценок;

3)  проверка расчетов по зарплате
по заявлениям нанимающихся или

комитета (ст. 2 Пол. о РКК 3. XI.
22, Изв. 12/21, ср. ст. 57 КЗТ);

4)  определение размера вознагра-
ждения за незаконченную сдельную
работу (74);

5) определение вознаіраждения
при изменении расценок  (76 прим.).

Б. Конфликтные функции
РКК. 1) РКК является первой ин-

станцией по разрешению трудовых
споров, притом только тех, которые,
возникают на почве применения"
колл. или труд, договора (172). В част-

ности, сюда отнесены споры о нали-
чии обстоятельств, дающих трудя-
щемуся право расторгнуть договор

с получением выходного пособия
(48 прим.), о стоимости инструмента
(пост. 11. VI. 23, Изв. 21).

2) Споры, возникающие на почве
заключения или изменения
колл. договоров, РКК не подведом-
ственны (см. Труд, споры, Н, 2).

В. На РКК лежит и ряд других
функций, возложенных на нее
специальными постановлениями:

1)  надзор по проведению колл.

договора (26);
2)  разработка проекта правил вну-

треннего распорядка (ст. 4 Пол.
о РКК, ср. 54);

3)  санкция расторжения труд, до-
говоров по непригодности трудяще-

гося или вследствие систематиче-
ского неисполнения им своих обязан-
ностей (47, прим. 1); без санкции РКК
могут быть уволены только: а) квар-
тирники и б) лица, занятые на сезон-
ных работах, проработавшие факти-
чески менее одного месяца, поскольку
на них распространяется постано-
вление 4. VI. 26 об условиях труда
на сезонных работах (см. Квартир-
ники, III, 7 б, Сезонные работы, I, 7,
Б, 2);

4)  установление времени, порядка

и очереди пользования отпусками
(118);

5)  санкция вычетов из зар. платы
(83, см. Удержания, II а), замены от-
пуска денежной компенсацией ,(91,
см. Отпуск, VI, 1 а) и применения
сверхурочных (104 прим., см.);

6)  определение пригодности спец-
одежды (пост. 1. VII. 23, Изв.
2-26);

7)  отстранение от должности на-
нимающегося, совершившего уго-
ловно-наказуемое деяние, и разреше-
ние вопроса о выплате ему возна-
граждения (разъяснение 21. V. 25,
Изв. 24);

8)  установление формы испытаний
и проб (ст. 2 п, д Пол. о РКК.).

СП
бГ
У



- 103 -
Расц.-конфл. комиссии.

Само собою разумеется, что при-
веденный список вопросов, разрешае-
мых РКК, не является исчерпываю-
щим: он может быть расширен колл.
договором (нередко в компетенцию
РКК включается вопрос о проведе-
нии сокращения штатов) или в кон-
кретных случаях — согласием сторон
на рассмотрение данного дела в
РКК. Наоборот, сужение функций
РКК в колл. договоре недопустимо

(19).
IV. Исключительность

компетенции РКК. 1) При на-
личии РКК в предприятии ее реше-
ние не может быть заменено согла-
шением нанимателя с вышестоящей
организацией, напр., с тарифно-эко-
номическим отделом губотдела' союза
(ср. ГКК 26. X. 25, С. 58). 2) Вопро-
сы, составляющие исключительную
компетенцию РКК (см. выше III, А
и В), не могут приниматься к рас-
смотрению и труд, сессиями (ср.
цирк, письмо НКТ РСФСР и ВЦСПС
20. V. 26, Изв. 24—25, и ГКК 3. IX. 25,
„Определения ГКК В. С. РСФСР",
N° 157, по вопросу о выплате возна-
граждения отстраненному от долж-
ности, см. п. Ш, В, 3). Однако, уволь-
нение по п.п. виг. ст. 47, факти-
чески произведенное нанимателем
помимо РКК, дает трудящемуся пра-
во оспаривать его в судебном по-
рядке, несмотря на отсутствие реше-
рия РКК (см. Увольнение, II, 1).

V. Дела, не подведом-
ственные РКК. 1) Рассмотрению
в РКК не подлежат „дела, возни-
кающие на почве нарушения зако-
нов о труде" (ст. 3 прим. Пол. о РКК),
т.-е., очевидно, дела, в которых воз-
никший конфликт не может быть
рассмотрен особо от уголовного дела,
подлежащего компетенции государ-
ственного суда (см. Уголовная ответ-
ственность), ' а потому должны быть
переданы вместе с уголовным делом
труд, сессии (напр., дело о выдаче
выходного пособия при расторжении
договора трудящимся вследствие на-
несенного ему оскорбления, факт
которою подлежит установлению в
уголовном суде). Поскольку такой
неразрывной связи нет, . уголовное
дело должно быть выделено для пе-
редачи в труд, сессию (ст. 14 Пол.),
а РКК не лишается права разрешить
самый конфликт.

2) Не подведомственны РКК спо-
ры по заключению колл. договоров

(см. выше, п. III, Б, 2).
VI. Порядок р а с с м о т р е-

ниядел. 1) В целях обеспечения
обеим сторонам полного равнопра-
вия, они выбирают по одному пред-
седателю и одному секретарю; обя-
занности эти выполняются по оче-
реди, притом так, чтобы в одном и
том же заседании та и другая обя-
занность не выполнялась представи-
телями одной стороны (ст. 6 Пол.).
На практике, в виду неудобств, свя-
занных с отсутствием постоянного
секретаря, обязанности такового не-
редко исполняет особо приглашен-
ный технический секретарь, не поль-

зующийся правом голоса.
2) РКК разрешает все конфликты

(п. III, Б) и принимает  проект  пра-
вил   внутреннего   распорядка по со-
глашению   сторон  (ст. 11 Пол.);  noj
этому   все    представители    калсдой
.стороны, вместе взятые, имеют лишь
один голос,  а несоблюдение устано-
вленного  законом для этих дел чи-
сленного паритета, не молсет служить
основанием к отмене решения  РКК
(пост.    НКТ,  В.   Т.   26/1,172).    Все
остальные  перечисленныэ  в п.п. А
и В вопросы разрешаются РКК про-
стым большинством голосов, при лю-
бом количестве членов с обеих сто-
рон (ст. 10 Пол.);   но. вопросы,  раз-
решаемые таким образом, могут быть,
как той,  так  и другой  стороной, в
течение 24 часов поставлены на вто-
ричное  разрешение  РКК  по согла-
шению   сторон   (ст.  10  прим.).  На
практике  и эти вопросы  решаются
не простым большинством,  а на на-
чалах паритетности; так вопрос раз-
решается   и  в новом   Пол.  о  РКК,
утверлсденном  ВЦСПС  17. П. 25, не
получившем силы закона, но приме-
няемом   некоторыми хоз.   органами
(Пол. 17. И. 25  официально  опубли-
ковано не было, но было   перепеча-
тано   в   различных   изданиях   проф.
организаций, например, в книгах Шу-
ликова и Сенюшкина, цит. под сло-
вом „Комитеты").

VII. Последствия недо-
стижения соглашения. При
недостижении соглашения в РКК,
а также и при разделении голосов
по вопросам, разрешаемым голосо-
ванием (п. VI, 2), спор молсет быть
передан  либо,  по соглашению   сто-
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рон, в органы примирительно-тре-

тейского разбирательства, либо, при
отсутствии соглашения,—в суд (см.
Труд, споры, II, 1). Вопросы, соста-

вляющие исключительную -компетен-

цию РКК, в частности, вопрос об
увольнении по п.п. в и г ст. 47, мо-

гут пересматриваться лишь в орга-

нах примирительно-третейского раз-
бирательства. Это следует признать,

хотя ни одна из статей, относящихся

к этим случаям (47 прим. 1, 48 прим., 74,
76 прим., S3, 91, 104 прим., 118), об
этом не говорит, вследствие того, что

подлежащие споры не имеют харак-

тера споров о праве (см. Труд, споры,

Ну    1 ).

VIII. Пересмотр и отмена

решений. В случае достижения

соглашения в РКК, ее решение

является окончательным (173) и не

может быть подвергнуто пересмотру

ни в органах примирительного раз-

бирательства (цирк. НКТ РСФСР
6. VI. 25, Изв. 31—32), ни в труд,

сессии (цирк. НКТ РСФСР 28. VI. 24,
Изв. 25—26). Однако:

1)  Если РКК, , признав за трудя-

щимся право на взыскание, не уста-

новит суммы такового, то суд обя-
зан, не пересматривая вопроса о

праве на иск, войти в рассмотрение

вопроса о размере исковых требова-
ний (ГКК 26. X. 25, С. 56, ГКК 18. 1. 26
и 23. П. 26, В. Т. 26/4/82 и 83, ГКК
28. IX. 26, В. Т. 26/11/52).

2)  Решение РКК может быть от-

менено в порядке надзора (см. От-
мена, I). В этом случае местные

органы НКТ возвращают дело для

пересмотра в РКК и лишь в случае

вторичного вынесения того же ре-

шения они должны передать дело

в труд, сессию (НКТ, В. Т. 25/12/211).
3)  Нет оснований не признавать

•за самой РКК права пересмотра

своих решений, поскольку таковые

не получили санкции органа НКТ,
придающей им исполнительную силу

(см. п. іХ). Однако, в целях обеспе-
чения прочности решениям РКК,
практика признает, что одно только

постановление РКК о пересмотре

дела не отменяет прежнего решения,

которое остается в еиле до вынесе-

ния РКК нового решения; поэтому,

если стороны в РКК не придут к со-

глашению, то спор может быть пе-

редан на разрешение высшей инстан-

ции   лишь   после   отмены    первого

решения в порядке надзора органом

НКТ.
IX. Принудительное испол-

нение. В случае отказа нанима-

теля от добровольного выполнения

принятого РКК решения, нар. судья,

не входя в рассмотрение решения
РКК по существу и удостоверив-

шись по надписи отдела труда, что
таковое не противоречит закону, вы-

дает исполнительный лист (пост. Пл.
В. С. 4. IX. 25, Изв. 46, подтвержден-
ное цирк. НКТ РСФСР 14. IX. 25,
Изв. 40—41).

Отказ нар. судьи в выдаче испол-

нительного листа может быть обжа-
лован, по ст. 203 ГПК, в губ. суд (ст. 6
цит. цирк. 14. IX. 25). См. Трудовые
споры-

Литература: Малков и Краснопев-
цев, Практическое руководство для РКК.—

Хлебников, РКК.—Ііоволоцкий, В. Т. 26/10
и П.— Жемчужникова, В. Т. 26/8—9.—
П-ров, .Промышленность и Торговля"
26/5— 6.— Лях, В. Т. 25/7— 8.— Троицкий,
В. Т. 25/9. — Хлебников, В. Т. 25/5—6,
и о нем же Лях, В. Т. 26/4/152. —Тарнополь-
ский, „Право и Жизнь" 24/9.— Вухов, ЕСЮ
25/32.— Резников, В. Т. 25/1.— Френкель,
там же.—Ревзин, „Вестник Труда" 25/1. —
Жемчужникова, В. Т. 24/1.— Войтинский,
В. Т. 23/6.

Расчет зар. платы, по заявлению

трудящегося или комитета рабочих
и служащих о его неправильности,

проверяется РКК (см. РКК, III, А, 3).
Расчетная книжка. I. Не тре-

буя для трудового договора пись-

менной формы (см.), КЗТ обеспечи-
вает трудящемуся возможность до-

казывать условия договора и невы-

полнение их нанимателем путем уста-

новления обязательной выдачи рас-

четной книжки (29 и пост. 25. 11.24,
Изв. 10—11).

Выдача расчетных книжек обяза-
тельна для всех нанимателей и в от-

ношении всех нанимающихся за

исключением:
а)  лиц, принадлежащих к адми-

нистрации (29);
б)  нанятых на срок менее одной

недели (29);
в)  батраков   (см. Батраки,  11,1);
г)  учеников в мелкой промышлен-

ности (см. Ученичество, IV, Б, 2);
д)  лиц, работающих на сплавных

работах (см.), где взамен расчетных

книжек заключается письменный до-

говор, индивидуальный  или с груп-

СП
бГ
У



— 105 —
Родственники.

пою рабочих, которые должны быть
перечислены в приложенном к дого-

вору  списке.
При     заключении    договора    с і

артелью, кроме   общей книжки,  вы-
даваемой  всей  артели, как целому,
расчетная  книжка  выдается  еще и
каждому  члену артели (29 прим. 1).

П. В расчетной книжке, помимо
основных условий договора, отме-

чаются:
1)  все последующие -изменения

условий трудового договора, с обо-
значением срока таковых (цит. пост.

25. П. 24);
2)  записи о выдаче зар. платы

(там же);
3) выполненные трудящимся сверх-

урочные работы (108);
4)  заявления сторон о расторже-

нии договора (пост. 25. II. 24, см.
Предупреждение, I, 5);

5)  случаи получения отпусков,
время и срок их использования, по-
лучения компенсации, ее размер,
время выдачи и основания выдачи
таковой (ст. 19 правил об отпусках

14. VIII. 23, Изв. 4/28);
6)  выданные спецодежда и предо-

хранительные приспособления (§ 11
инстр. НКТ РСФСР 1. VII. 23, Изв.
2/26).

III.  Расчетная книжка выдается
нанимателем бесплатно в течение
семи дней со дня окончательного
приема на работу, Расчетная книжка
хранится у трудящегося и пере-
дается им нанимателю для заполне-
ния за несколько дней (от семи до
двух) до выдачи зар. платы. Допу-
скается составление расчетной книж-
ки в двух экземплярах, из коих один
хранится у нанимателя, а другой—

у трудящегося (ст. 7—12 цит. пост.

25. П. 24).
IV.   В случае неполноты и не-

ясности записей в расчетной книяс-
ке, тяжесть доказательства лежит на
нанимателе; напр., если в нее не
внесена запись о выдаче зар. платы,
наниматель должен доказать факт
выдачи ее другими способами; в
случае противоречия мелсду содерлса^

-нием двух экземпляров расчетной
книжки, предпочтение отдается за-
писи, более блаюприятной для тру-
дящегося (ст. 3 прим. и ст. 9).
Но отсутствие расчетной книжки
по вине нанимателя не освобождает
трудящегося от обязанности доказать

свой иск в общем порядке ст. 118
ГПК (ГКК 10. XII. 25, С. 69, по во-
просу обоплате сверхурочных работ).

V. Нарушение правил о расчет-

ных книжках карается в админи-
стративном порядке (см. Администра-
тивная ответственность, I). См. УКК
29, VIII. 24, С. 56.

См. Домашние работники, I, 2,
Квартирники, III, 2.

Литература: Лях, Трудовой дого-

вор, стр. 39— 46.— Орлов, В. Т. 24/5—6.

Ребенок, см. Кормящие, Мало-
летние, Члены семьи.

Регистрация, см. Батраки, II, 3,
Биржи труда, III, 1, Колл. договор,
Ш, Профсоюзы, I, 1, Персональные
оклады, II, Третейские суды, IV.

Ремесленники, см. Квартирники,
Ученичество, IV.

■ Ремонт механизмов и сооруже-
ний может служить основанием к
допущению сверхурочных работ (см.).

Ремонтные рабочие. Рабочее
время нормируется особыми прави-
лами ст. 97 и, сверх того, допу-
скается применение сверхурочных
работ за пределами максимума, уста-
новленного ст. 106. См. Сезонные
работы, П.

Респираторы, см. Предохрани-
тельные приспособления.

Решения, см. Отмена, Прим.  ка-
меры, РКК, Трет, суды, Труд, сессии.

Родители,    см.    Несовершенно-
летние,  п.  3, Кормящие, Родствен-
ники, Члены семьи.

Родственники. I. Действие КЗТ
распространяется на всех лиц, рабо-
тающих в предприятии (или хозяй-
стве), хотя бы эти лица состояли в
родстве с владельцем предприятия,

за исключением его отца, матери,
супруга, детей, братьев и сестер,
работа коих допускается без заклю-
чения трудового  договора.  Однако:
1)   по требованию этих лиц вла-
дельцы обязаны и с ними заключить
трудовые договоры, причем в этом
случае на них распространяется
действие  законодательства  о труде;
2)   независимо от заключения или
незаключения труд, договора, инспек-
ция труда осуществляет в отноше-
нии предприятий, применяющих труд
родственников, все предоставленные

ей права в полной мере (пост.
19. II. 23, Изв. 7).
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II. Воспрещается совместная служ-

-ба в одном гос. учреждении или

предприятии родителям, супругам,
братьям, сестрам, сыновьям, доче-

рям, а равно родителям, братьям,
сестрам и детям другою супруга,

если такая совместная служба свя-

зана с подчиненностью или подкон-
трольностью -одного из них другому
(ст. 2 пост. СНК 21. XII. 22, С. У.
23/1/8), за исключением: 1) тех слу-

чаев, когда подчиненная или под-

контрольная должность замещается

в выборном порядке (там же, ст. 2
прим.); 2) службы по почтово-теле-

графному ведомству (кроме централь-

ных управлений), педагогов, лекто-

ров, преподавателей и библиотека-
рей,   артистов   и   музыкантов   гос.

Санитарная инспекция, см. Ин-
спекция.

Сверхброня — подростки и пере-

ростки (см.), принимаемые на работу
сверх установленного законом про-
цента брони (см.), в проценте, опреде-

ляемом предприятием по соглашению

с местным органом соц. страхования,

и оплачиваемые лишь этим последним

в размере обычного пособия по без-
работице. Заполнение сверхброни
производится обязательно через сек-

ции бирж труда по найму подрост-

ков (а где их нет, —через соответ-

ствующие проф. секции бирлс), но

наниматель имеет при этом право

подбора (ст. 6 Пол. 30. XII. 24, Изв.
25 г. 1).

Сверхсрочные работы. I. Об-
щий принцип. „Сверхурочная ра-

бота, как общее правило, не допу-

скается" (103).
П. Пределы допустимости.

Сверхурочная работа допускается
лишь:

1)  в исключительных случаях;

2)  не иначе, как с санкции РКК
или, при отсутствии таковой, проф.
союза и с разрешения инспектора

труда (104 прим.), и притом,

3)  для каждого трудящегося в ко-

личестве не более 4 часов в течение

двух дней под ряд и в общей слож-

і ности не более 120 часов в году

(106). (Таким образом, сверхурочная

работа может производиться и в те-

театров и студий, врачей в лечеб-
ных и санитарных учреждениях

Наркомздрава, агрономов, землеме-

ров, энтомологов, селекционеров,

мелиораторов и ученого персо-
нала опытно-показательных станций,
совхозов и т. п. учреждений Нар-
комзема; 3) исключительных случаев,
разрешаемых губернскими (област-
ными, краевыми) отделами труда
по согласованию с РКИ и прокуро-

ром (пост. СНК РСФСР 10. XII. 23,
Изв. 24 г. 2—3, с поправкою в
Изв. 4).

III. К родным детям приравни-
ваются и приемные (УКК 30. IX. 24,
С. 68).

Роды, см. Беременные.
Роженицы, см. Беременные.

чение 4 часов в сутки, но тогда она
не может производиться на следую-

щий день).
Ш. Случаи допустимости.

1) К числу исключительных случаев,

в коих в этих узких пределах допус-
кается применение сверхурочных

работ, законом отнесены:

а)  в интересах общественных —
производство „работ, необходимых
для обороны республики и для пре-
дотвращения общественных бедствий
и опасностей", а также производство
„общественно-необходимых работ по

водоснабжению, освещению и кана-
лизации, транспорту и почтово-теле-
графной и телефонной связи, для

устранения случайных или неожидан-
ных обстоятельств, нарушающих
правильное их функционирование"
(п. а и б ст. 104).

б)  В интересах трудящихся — про-
изводство „временных работ" (т.-е.
сроком не более одного месяца, см.
Временная работа, I) „по ремонту и

восстановлению механизмов или со-
орулгений в тех случаях, когда рас-
стройство таковых вызывает прекра-

щение работ для значительного ко-
личества трудящихся" (п. г. ст. 104).

в)    В интересах предприятия* —
„при необходимости закончить нача-
тую работу, которая, вследствие не-
предвиденной или случайной задержки

по техническим условиям производ-

ства, не могла быть закончена в нор-

С.
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мальное рабочее время, если при
этом прекращение начатой работы
может повлечь за собою порчу мате-
риалов или машин" (п. в. ст. 104).
Таким образом, допущение сверх-
урочной работы в интересах нанима-
теля ограничивается по закону наи-

более тесными рамками: требуется и
непредвиденность задержки, и техни-

ческий характер ее, и угроза имуще-

ственного вреда.
Изложенные положения касаются

исключительно промышленных пред-
приятий. Применительно к ним раз-
решается вопрос о допущении сверх-
урочных работ в других отраслях
народного хозяйства (применение
сверхурочных работ в торговых за-
ведениях при переучете товаров, при
заключении книг и т. п.).

2)  Вне указанных пределов при-
менение сверхурочных работ, по об-
щему правилу, не допускается.

Исключение сделано лишь для сезон-
ных работ. На сезонных работах,
подпадающих под действие .пост.
4. VI. 26, допускается удлинение ра-
бочего дня (см. Рабочее время, II, 4),
а на сезонных работах, не подпадаю-
щих под действие этого постановле-
ния, допускается применение сверху-
рочных работ в объеме, превышаю-
щем указанный выше (II, 3) предел,
и притом не только в перечисленных
исключительных случаях, но в силу
самого сезонного характера работ,
который сам по себе оправдывает

необходимость применения сверху-
рочных. (Положение это в законе
прямо не выражено, но вытекает из
общего смысла примечания к ст. 106
и из установившейся практики).
Однако, такое применение сверху-
рочных работ сверх законных 4 ча-
сов за два дня и 120 часов в год
может иметь место не иначе, как по
постановлениям НКТ. В частности,
такие постановления издаются еже-
годно в отношении работ по заклю-
чению балансов (пост. 20. IX. 26,
Изв. 36); см. также Аварийные ра-
боты, Мед. работники, II, 4, Сезон-
ные работы, II, 2,  Сплавные работы.

3)  Необходимо отметить, что прак-
тика перешла за установленные за-
коном пределы, и местные органы
НКТ, учитывая потребности хоз.
органов, дают разрешение на произ-
водство сверхурочных работ вне
предусмотренных   ст.   104 исключи-

тельных случаев и с превышением
установленных ст. 106 предельных

норм. Центральные органы ведут с .

таким широким применением сверх-
урочных работ непрестанную борьбу
(см. цирк. 12. VI. 26, Изв. 24 — 25, и
цирк. НКТ РСФСР 30. YIII. 26,
Изв. 36). Однако, и они вынуждены
допустить применение сверхурочных

работ вследствие невозможности по-
полнения числа работников за недо-
статком жилищ или за отсутствием
свободной квалифицированной рабо-
чей силы (см., в частности, Тран-
спорт, I, 4).

С другой стороны, необходимо
учесть, что работа, превышающая
нормальную продолжительность рабо-
чего дня, допускается в ряде отрас-
лей в других формах, при которых
она не может рассматриваться, как
сверхурочная, поскольку самый „урок"
вовсе не ограничивается или не
всегда ограничивается определенным
количеством рабочих часов (см. Ра-
бочее время, II, 3, 4 и б). См., одна-
ко, Места заключения, п. 3.

Не рассматривается, как сверх-

урочная, работа служащего с шести-
часовым -рабочим днем, командиро-
ванного на предприятие с 8-час.
рабочим днем. Однако, он все же по-
лучает дополнительную оплату, если
в учреждении с 8-часовым рабочим
днем существует (в связи с удлинен-
ным рабочим временем) более высокая
оплата, причем вопрос о размере до-
полнительной оплаты разрешается не
по общим нормам ст. 60 (см. ниже,
VI), а по соглашению сторон или в
конфликтном порядке (ТКО, В. Т.
25/10/197).

Независимо от этого, оплата сверх-
урочной работы во время команди-
ровок производится лишь в том слу-
чае, если по условиям работы коман-
дированного распределение рабочего
времени находится под точным кон-
тролем администрации, как это имеет
место при командировках производ-
ственных рабочих. Если же условия
работы ставят его в распределе-
нии его рабочего времени вне кон-
троля администрации, в частности,
связаны с разъездами, как это
имеет место у инспекторско-реви-

зионного персонала и у торговых
агентов, сверхурочная работа особой
оплате не подлежит (НКТ, В. Т.
26/8—9/116).
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IV.   Трудящиеся, не допу-

скаемые к ■ сверхурочной
работе. К производству сверх-

урочных безусловно не допускаются

несовершеннолетние (105) и бере-
менные и кормящие грудью (131), а

также некоторые отдельные группы

рабочих, занятые во вредных произ-

водствах, напр., в производстве азот-

ной, серной и соляной кислоты

(пост. 30. VIII. 22, ч „Сборник обяз.
пост, по технике безопасности", ч. IV),
в производстве мышьяковых препа-

ратов (Правила 10. IV. 22 «о мерах

безопасности в осн. хим. пром.,
„Сборник", ч. III).

V.  Обязательность сверх-

урочных работ. Нередко колл.

договоры или правила . внутр. рас-

порядка предусматривают обязан-
ность нанимающихся работать в не-

обходимых случаях сверхурочно (см.,
напр., правила внутр. распорядка

для домовых работников, пост. НКТ
РСФСР 12. VIII. 25, Изв. 36, кото-

рые за отказ от выполнения сверх-

урочной • работы предусматривают

наложение дисциплинарных взыска-

ний, вплоть до увольнения); анало-

гичные постановления имеются обыч-
но в табелях взысканий промышлен-

ных предприятий на случай отказа

от выполнения сверхурочных работ,
предусмотренных правилами внутрен-

него распорядка. Но и там, где этого

нет, трудящиеся, по разъяснению

НКТ РСФСР 10. XI. 25 (Изв. 46),
обязаны работать сверхурочно в тех

пределах, в каких сверхурочная

работа разрешена в установленном

порядке. Отказ трудящегося от сверх-

урочной работы не может рассма-

триваться, как расторжение трудо-

вого договора с нанимателем, но по

решению РКК возможно ею уволь-

нение по п. г ст. 47 (систематиче-
ское неисполнение обязанностей).
Напротив, производство сверхуроч-

ных работ вне рамок, установленных

законом, не допускается даже при

наличии согласия трудящегося (28,
см., однако, ниже, п. VI, 2).

VL Оплата сверхуро ч ных.

1) Вознаграждение за сверхурочные

не может быть ниже полуторного

размера нормального вознаграждения

за первые два часа сверхурочной
работы, в том числе и за льготные

часы (накануне дней еженедельного

отдыха и праздничных дней, пост. 4.

IX. 26, Изв. 34), и двойного — за
последующие часы, а также за ра-

боту в дни отдыха и праздничные

дни (60).
а)  При повременной оплате часо-

вое вознаграждение определяется

посредством деления полного поме-

сячного вознаграждения (включаю-
щего и гарантированный приработок)
на 150 при шестичасовом рабочем
дне и на 192 — при восьмичасовом

(см. ст. 25 Наказа инспекции труда,

цит. под словом „инспекция").

б)  При сдельной оплате работаю-
щие в сверхурочные часы, согласно

общепринятому ныне толкованию
ст. 60, получают за исполняемую ра-

боту вознаграждение по установлен-
ным для урочного времени сдельным
расценкам, к которым доплачивается

50% (для первых двух часов) или

100% (для последующих) от их та-
рифной ставки (ГКК 11. П. 26, С. 18,
обоснованное практикою зареги-
стрированных колл. ■ договоров, и,

ТКО, В. Т. 26/3/146 и 26/4/148).
Само собою разумееется, что колл.
договорами могут быть устано-

влены и более льготные условия

оплаты.

- в) При помесячном учете рабочего
времени сверхурочные часы оплачи-
ваются: в пределах произведения

2 часов на число фактических рабо-
чих дней в месяце —в полуторном
размере, а последующие — в двойном,
независимо от распределения часов
работы по отдельным дням (ст. 16
Пол. о раб. времени на транспорте
6. VI. 25, прил. к Изв. 29). Ст. 29 Пол.
о раб. времени в учр. леч.-сан. дела

23. XII. 22 (Изв. 23 г. 4) и ст. 8 пост.
26. VII. 23 о введении трехсменной
системы работ в пож. командах

(Изв. 4/28) применяют менее точную
систему оплатив полуторном размере

первых 48 часов (правильнее было бы
говорить о первых 50 часах, так как

среднее число рабочих дней в ме-
сяце— 25).

Равным образом, во всех прочих

случаях, когда взамен проработан-
ного еженедельного дня отдыха или

праздничного дня по закону предо-
ставляется непрерывный 42-часовой
отдых в один из следующих дней
недели, оплата производится в орди-

нарном размере (ст. б цит. пост.
4. IX.  26).  В случаях же, не  пре-
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дусмотренных законом, компенсация
сверхурочных работ предоставлением
свободных часов в другие дни, по
общему правилу, не допускается, но
по разъяснению Юр. Бюро может
иметь место в исключительных слу-
чаях, по соглашению с проф. сою-
зом (В. Т. 25/7 - 8/302).

2) Оплате подлежит и сверхуроч-
ная работа, произведенная по рас-
поряжению администрации вне пре-
делов, указанных законом. Однако,
Пл. В. С. 12. IV. 26, признавая не-
применимость к этим случаям ст. 30
и 147 ГК, устанавливающих полную
недействительность противозаконных

договоров, разъяснил, что вопрос об
оплате сверхурочных работ, произ-
водимых по распоряжению админи-
страции в течение долгого вре-
мени с нарушением ст. 103 и 104
КЗТ, разрешается в зависимости

от конкретных обстоятельств дела,
т.-е. в конфликтном порядке (В. Т.
26/5-6/250)..

Если же работа производится тру-
дящимся сверхурочно по собствен-
ному почину, без распоряжения ад-
министрации, то она оплате не под-

лежит (ср. ГКК 20. III. 24, С. 8,
и ТКО, В. Т. 25/12/219). Но, с дру-
гой стороны, отказ в оплате сверх-
урочных работ исключительно по-
тому, что администрация не давала
формального распоряжения о произ-
водстве таковых, не обоснован: если
самими условиями работы трудящий-
ся был поставлен в необходимость
производить сверхурочную работу и
если администрация знала об этом,
но не приняла соответственных мер,
работа должна быть оплачена (разъясн.
НКТ, цит. в статье Жемчужниковой,
„Рев. Законность" 26/19-22/37).

См. Дополнения.
VII. Контроль над приме-

нением сверхурочных ра-

бот. В целях облегчения контроля,
нанимателям вменяется в обязанность
отмечать о произведенных сверху-

рочных работах в расчетных книж-
ках и в особой книге сверхурочных
работ, которая, должна вестись на
каждом предприятии (108).

См. Опоздание.
Литература: Поволоцкий, Оплата

сверхурочны! при сдельных работах, 3. Т.
25/12. — Троицкий, К вопросу об оплате

сверхурочной работы, „Рев. Законность"
26/15-18/100.  .

Сдельное вознаграждение.

Свидетели, вызываемые судеб-
ными или следственными органами
для дачи показаний, сохраняют право
на вознаграждение за непроработан-
ное время в размере их среднего за-
работка (78, см. 42 ГПК). Расходы по
проезду возмещаются органом, про-
изводящим вызов (пост. НКІО 31. VII.
23, СУ. 23/71/690). Сохраняют право
на средний заработок и свидетели, вы-
зываемые земельными комиссиями по
спорным делам о праве на земле-
пользование (пост. ВЦИК и СНК
РСФСР 14. XI. 23, Изв. 24 г. 2—3).
Поскольку ст. 78 является частным
применением общего правила ст. 68
(см. Вознаграждение, VII), нет осно-
ваний не применять ее и к случаям
вызова нанимающихся в качестве
свидетелей в третейский суд, в прим.
камеру или РКК, в орган соц. стра-
хования (по делам об установлении

труд. ч стажа) и т. п.
Свойственники, совместная служ-

ба их, см.. Родственники, П.
Сдельное вознаграждение опре-

деляется на основе установленных
в предприятии сдельных расценок
или посредством индивидуального
соглашения с трудящимся о размере
вознаграждения за выполнение опре-
деленного задания (сдельный наряд).

I. Сдельные расценки.

1) Установление. Согласно ст. 70,
сдельные расценки устанавливаются
РКК (см. РКК, III, А, 2) на основе
повременной оплаты, путем деления,
дневной тарифной ставки данной ка-
тегории на установленную норму
выработки (см.); например, при та-
рифной ставке 1 руб. в день и норме
выработки 4, сдельная расценка со-
ставит 25 коп. При этом расценки
должны определяться разрядом ра-
боты, а не разрядом лица, который
работу производит (п. 12 инстр.
ВЦСІІС 4. П. 25 о проведении прямой
неограниченной сдельщины, Изв. 10).
Следовательно, рабочий, отнесенный
к 8-му разряду, при выполнении ра-
боты, отнесенной к 10-му разряду,
получает сдельное вознаграждение

по 10-му разряду, а не по 8-му
(и наоборот, рабочий 10-го разря-
да получает по 8-му с ограничением,
установленным ст. 36 и 64, см. Пе-
ревод, II и III).

Обычно в сдельные расценки вклю-
чается уже и- известный, предусмо-
тренный   колл.   договором   процент
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приработка (п. 13 цит. инстр. ВЦСПС),
напр., в приведенном случае вместо

25 коп. устанавливается 30 коп.

(20% приработка). В случае же вы-

работки сверх нормы, трудящийся,
помимо этого приработка, получает

еще приработок за так наз. перевы-

работку, напр., в случае выработки
5 единиц в день или 120 единиц

в месяц — 30 коп. X 120 = 36 руб.,
состоящих из 24 руб. тарифа, 6 р.

основного приработка и 6 р. пере-

выработки. При этом возможный
размер приработка, возрастающего
прямо пропорционально выработке,
в настоящее время никакими преде-

лами не ограничен („прямая неогра-

ниченная сдельщина"; до 1924 г. он

обычно ограничивался в коллектив-

ных договорах 50и/о тарифной ставки).
2)    Особые формы сдельщины.

Описанная форма сдельного воз-

награждения является общепри-
нятой. Наряду с ней допускается

коллективная сдельщина, — опреде-

ление сдельных расценок не для от-

дельного рабочего, а для группы

рабочих, — а также прогрессивная
сдельщина, при которой сдельные

расценки для выработки в пределах

нормы устанавливаются' на основе

тарифной ставки, а за этими преде-

лами — на основе тарифной ставки

с прибавлением известного прира-
ботка, напр., в приведенном в п. 1
случае первые 4 штуки оплачиваются

по 25 коп., последующие по 30 коп.

(См. п. 15 цит. инстр. ВЦСПС).
3) Изменение сдельных расценок.

По общему правилу, сдельные рас-

ценки, как и нормы выработки, уста-

навливаются на весь срок коллектив-

ного договора (там же, п. 14). В слу-

чае изменения ставок повременной
оплаты труда, соответветственно из-

меняются и расценки сдельных работ.
„Работы, начатые производством до

изменения сдельных расценок, опла-

чиваются в размерах, устанавливае-

мых РКК, а за отсутствием таковой —
по соглашению с соответствующим
проф. союзом, при недостижении же

соглашения— в конфликтном порядке"
(76 и прим.).

4)  Оплата подготовки к сдель-
ной работе. „Оплата времени, потра-

ченного на подготовку к сдельной ра-
боте, устанавливается колл. или тру-

довым договором" (71). Если ни колл.,

ни трудовой доювор никаких указа-.

ний не содержат, то подготовитель-
ная работа, по установившейся прак-
тике, не оплачивается, так как пред-

полагается, что она учтена при

установлении сдельных расценок.

Само собою разумеется, что это от-

носится только к подготовительным
работам, как к таковым, напр., уста-

новка станка, самоустановка и т. п.,

но не относится к подготовительным
работам, представляющим выполнение

самостоятельных заданий, напр., изго-

товлению специальных приспособле-
ний, которое должно оплачиваться

особо.
5) Последствия недовыработки.

„В случае невыработки по сдельному

наряду тарифной ставки, работа опла-

чивается по фактической выработке,
но не ниже двух третей тарифной
ставки нанявшегося (ст. 57)" (73).
Повидимому, и к этому случаю при-

менима оговйрка, содержащаяся

в ст. 57 по поводу недовыработки
норм выработки при повремен-
ном вознаграждении, — о том, что

недовыработка влечет за собой умень-

шение зар. платы только, если она

имела место „в нормальных усло-

виях работы", т.-е. не вследствие

неисправности машин, недоброкаче-
ственности материала и т. п., а из-за

неумения или нерадивости трудяще-

гося (см. Нормы выработки, II).
П. Сдельный наряд. „В слу-

чае, когда нанявшийся оставляет

сдельный наряд незаконченным по не-

зависящим от него причинам, испол-

ненная им часть наряда оплачивается

по оценке... РКК" (74).
Коллективная оплата сдельного

наряда, выполняемого группою ра-

бочих, называется аккордного платою

(см.).

Литература: Рабинович-Зіхарин,
В. Т. 26/8-9.

Сдельные расценки, см. Рас-
ценки.

Сезонные работы. „Условия тру-

да на сезонных работах регулируются

специальным постановлением" (прим. 2
к ст. 1 КЗТ в ред. пост. ВЦИК
и СНК 20. IX. 26, Изв. 40), — пост.

ЦИК и СНК 4. VI. 26 (Изв. 24—25),
составляющим приложение к ст. 1
КЗТ. Согласно этому постановлению,
сезонными признаются „работы, ко-

торые, находясь в зависимости от

природных и климатических условий,
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не могут выполняться в течение
круглого года и производятся в те-
чение определенного периода, не
превышающего шести месяцев" (ст. 1).
Поскольку, однако, это постановле-
ние не охватывает автоматически

все работы, подпадающие под приве-
денное определение, а распростра-
няется на них лишь в пределах
утвержденных НКТ перечней работ
по отдельным отраслям (прим. 2
к ст. 1), остаются отрасли сезонных
работ, не охватываемые этими пра-
вилами и, следовательно, подчиняю-
щиеся ранее изданным постановле-
ниям, в частности ст. 97 и прим.
к ст. 106 КЗТ.

I. Сезонные работы, под-
падающие под действие
пост. 4. VI. 26.

1) Сфера действия, а) До
настоящего времени изданы 5 пе-
речней сезонных работ, на которые
распространяется пост. 4. VI. 26:
№ 1 — по народной связи и ж.-д.
транспорту (Изв. 30), № 2 — по строи-
тельным работам (земляные, коно-
патные, плотничные не на каменных
постройках, наружные асфальтовые
и мостовые), по торфоразработкам,
рыбным промыслам, добыче глины
и песку, приготовлению сырца и сушке

кирпичей, картофеле-терочному, са-
харо-песочному и дренажному про-

изводству (Изв. 30), № 3 — по строи-
тельным работам на транспорте, ледо-
кольным работам, речным и морским
исследовательским работам, землемер-
ным и землеустроительным работам
(Изв. 34),№4— по рыболовным и зверо-
бойным сезонным работам (путинам)
на морях, кроме траллового лова, и по
береговым работам на промыслах по
обработке и уборке рыбного товара
во время путин (Изв. 39) и № 5—по
лесозаготовительным и сплавным ра-
ботам (Изв. 41— 42). См. Дополнения.

б)  Пост. 4. VI. 26 говорит о „ли-
цах, занятых на сезонных работах",
откуда следует, что оно охватывает
как рабочих, так и служащих.

в)  Все колл. договоры, заключен-
ные до опубликования пост. 4. VI. 26,
остаются в силе и могут быть изме-
нены лишь по соглашению сторон
(цирк. 13. VII. 26, Изв. 34, и разъясн.

24. ѴПІ. 26, Изв. 33).
2) Определение условий

т р у д а. а) На сезонные работы рас-
пространяется КЗТ, поскольку  пост.

4. VI. 26 не  устанавливает  изъятий
(ст. 2).

б) На лиц, занятых на сезонных
работах,распространяется общий кол-
лективный договор, поскольку на них

не заключен особый колл. договор

(ст. 3).
3)  С р о к договора. Договор

на лиц, занятых на сезонных рабо-
тах, может быть заключен не только
на определенный срок, на время вы-
полнения какой-либо работы или на
срок неопределенный (34), но и на
весь сезон (ст. 4), в связи с чем эти
лица по истечении сезона могут
быть уволены без предупреждения
и без выдачи выходного пособия.

4)  Рабочее врем я. а) В слу-

чаях, когда по природным или тех-
ническим условиям требуется в тече-
ние определенного периода времени
особо усиленная работа, допускается,
по соглашению нанимателя с проф-
союзом, введение удлиненного ра-
бочего дня с соответствующим уве-
личением зар. платы (ст. 10). Пре-
делов такого удлинения закон не
устанавливает; оно распространяется
и на несовершеннолетних (ст. 11). Пе-
речни работ, на которых может вво-
диться удлиненный рабочий день,
устанавливаются НКТ по соглаше-
нию с ВЦСПС (ст. 10); до сих пор
они не опубликованы.

б) Время отдыха регулируется об-
щими постановлениями КЗТ, но права
на отпуск или компенсацию за него
лица, занятые на сезонных работах,
не имеют (ст. 2\).

5)  Заработнаяплата.а)Раз-
мер оплаты удлиненного рабочего
дня (выше п. 4а) устанавливается по

соглашению с проф. союзом (ст. 10) и,
следовательно, не нормируется ст.

60 КЗТ.
6)  Если трудящийся не выполняет

работы по распоряжению нанимателя,
то вознаграждение за пропущенное
время, но не более, чем за две недели,
уплачивается по тарифной ставке
(ст. 15), а не по среднему заработку
согласно ст. 68 КЗТ. И при времен-
ном переводе на нижеоплачиваемую
работу трудящийся сохраняет право
на прежнюю тарифную ставку (ст. 5),
но не на прежнее вознаграждение

согласно ст. 64. В других случаях
невыполнения трудящимся работы по
независящим от него причинам (напр.,
в случае дождливой погоды), а равно
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в случае невыполнения работ по рас-

поряжению нанимателя более двух
недель, размер вознаграждения за

пропущенное время устанавливается
по соглашению сторон (ст. 15; сле-

довательно, он может быть ниже та-

рифной ставки, вопреки требования
ст. 87 и црим., и, повидимому, может

даже вовсе не выплачиваться). При
отсутствии такого соглашения во-

прос разрешается, повидимому, на

основании общих начал (ст. 68 и 87).
в)   За время отвлечения трудя-

щегося от работы для участия на

съездах, конференциях и собраниях
уполномоченных, созываемых про-

фессиональными и кооперативными
организациями, наниматель, вопреки

ст. 77, не обязан уплачивать возна-

граждения (ст. 17). В отношении со-

ветских и партийных организаций
остается в силе постановление
ст. 77.

г)  Лица, проходящие допризывную
подготовку или обучение в террито-

риальных частях, сохраняют свой
заработок (полный в первом случае,

две трети — во втором) не долее ме-

сяца и, во всяком случае, не долее

срока договора (см. гі. 3) (ст. 16).
6) Гарантии и компенса-

ции, а) Компенсация при переводе

в другое место работы определяется

не по нормам ст. 82, а по соглаше-

нию, и лишь расходы по переезду

возмещаются в их фактическом раз-

мере (ст. 18).
6)  Компенсация за износ инстру-

мента, в отступление от. ст. 85 КЗТ,
включается в зар. плату (ст. 19).

7)  Расторжение договора.

А. Трудящийся может расторгнуть

договор с предупреждением за три

дня (ст. 7); таким образом, устано-

вленный ст. 46 КЗТ недельньгй срок

сокращен..

При расторжении трудящимся до-

говора вследствие нарушения нани-

мателем принятых на себя обязанно-
стей (48), он получает выходное по-

собие в размере недельного (а не двух-

недельного) заработка (ст. 20 ч. 3).
Б. Расторжение договора нанима-

телем значительно облегчено:
1. Основаниями к увольнению,

помимо общих оснований, установлен-

ных КЗТ, служат (ст.. 8):.
а) Приостановка работ по причи-

нам производственного характера
на срок не менее двух недель  (п.  б

ст. 47 КЗТ устанавливает в качестве

минимального месячный срок).
б)  Совершение уголовного деяния,

непосредственно связанного с рабо-
тою, и привлечение трудящегося к уго-

ловной ответственности (п. д ст.. 47
требует вступившего в силу приго-

вора суда).
в)  Пребывание под стражей более

двух недель (п. д ст. 47—двухмесяч-

ный срок).
г)  Неявка на работу без уважи-

тельных причин более трех дней в те-

чение месяца (п. е ст. 47— более шести

дней в течение месяца или трех дней
сряду) или по. уважительным ■ причи-

нам—в течение двух недель (по об-
щему правилу — двух месяцев, см.

Неявка, П).
Д) Утрата трудоспособности—уже

по истечении месяца (п. ж ст. 47—

двух месяцев).
е) Пребывание на военной службе

по допризывной подготовке или обу-
чению в территориальных частях
долее одного месяца (ст. 16).

2.  Увольнение трудящихся, прора-
ботавших менее месяца, производится

без предварительной санкции РКК,
даже в случаях непригодности и си-

стематического неисполнения обязан-
ностей (вопреки прим. 1 к ст. 47 КЗТ);
но трудящийся может оспорить уволь-

нение в конфликтном порядке, однако,

лишь в течение месяца со дня уволь-

нения (прим. 1 и 2 к ст. 8).
3.   Нредупреждение об увольнении

или выдача выходного пособия обя-
зательны только: а) в отношении тру-

дящихся, проработавших долее ме-

сяца; б) в случае увольнения вслед-

ствие ликвидации, сокращения или

приостановки работ, но не в осталь-

ных случах (в частности, в случае

непригодности); в) в размере недель-

ного заработка (ст. 20). Равным
образом, и при призыве в Красную
Армию выходное пособие выдается

в размере недельного заработка
(ст. 16).

4.  Для заявления претензий о не-

правильном учинении расчета при

увольнении установлен сокращенный
срок в 3 месяца со дня расчета
(ст. 9).

П. Сезонные работы, не

подпадающие под действие
пост. 4. VI. 26". Они регулируются
следующими ранее изданными поста-

новлениями:
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1) В течение сезона рабочее время

„может быть разбито на несколько

частей любой длительности с тем,

чтобы число перерывов в работе
не превышало двух в день и чтобы
общая длительность рабочего времени

в течение месяца не превышала нор-

мального месячного количества ра-

бочих часов" (97) (см. Рабочее вре-

мя, 11, 1).
,2) Кроме того, „в отдельных

отраслях хозяйства, имеющих сезон-

ный характер, количество сверхуроч-

ных работ мозкет быть увеличено...

сверх... нормы" (106 прим.). В част-

ности:      і

а). На сплавных работах (см.)
сверхурочная работа допускается

до 300 часов в сезон.

б)  Для некоторых категорий ра-

ботников водного транспорта до-
пускается сверхурочная - ра.бота до

180 часов в месяц (см. Транспорт, 1, 4).-
в)    Что касается сельскохозяй-

ственных рабочих, то рабочий день

одной из наиболее обширных групп-

батраков — в , крестьянских хозяй-
ствах применяющих наемный труд
в качестве подсобного, может быть
удлиняем без всяких ограничений
(см. Батраки, V, 1). В отношении

крестьянских хозяйств, постоянно

применяющих наемную рабочую силу,
продолжает действовать пост. 23.
IX. 22 (Изв. 9/18), допускающее

производство сверхурочных работ
в течение 2 часов в день, но не бо-
лее 240 часов в сезон. Оплата про-
изводится, очевидно, в соответствии

со ст. 60, в полуторном размере.

Наконец, в отношении с.-х. пред-
приятий, подпадающих под действие
общего законодательства (совхозы,
сахарные экономии, крестьянские

хозяйства промышленного типа),
пост. 11. V. 26 (Т. 111) допустило
применение сверхурочных работ но
2 часа в день в сельскохозяйствен-
ный сезон (продолзкительность коего

определяется местными органами
НКТ), в порядке соглашения меэкду
нанимателем и проф. союзом, при
условии соответственного повышения

зар. платы, которое может включаться
в основную зар. плату и, следова-
тельно, не. достигать установленного
ст. 60 минимума (в „Изв." не опубли-
ковано).

3) Сезонные рабочие и слузкащие
сохраняют права, принадлежащие при-

Практический словарь.

званным к допризывной . подготовке
или в территориальные части (см.).
только на время до окончания той
сезонной работы, на, которую они

были наняты (цирк. 10. I. 24. Изв.
2-3).

4)  Сезонные рабочие, как нанятые
на определенный срок,' при увольне-

нии по окончании сезона выходного
пособия не получают, но приобретают-
право на таковое на общих основа-
ниях в случаях досрочного увольне-
ния вследствие приостановки работ
и т. п. причин (разъясн. 23. V. 2;і
Изв. 22).    .

5)  О праве сезонных рабочих на
спец. одежду и предохранительные
приспособления см. Предохранитель-
ные приспособления, I, 6.

См. Пастухи.     ....

Литература: Шмидт, Регудирона-
ние труда сезонных рабочих (устарело). —
Его же, Доклад на съезде строителей, В- Т.
26/2.    .

Секции, см. Биржи тщда, II, 3.
Сельскохозяйственные рабо-

чие, см. Батраки, Сезонные работы.
Семья, см. Отдаленные местности,

п. 1 и 5, Перевод, I, Члены семьи. ■

\ Сестры милосердия, см. Мед-
работники.

Служащие, т.-е. трудящиеся по
найму, в работе которых преобла-
дающее значение имеет умственный
труд, подчиняются тем же нормам
охраны труда, как и рабочие: КЗТ
принципиального разделения между

теми и другими не проводит, и там.
где он говорит о „рабочем", соответ-

ственное правило большею частые
подлежит распространению и на слу-
жащего (ст. 94, 104, 83, 174 и др.).
Только в отдельных случаях меэкду
рабочими и служащими проводится-,

различие:

1)   Для слуэкащих установлены
более длительные сроки -, испытания

(см.).
2)  Рабочий день лиц умственного

труда не долэкен превышать шести
часов, однако, за исключением тех',
работа коих связаг/а непосредственно

с производством (95 п. б). . К этой по-
следней категории, согласно разъясне-

ния 8. IX- 24 (Изв. 37), относятся: .

а) служащие складов и  торговых

предприятии; .......

8
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б)  служащие, работающие непо-

средственно в цехах предприятий;
в)  служащие, работающие в кон-

торах предприятий, работа коих не-

посредственно связана с производ-

ством.' Таким образом, если часть

служащих заводской конторы и не

связана непосредственно с производ-

ством (напр., кассир, зкурналист,

корреспондент), но вся контора свя-

зана с таковым, все служащие кон-

торы работают 8 часов.

Для некоторых катеюрий умствен-

ного труда установлено дальнейшее
сокращение рабочего дня (см. Мед.
работники, II, 1 в), для ответствен-

ных зке работников (см.) — ненорми-

рованный рабочий день.

3)  Установлены различные сроки

отпуска по беременности и после

родов (см. Беременные, п. 5).    •

4)  Цирк. ВЦСПС и ВСНХ 4. IV. 24
(Изв. 16), в целях дифференциации
оплаты, диктуемой существующим на

рынке труда соотношением между

конторскими и торговыми служащими

и производственниками, предложил

всем трестам и синдикатам при пере-

заключении колл. договоров заклю-

чать в отношении сотрудников их хо-

зяйственно-административных аппа-

тов особые колл. договоры.

5). Пост. 19. IX. 25 о трудовой
дисциплине слуэкащих (Изв. 39), в це-

лях поднятия производительности

труда служащих в государственных,

■общественных и кооперативных учре-

ждениях, удлинило присутственное

время до шести с половиной часов,

с тем, чтобы перерыв для принятия

пищи, установленный в полчаса, не

нарушал нормального хода занятий.
Накануне дней еэкенедельного отдыха

и праздников такой перерыв не де-

лается, и общая продолзкительность
рабочего дня составляет шесть часов.

То зке постановление предписало уста-

новление контроля над своевременной
явкой на работу и уходом с нее. Ср.
пост. СНК РСФСР 28. VIII. 26 о труд,

дисциплине государственных
служащих (Изв. 36), предлагающее

принять решительные меры к стро-

гому соблюдению длительности рабо-
чего дня, его уплотнению, повыше-

нию интенсивности труда и прове-

дению начала личной ответствен-
ности.

См. Дополнения.

6) Для служащих установлены

особые формы вознаграэкдения, см.

Наградные, Премиальные, Тантьемы.
См. Выкидыш, Должностные лица,

Торговые служащие.

Литература: Лозина-Лозинский,
ВСЮ 25/6. Вахутов, В. Т. 24,5—6 (о ра-

бочем дне).

Смены. „При сменной работе
каждая рабочая группа долзкна произ-

водить работу в течение нормаль-

ного рабочего времени; замена одной
смены другою происходит в часы,

определенные правилами внутреннего
распорядка, без ущерба для нормаль-

ного хода работ" (102). Согласно
примерных правил внутреннего рас-

порядка 25. V. 24 (Изв. 12), „оставле-

ние работы по окончании своей смены

происходит после явки сменщика,

а в случае опоздания или неявки

последнего,—с разрешения заведую-

щего" (ст. 7).

При сменных работах в учрежде-

ниях, деятельность которых беспре-
рывна, учет рабочего времени обычно
производится помесячно (см. Мед.
работники, II, 1, Позкарные команды,

Транспорт, I, 2). Это положение не

относится к производственным рабо-
чим.

См. Ночная работа, II, III, 1, А,
Открытый воздух, п. 3.

Смерть. I. Смерть нанима-

теля, как таковая, не прекращает

трудового отношения, поскольку оно

не имело строго личного характера,

и продолжает существовать то пред-

приятие или хозяйство, в котором

работал трудящийся (см. Переход,
II, Ученичество, IV, Ж, 4).

Зар. плата, причитающаяся с умер-

шего нанимателя, по распоряжению

нар. судьи, немедленно выдается

из имущества, оставшегося после

умершего (195 ГПК), в то время как

по общему правилу удовлетворение

претензий к умершему производится,

его наследниками, которые вправе

отсрочить платезки до окончательного

выяснения наследственных долей
(198 ГПК, 430 ГК).

П. Смер-ть нанимающе-

гося, естественно, прекращает тру-

довое отношение; недополученное им

вознаграждение (включая компен-

сацию за неиспользованный отпуск)
выдается его наследникам.
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Снятие с работы, ем. Расторже-
жение, II, 1.

. Собрания. Общие собрания ра-
бочих и слуэкащих, как правило,
должны происходить в нерабочее
время; они могут происходить в ра-
бочее время в случаях отправления
собранием государственных функций
(выборы в советы, ср. 77, в учреэкде-
иия соц. страхования) или выборов
на съезды проф. союзов; в других
исключительных случаях это допу-
скается только по соглашению с адми-

нистрацией.
Те же правила применяются к де-

легатским собрания^: и к собраниям
в цехах (161, п. а).

Совместительство. I. Совме-
щение должностей в нескольких гос.
учреждениях или предприятиях допу-

скается не иначе, как по взаимному
соглашению руководителей этих
учрезкдений или предприятий, совме-

щение зке гос. службы со службою
в частных учреждениях или пред-
приятиях воспрещается (ст. 4 пост.

СНК 21. XII. 22. С. У. 23/1/8).
Исходя из смысла последнего запре-
щения, следует полагать, что оно
относится только к слузкбе в частных

.учреждениях или предприятиях в тес-
ном смысле этого слова, но не в сме-
шанных обществах с исключительным
или преобладающим гос. капиталом
и не в общественных организациях—

кооперативных и иных, напр., обще-
ствах, преследующих нехозяйствен-
ные цели, — спортивных, научных
и т. п.

П. Воспрещается вовсе совмеще-

ние должностей в одном и том же
или в двух разных гос. учреждениях
или предприятиях, если этиучреэкде-
иия, предприятия или совмещаемые
должности находятся в контрольной
пли административно-хозяйственной
зависимости (там зке, ст. 5). С этой
точки зрения служба в уг. розыске,
милиции, судебном ведомстве, ведом-
ственной инспекции, РКИ, по общему
правилу, не может быть совмещаема
со службою в каком-либо другом гос.

органе (ст. 6), сл.узкба в ВСНХ —

со слузкбой в правлении треста
и т. п. Но это запрещение не распро-
страняется на должности представи-
телей от правительства в советах,
правлениях и ревизионных орга-
нах хоз. объединений, образованных
с участием гос. капитала (ст. 5 прим.);

такое совмещение составляет общее
правило.

III.     Совместительством не счи-
тается: 1) педагогическая, научно-
техническая, литературная и арти-

стическая работа и медицинская
практика; 2) участие в работах ве-
домственных и междуведомственных

комиссий, временное и постоянное
(пост. 16. I. 23, Изв. ВЦИК 10).

IV.    При совместительстве каждая
работа оплачивается особо, незави-
симо одна от другой (см., однако,
Максимум, Отв. работники, п. 1). Ком-
пенсация за неиспользованный отпуск

выдается как по основной, так и по
совмещаемой должности, в общем
порядке (см. Отпуск, VI, 2) (ст. 16
правил об отпусках 14. VIII. 23, Изв.
4/28). Равным образом, на основе
общих положений разрешается и во-
прос о выходном пособии, которое
выдается увольняемому по одной
из должностей, хотя бы он и сохра-
нял другую должность (ТКО, В. Т.
25/3/187). См. Командировки, III, 2.

Об ограничениях совместной
службы родственников см. Родствен-
ники, П.

См. Должностные лица, п. 4, Макси-
мум.

Согласительные комиссии— ор-

ганы примирительного разбиратель-
ства споров нанимателей с домашни-
ми работниками, образуемые при мест-
ном органе НКТ под председатель-
ством его представителя, в составе
іщедетавитслей союза и нанимателя

(пост. НКТ РСФСР 16. ѴІН. 26,
Изв. 33). В случае достижения со-
глашения, таковое 'подлежит прину-
дительному исполнению, причем в си-
лу цирк. ЫКЮ и НКТ РСФСР 16.
VIII. 26 (Изв. 34) нар. судья моэкет
отказать в выдаче исполнительного
листа лишь в случае противозакон-
ности решения, и отказ его может
быть обжалован в порядке ст. 203
ГПК. В случае неявки одной из
сторон или недостиэкения соглаше-
ния, дело может быть передано в
труд, сессию.

Соглашение, см. Колл. доювор,
Правила внутр. распорядка, II, 2,
Прим. камеры, П. III, 2, Прим. ко-
миссии, Согласительные комиссии,
Трет,  суды,  II,  III, Труд,  договор.

I, А.
Содержание под  стражею, см.

Арест.

8*
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Сокращение штата. I. Сокра-
щение штата представляет одно

из оснований к увольнению трудя-

щегося, как при бессрочном, так

и при срочном трудовом договоре.

КЗТ сокращение штата, как таковое,

не предусмотрено, но предусмотрена

„полная или частичная ликвидация

предприятия, учреждения иди хозяй-
ства, а равно сокращение работ
в них" (п. а ст. 47), что, конечно,
обнимает и случай сокращения
штата. Трудящийся долзкен быть
предупрежден об увольнении за две

недели, в противном случае он

имеет право на выходное пособие (см.).
Выбор из общего числа сотрудни-

ков лиц, подлезкащих сокращению,
принадлежит администрации, которая

в своем выборе ничем не связана
(кроме условия колл. договора, обес-
печивающего за членами союзов
право преимущественного оставления

на работе, и отдельных предписаний
закона, см. гі. П).

На практике сокращение штатов

нередко применяется периодически

в качестве способа чистки аппарата

и улучшения его качественного со-

става; однако, НКТ признал, что
увольнение сотрудницы по сокраще-
нию штата незаконно, если сейчас же

по увольнении была принята на ее

место другая (В. Т. 24/12/179).
См. Дополнения.
II. В отношении выбора сокра-

щаемых закон содержит лишь отдель-
ные указания:           —

1)  одиноким женщинам, имеющим

детей до одного года, отдается пред-
почтение в смысле их оставления

на работе (пост. НКТ 20. П. 22,
С. У. 22/18/203). См. Женский труд,

п. 4;
2)  равным образом, лишь в исклю-

чительных случаях допускается уволь-

нение беременных (см.);
3)  таким же преимуществом поль-

зуются перед местными жителями ра-

ботники, командированные в отда-
ленные местности (см.);

4)  работники, призванные в пере-

менный состав территориальных ча-

стей (см.) или привлеченные к допри-
зывной подготовке (см.), могут быть
уволены при сокращении штатов
только в случае упразднения зани-
маемой ими додзкности;

5)   процент подростков при со-

кращении   штата   не   может    быть

уменьшен за пределы установленного

минимума (см. Броня).
Сокращенный рабочий день,

см. Рабочее время, III.
Специалисты, см. Персональные

оклады.
Специальные гадания. За вы-

полнение работ по специальным зада- .

ниям трудящимся может выплачи^
ваться особое вознаграждение за счет

спец. фонда в таком же порядке, как
и персональные оклады (ем.)..

Спецодежда. Выдача спецодежды

регулируется теми же постановле-
ниями, как и выдача предохрани-

тельных приспособлений (см.).
Спецставки, см. Персональные

оклады.

Сплавные работы. Условия тру-

да на сплавных работах регулиру-
ются особыми правилами (пост. .12.
IV. 23, Изв. 14), допускающими за-
ключение групповых трудовых дого-
воров вместо индивидуальных, огра-
ничивающими применение труда зкен-

щин и несовершеннолетних (см.) и
устанавливающими максимум сверх-

урочных работ в 300 часов для по-
стоянных  сезонных   рабочих.

См. цирк. ВСНХ СССР и РСФСР
и ЦК Союза с.-х. и лесных рабочих ,

24. V. 26 об условиях труда на сплав-
ных работах (Сборник Приказов и
Пост, по Промышленности, 16), к ко-
торому прилозкен типовой договор.

См. Дополнения.
Споры, см. Трудовые споры.
Спрос, см. Биржи труда.
Средний заработок. I. На основе

среднего заработка трудящегося ис-
числяются выплаты за время, в тече-
ние которого он не работал по не-
зависящим от него причинам (ем.
Вознаграэкдение, ѴН, 2), за время от-1
пуска и за неиспользованный отпуск,
за время командировок и за время
переезда при переводе в другую мест-
ность, а такзке и выходное пособие.

П. При повременной оплате сред-
ним заработком считается причитаю-
щаяся за данный период времени

зар. плата, при сдельной — Ѵ24 сред-
него месячного заработка за пре-
дыдущий период! Предыдущим перио-
дом считается: при определении сред-
него заработка за две недели (12 ра-
бочих дней) и Долее—предыдущие
три платежные месяца, при опреде-
лении его за время от 4 до 11 дней—

предыдущий   платезкный   месяц,   за

-.

СП
бГ
У



— 117 -
Стачка.

время до трех дней— текущий, месяц
(пост. 17. VI. 24, Изв. 25—26). Нормы
эти рассчитаны, разумеется, на нор-
мальную работу с полной нагрузкой.
Поэтому   для   исчисления   среднего
заработка работника,  который в те-
чение последних  трех  месяцев про-
работал вследствие болезни и прогу-
лов только 39 дней, фактический за-
работок следует разделить  не на 72,
а на 39 (ТКО,   В.   Т. 26/7/144).   То
зке. относится к исчислению среднего
заработка сотрудников редакций, по-
стоянно  работающих  неполную ра-
бочую неделю (ТКО, В.  Т. 26/3/146).

При  исчислении   среднего  зара-
ботка включается  всякое  вознагра-
зкдение, имеющее постоянный харак-
тер, в частности:  а) вознаграждение
за постоянную сверхурочную работу,
вызываемую   специфическими   усло-
виями производства (п. 3   цит. пост.
17.  VI. 24), б)   премиальное   возна-
граэкдение, поскольку оно имеет по-
стоянный    характер    (ТКО,   В.   Т.
96/3147), в) процентное вознагражде-

ние (ГКК 13. VII. 26, В. Т. 26/10/69).
С другой стороны,  ігри определе-

нии   среднего   заработка не учиты-
ваются  ни единовременные   выдачи
трудового   вознагразкдения,   ни  по-
стоянные   выдачи,   представляющие
не трудовое вознагразкдение, а ком-
пенсации, в частности:

1)  тантьемы и наградные (цит.
пост. 17. VI. 24);

2)  литературный гонорар слузка-
щих редакций, получаемый ими на
общих основаниях с другими со-
трудниками (ТКО, В. Т. 25 4/187);

3)  надбавка, установленная взамен
суточных по систематическим коман-
дировкам (разъяси. 19. IV. 26, Изв. 17);

4)    бесплатное помещение для
'жилья, -предоставляемое рабочим, ко-
торые по характеру своей работы
долзкны зкить при предприятии, а так-
же коммунальные услуги или деньги,
выдаваемые взамен помещения (ТКО,
В. Т. 26-5—6,253).

О порядке исчисления среднего
заработка на ж.-д. транспорте см.
разъясн. 8. VI. .26 (Изв. 24—25).

Сроки, см. Бессрочные договоры,
Вознагразкдение, IV, Давность, До-
призывная подготовка, Испытание,
П, 1 и 4, Коллективный договор, IV,
Командировки, I, Кормящие, Пре-
дупреждение, Расчетная книжка, III,
Трудовой договор, IV.

Ссыпные пункты. 1) Допу-
скается внеурочный труд без всяких
ограничений в период интенсивной
приемки хлеба для заведующих, за-
купщиков, приемщиков и счетоводов,
с оплатой, в форме вознаграждения
за нагрузку, в размере 15—30%;
2) допускается премирование работ-
ников ссыпных пунктов (пост. 17.
ѴП. 25, Изв. 34).

См. Дополнения.
Ставки колл. договора, см. Та-

риф. Ставки, устанавливаемые проф-
союзами для оплаты отдельных кате-
горий трудящихся, фактически не
охватываемых колл. договорами (при-
слуг, дворников, учеников), доколе
колл. договор с данным нанимателем
не заключен, для него не обязатель-
ны ГКК 4. П. 26, С. 16), т.-е. он
моэкет платить вознагразкдение и
низке этих ставок, лишь бы оно было
не ниже гос. минимума.

Ставки  для работников низового '
советского аппаратами. Гос. минимум.

Стаж.    т.-е.   продолзкительность
работы  определенной  квалификации
(по найму или не по найму), прини-
мается  во внимание  при отнесении
трудящегося   к   тому   или   другому
тарифному разряду (см. Разбивка).

См. Практиканты.

Скачка. Законодательство о труде
вопроса   о  стачке   не  затрагивает.
В допустимости ее на частных пред-
приятиях    сомневаться    не   прихо-
дится; что касается до гос. органов,
то ст. 171 предусматривала принуди-
тельный  арбитраэк  только  для гос.
органов—нанимателей по требованию
профсоюзов, но не для профсоюзов
по требованию нанимателей (см. Тре-
тейские суды, II),  и,  следовательно,
профорганизациям    предоставлялась
легальная  возможность   разрешения
трудовых   конфликтов    посредством
стачек и в гос. органах.   С измене-
нием редакции ст. 171, допускающей
ныне принудительный арбитразк и по
требованию гос. органа,  стачка ра-
ботников гос. органа представляется
допустимой  лишь,   если  гос.   орган
не потребовал составления   третей-
ского суда: в противном случае  она
может влечь за собою, наряду с ме-
рами союзного воздействия, и уволь-
нение по п. е ст. 47 (неявка без ува-
жительных причин).

См. Дополнения.
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Вопрос об объявлении стачки

должен согласовываться с проф-
союзом, и только в этом случае ста-

чечникам оказывается поддержка,

как со стороны союза (см. утвер-

жденное ВЦСПС Бол. о стачечном

фонде 21. V. 25, Изв. 27—28), так

и со стороны бирж труда, отказы-

вающих нанимателю в посылке без-
работных до улажения конфликта
(см. Биржи труда, I, 3).

Стипендиаі ы. Стипендиаты, окон-

чившие вузы и техникумы или вы-

ступившие из таковых до оконча-

ния курса, обязаны отработать по-

лученную стипендию из расчета года

работы за год стипендии для вузов

и полугода работы за год стипендии

для техникумов, по назначению под-

лежащих комиссариатов и отделов

местных исполкомов, в местностях,

нуждающихся в квалифицированной
рабочей силе (ст. 1, 2 и 5 пост. СНК
РСФСР 24. III. 26, Изв. 15—16). Ка-
кого-либо предельного срока для на-

значения стипендиатов на работу
закон не устанавливает (ср. пост.

СНК РСФСР 15. IX. 26, Изв. 39).
См. еще ст. 4 пост. СНК РСФСР
27. IX. 26 (Изв. 40). В случае укло-

нения от выполнения обязательной
службы, стипендиаты возмещают

как стипендию, так и стоимость их

обучения (ст. 8). Отсрочка по трудо-

вому возмещению стипендий может

быть предоставлена лишь в исклю-

чительных случаях (ст. 10).
См. Беременные, п. 6, Отдаленные

местности, п. 7.
Стирка, см. Предохранительные

приспособления, I, 4.
Стихийные бедствия могут

служить основанием к привле-

чению населения к труду в порядке

трудовой повинности (см.), к назна-

чению сверхурочных работ (см.) и

к производству работ на открытом

воздухе (см.) с отступлением от уста-

новленных правил.

Строительные рабочие в отно-

шении рабочего времени подчиня-

ются правилам о сезонных работах
(см.). В силу пост. НКТ и НКЗдрава
РСФСР 23. VII. 23 (Изв. 4/28), все

приезжие строительные рабочие, а при

отсутствии организованных удобных
сообщений—и рабочие из местных

жителей, живущие далее 10 верст

от места работы, должны быть обес-
печены нанимателем помещением для

жилья, удовлетворяющим требова-
ниям обязательных постановлений
НКТ (см. Жилые помещения). Однако,
если по условиям и месту работы
предоставление жилых помещении

невозможно, с разрешения инспек-

тора труда допускается размещение

рабочих в палатках военного образца,
бараках и т. п., удовлетворяющих

в отношении места расположения,

размера и способа устройства ряду

условий, предусмотренных цит. по-

становлением.

Студенты, см. Практиканты.
Стипендиаты.

Субвенционный фонд, см. Гос.
минимум.

Суд. О суде по трудовым делам
см. Труд, сессии, о дисциплинарном

суде— см. Взыскания, I, 1, Бг.
Судебная практика, см. Законо-

дательство о труде, Ш.
Судебные приказы, см. Взыска-

ния, Y, 3.
Судебные работники, см. Взы-

скания I, 1, В, Совместительство, П.
Судовые команды. Рабочее вре-

мя учитывается по месячному коли-

честву рабочих часов (см. Транс-
порт, I, 3), с некоторыми особенно-
стями, установленными Прил. 10
к инстр. 18. XII. 22 (Изв. 23 г. 2—3).

Супер-арбитр, см. Третейские,
суды, Ш.

Супруги, см. Родственники.
Суточные, см. Командировки.

ПІ, 2, Перевод, I, 26.
Съезды, см. Делегаты.

Т.

Табель взысканий, см. Взыска-
ния, I, 1.

Тантьеліы в гос. предприятиях,
переведенных на хозрасчет, выда-

ются из отчислений с чистой при-

были, определяемых ежеюдно ВСНХ
(ст. 45 декрета о юс. трестах 10. IV. 23

в ред. пост. ЦИК и СНК 28. IX. 23,
Изв. 7/31), членам правлений и дру-

гим лицам руководящего админи-

стративного и технического персо-

нала, которые своей деятельностью

в отчетном периоде способствовали
доходности предприятия  и особенно
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поншкению себестоимости его изде-
лий (инстр. СТО 5. X. 22, Изв. 9/18).

Пост. СТО 13. III. 26 (Изв. ЦИК 60)
приостановило выдачу тантьем с
15' марта 1926 г. впредь до установле-
ния единообразных оснований вы-
дачи тантьем и точного перечня ка-
тегорий должностных лиц, имеющих
право на их получение.

См. Дополнения-
Тариф. Под тарифом понимается

устанавливаемая колл. договором си-
стема оплаты труда, определяющая
соотношение между размером повре-
менной зар. платы отдельных катего-
рий работников в зависимости от их
квалификации. В основу тарифа кла-
дется распределение трудящихся на
разряды, тарифная сетка и ставка
первого разряда.

1)  Установление числа разрядов
зависит от соглашения сторон, но
обычно разбивка производится по так
называемой нормальной сетке ВЦСПС
на 17 разрядов (на лс.-д. транспорте—
на 24). Разбивка работ и должностей
по разрядам производится РКК
(см. Разбивка).

2)   Под тарифной сеткой пони-
мается ряд цифр, обозначающий со-
отношение в вознаграждении отдель-
ных разрядов. Так называемая нор-
мальная сетка ВЦСПС, применяемая
в огромном большинстве колл. дого-
воров (но не имеющая обязательного
значения), состоит из следующих
цифр (коэфициентов):

Раз- Коэффи-     Раз-    Козффи-
ряды. циенты.    ряды,    циенты.

11               10          4,2
2           1,2            И          4,6
3           1,5            12          5,0
4           1,8            13          5,5
5           2,2            14          6,2
6           2,5            15          6,7
7            2,8            16          7,2
8            3,1            17          8
9           3,5

3) Наконец, ставка 1-го разряда
также определяется колл. договором;
для определения ставок других раз-
рядов ставка 1-го разряда умно-
жается на коэффициенты тарифной
сетки.

Специальный тариф установлен
в законодательном порядке для ответ-
ственных работников (см.).

Тарифное соглашение— см. Колл.
доювор, I.

Телеграфисты. Продолжитель-
ность рабочего дня составляет 6 ча-
сов (пост. 9. I. 24, Изв. 4). См. Бе-
ременные, н. 5, Работники связи.

Телефонистки. Продолжатель-
ность рабочего дня составляет 6 ча-
сов (пост. 9. I. 24, Изв. 4). См. Бе-
ременные, п. 5, Работники связи.

Территориальные части. 1) Тру-
дящиеся, призванные в переменный
состав терр. частей, сохраняют зани-
маемую должность в течение всего
времени обучения и сборов (соста-
вляющего не более 2 месяцев в году,
а для инженерных войск и войск
связи— не более 3 месяцев) и могут
быть уволены в тех же исключитель-
ных случаях, как и допризывники
(см.). Ср. цирк. НКЮ 28. VI. 26 о не-
допустимости сокращения работни-
ков, призванных в терр.части(Изв. 29).
См., однако, Сезонные работы, I, 5 г.

2) Сверх того, те из них, сверстг
ники коих уволены из Красной Ар-
мии и Флота, сохраняют 2 /а оклада,
содержания, но в течение не более
одного месяца в году (ст. 95 Код.
зак. о льготах и преим. для военно-
служащих, Изв. 25 г. 2—3).

Литература: Астрахан, Права. ра-
бочих и служащих, призываемых на воен-

ную службу, стр. 17 — 23.
Технич2ская*инспекция, см. Ин-

спекция, Правила безопасности.
Толкование колл. договора, см.

Труд, споры, II, 1.
Торговые служащие, см. Про-

центное вознаграждение, П, Служа-
щие, п. 2 а.

Торговые суда, см. Отлучка, Ш,
Прим. камеры, III, 1, Трет, суды,
III, 2.

Торфоразработки, см. Сезонные
работы, I, 1а.

Транспорт. На работников транс-
порта распространяется все дей-
ствующее законодательство о труде,
но с весьма существенными изъя-
тиями, обусловленными специфиче-
скими особенностями их труда.

I. В отношении рабочего вре-
мени Положение о рабочем дне на
транспорте 18. XII. 22 (Изв. 23 г.
2—3) и заменившее его в отношении
работников ж.-д. транспорта Поло-
жение 3. VI. 25 (нрил. к Изв. 29) уста-
навливают следующие особенности:

1) Рабочее время работников
с нормальным рабочим днем при не-
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достаточности работы по занимае-

мой ими должности может быть
уплотнено путём возложения на

них -других дополнительных обязан-
ностей ;(напр., на начальника стан-

ции—обязанностей кассира, весов-

щика, телеграфиста и т. п.). Эти
лица получают дополнительное воз-

награждение за нагрузку в преде-

лах до 50"/„ от их основного воз-

награждения.

2)  Для трудящихся, начало, про-

должительность и окончание работы
которых строго не разграничены

(поездные служащие, работники, не-

сущие сменные дежурства), и для

прочих служащих, получающих по-

месячную оплату, установлен поме-

сячный учет рабочих часов

(ср. 97), причем время нахождения

в резерве, а также время ожидания

поездов учитываются в половинном
размере.

3)  Выделяются работники с н е-

нормированным рабочим
днем: а) те работники, работа ко-

торых вызывает необходимость вы-

хождения из рамок нормированного

рабочего дня, и б) трудящиеся, ра-

бочий день которых может проте-

кать, не считаясь с определенным

временем (дорожные мастера, комен-

данты зданий, начальники поездов,

начальники станций без сменного де-

журства, ревизоры на ж.-д. транс-

порте и т. п.). Работники этой
группы, по общему правилу, полу-

чают только основное вознагражде-

ние; но за исполнение работы в дни

отдыха . и праздничные дни лица

административно - технического пер-

сонала получают нагрузку в макси-

мальном размере (50%) при условии,

что работа в нерабочие дни не мо-

жет быть устранена правильным рас-

пределением труда в рабочие дни,

а рабочие и служащие получают

вознаграждение, как за сверхурочную
работу, при невозможности замены

другим днем отдыха или предоста-

вления суммированного отпуска (см.
Отдых, Ы).

На водном транспорте учет ра-

бочего времени лиц этой категории

ведется помесячно, но не часами

(как по п. 2), а днями работы, ра-

бота же в праздники и дни отдыха

оплачивается, как сверхурочная

(в двойном размере).

Для административно-технического
персонала допускается одновремен-

ное применение ненормированного

рабочего дня и уплотнение работ,
для остальных работников — либо
одно, либо другое.

Разбивка работников транспорта
по перечисленным' группам ,. дана

в списках,, опубликованных при

пост. 8. III. 24 (Изв. 12), внесшем

некоторые изменения в цит. Пол.
18. XII. 22.

4) Помимо этого, пост. ЦИК и

СНК 2. VII. 26 (Изв. 31) разрешает

производство сверхурочных ра-

бот на ж.-д. транспорте, помимо

случаев, перечисленных в ст. 104
КЗТ, „во всех случаях экстренной
необходимости, вытекающих из осо-
бенностей работы ж.-д. транспорта":
а)  для счетно-конторского персонала
при составлении годовых смет' и

отчетов—в пределах 36 часов в ме-

сяц,  но не более' 120 часов в год,

б)    для работников паровозных, и

поездных бригад—в пределах 36 ча-

сов в месяц и 240 часов в год, в) для

прочих категорий—в пределах 24 ча-

сов в месяц и 120 часов в год.

На водном транспорте сверхуроч-

ная работа в период навигации до-

пускается до 90 часов в месяц, а на

замерзающих реках и озерах, в слу-

чае невозможности, по техническому

устройству судна, разместить коман-

ду, рассчитанную на 3 смены, —

до. 180 часов (пост. 24. ѴНІ. 23,
Изв., 5/29).

П. На работников транспорта не

распространяется постановление о

воспрещении работ в сильные

морозы, за исключением берего-
вых работ по водному транспорту

(пост. 19. XII. 23, Изв. 24 г. 1, см.

Открытый воздух).
111. Дисциплинарные взы-

скания. 1) В целях обеспечения
безопасности движения, народному

комиссару путей сообщения времен-

но предоставлено право подвергать

должностных лиц транспорта за слу-

жебные упущеяия аресту сроком

до 3 месяцев (пост. ЦИК и СНК
137 VI. 24, Изв. 25—26).

2) Постановления администрации о

наложении дисциплинарных взыска-

ний на работников транспорта в слу-

чаях крушения поездов могут быть
обжалованы, не в РКК, а лишь в па-

ритетные    комиссии,    составляемые
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из представителей Дорпрофсожа и

уполномоченного НКПС, а в случае
яедостижения соглашения или не-
довольства виновного агента . реше-
нием комиссии,— в НКТ (пост. 20.
VI. 25, Изв. 29).

IV. На транспорте существует
особая (внеучастковая) инспекция
труда (Пол. 10. VII. 22, Изв. 7/16),
в том числе и техническая (Пол.
5. I. 23, Изв. 4, см. также пост.
8. IV. 25 о работе инспекторов труда
путей сообщения в области конфлик-
тов, Изв. 19), и особые органы при-
мирительно-третейского разбиратель-
ства (инстр. 26. IX. 23, Изв. 7/31,
и Пол. о центр, прим. камере на ж. д.
транспорте 21. V. 26, Изв. 22—23).

См. Отдаленные местности, п. 6,
Отчисления, I, 3.

Литература: Войтинскпй, Недзвец-
кий и Хлебников, Трудовое право железно-

дорожника.

Трзтейские суды. I. Компе-
тенция. Третейские суды органи-
зуются для рассмотрения тех же тру-
довых конфликтов, которые служат
предметом ■ рассмотрения примири-
тельных камер (см.), как рассмотрен-
ных, но не разрешенных прим. ка-
мерами, так и не бывших на их
рассмотрении (см. Труд, споры).

П. Организация. Третейские
суды организуются, по общему пра-
вилу, по соглашению сторон — нани-
мателя и профсоюза (добровольный
арбитраж). Но для разрешения кон-
фликтов, возникающих в госорганах
на почве заключения и толкования
колл. -договоров, третейские суды
могут быть образованы и по одно-
стороннему требованию профсоюза
(независимо от желания госоргана),
а по новой редакции ст 171 (пост.
ВЦИК и СНК РСФСР 27. IX. 26,
Изв. 40) — и по одностороннему
требованию нанимателя, а в случае
острых конфликтов, угрожающих
безопасности государства, — назна-
чены по... особому постановлению
ВЦИК, СНК и ЭКОСО, независимо от

желания той или другой стороны
(171) (принудительный арбитраж).

Ш. Состав. 1) „В состав тре-
тейского суда входят: супер-арбитр и
по равному количеству представите-
лей от каждой стороны". Супер-ар-
битр избирается по соглашению сто-
рон или, в случае недостижения со-

глашения, назначается органом НКТ
(ст. 8 и 9. Пол. о прим. камерах

и трет, судах 23. III. 23, Изв. НКТ
12 — 13). На практике стороны

в большинстве случаев не избирают
сами супер-арбитра, а одновременно

с направлением дела обращаются за
его назначением к местному органу

НКТ, который, согласно циркуляра,

■7. X. -22 (Изв. 9/18), назначает су-
.пер-арбитра из числа „совершенно
ответственных и авторитетных ра-
ботников, способных разобраться
в обстановке конфликта и учесть

как экономические возможности дан-
ной хоз. единицы, так и основатель-

ность требований проф. союза".
2) По конфликтам, возникающим

за пределами СССР на торговых су-
дах, третейские суды образуются
в портовых городах под председа-

тельством консула СССР (см. Прим.
камеры, III, 1).

IV.- Третейская запись.

1) Об организации третейского суда
местным органом НКТ составляется,

третейская запись, которая подписы-

вается сторонами с обязательством
подчиниться решению суда(ст.6 Пол.).
Запись регистрируется в том же ор-

гане НКТ.
2) Несоставление записи при до-

бровольном арбитраже влечет

за собою необязательность решения

третейского суда, если таковое будет
вынесено (п. 10 инстр. 14. VIII. 23,
Изв. 4/28), поэтому при отказе проф.
союза от приведения постановления
третейского суда в исполнение за
иесоставлением третейской записи

труд, сессия может рассмотреть иско-
вое требование по существу, между
тем, как по общему правилу решение
третейского суда является оконча-
тельным (см. п. VII) (ГКК 3. IX. 25,
С. 45). Неподписание записи при
принудительном арбитраже та-
ких последствий не влечет (разъясн.
8. IV. 24, Изв. 16).

V. Порядок рассмотре-
ния дела. 1) В случае иеяыш
одной из сторон, подписавших тре-
тейскую запись, дело слушается и

. разрешается в ее отсутствии, если
председатель признает причипы не-
явки неуважительными.. При прину-
дительном арбитраже, назначенном
по требованию проф. союза, неявка
представителя союза влечет за собою
прекращение дела (ст. 14 инстр.).
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2) Все вопросы решаются в тре-

тейском суде „соглашением предста-

вителей сторон либо, если таковое

соглашение не достигнуто, одним

супер-арбитром" (ст. 9 Пол.) по его

свободному усмотрению.

См. Труд, споры, II, 2.
VI. С и л а р е ш е н и й. 1) Реше-

ния третейского суда обязательны
для сторон наравне с решениями

суда государственного, с тем, однако,

отличием, что они приводятся в ис-

полнение в принудительном порядке

только в отношении нанимателей,
в отношении же трудящихся реше-

ния третейского суда проводятся

проф. союзом (174).
2) Для принудительного исполне-

ния против нанимателя решение

передается через орган НКТ, заве-

ряющий соответствие решения зако-

нам о труде и установленным для

третейских судов правилам, в нар.

суд, который в течение 24 часов де-

лает надпись о приведении решения

в исполнение (174, цирк. НКТ и

НКІО РСФСР 14. IX. 25, Изв. 40 - 41).
Помимо этого, „в случае уклоне-

ния от подписания колл. договора

после состоявшегося решения тре-

тейского суда, в целях предупрежде-

ния отсрочки в проведении договора,

оріанами НКТ производится реги-

страция подписанного сторонами до-

говора, содержащего лишь пункты,

по которым состоялось соглашение

сторон, постановления же третей-
ского суда,... как обязательные для

сторон, независимо от их соглаше-

ния и наличия их подписей, приоб-
щаются к договору" (п. 1 цирк.

21. ѴПІ. 26, Изв. 34) и, становясь

таким образом, как бы частью дого-

вора, служат основанием к привле-

чению нанимателя, в случае невы-

полнения изложенных в решении

третейского суда обязательств, к уго-

ловной ответственности, „примени-

тельно к соответствующим статьям

У. К., преследующим... за нарушение

колл. договоров" (п. 3 того же цирк.,

см. Уголовная ответственность, 1,1).
ѴП. Отмена. Постановление

третейского суда окончательно и

может быть отменено лишь в порядке
надзора (см. Отмена). Ср., однако,

опред. ГКК 14. 1. 26, не отменившее
решения труд, сессии в части, под-
твердившей решение трет, суда, по

тому основанию,  что  такая   отмена

нецелесообразна, поскольку и реше-

ния трет, суда приводятся в исполне-
ние    через судебные органы (С. 6.).

См. Транспорт, IV, Трудовые
споры.

Трудовая дисциплина, см. Слу-
жащие, п. 5.

Трудовая повинность. I. Трудо-
вая повинность составляла в период

военного коммунизма основную фор-
му организации труда. В хозяйствен-
ной жизни Союза, в период новой
экономической политики, а соответ-

ственно и в КЗТ 1922 г., она уже за-
нимает скромное место. Ее примене-
ние ограничено рядом условий:

1) Граждане СССР могут привле-
каться к труд, повинности „только
в исключительных случаях,
(борьба со стихийными бедствиями,
недостаток в рабочей силе для вы-
полнения важнейших государствен-
ных заданий)" (11). Согласно ст. 2:
инстр. 12. VI. 23 о порядке проведе-
ния трудовых и гужевых повинно-
стей для ликвидации стихийных бед-
ствий (Изв. 23), к этим случаям от-
носятся: снежные заносы, пожары,
наводнения, размыв ж.-д. полотна.,
взрывы, обвалы, крушения поездов,
эпидемии, массовые нападения вре-
дителей; к ним лее причисляется мо-

билизация действительная или опыт-
ная. Цирк. НКВД и НКТ РСФСР
27. IX. 23 (Изв. НКТ РСФСР 1) при-
соединил к этому перечню аварию
или порчу самолета, если необходима
его охрана или доставка на станцию
жел. дороги.

Объявление труд, повинности для
борьбы с другими стихийными бед-
ствиями (но не для их предупрежде-
ния) допускается лишь при условии
немедленного уведомления НКТ и
НКВД РСФСР, под коллективной от-

ветственностью органа власти, объ-
являющего повинность, за действи-
тельную необходимость ее проведе-
ния (ст. 3 и 4 цит. инстр. 12.VI. 23).

Во всех этих случаях труд, по-
винность объявляется губернскими
(областными, краевыми) исполкомами.
Однако, в случае безотлагательной
надобности право объявления труд,
гуж. повинности предоставлено уезд-
ным и волостным исполкомам при.
условии немедленного оповещения
і у бернских (ст. 3 прим. пост. ВЦИК
и СНК 21. IX. 22, Изв. 8/17, и ст. (>
и 7 цит. инстр.  12. VI. 23),  а в це-
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лях усиления борьбы с лесными по-
жарами право объявлять труд, и гуж.
повинность в дачах, отстоящих да-
лее 10 верст от места нахождения
исполкомов, предоставлено сельсове-

там (пост. ВЦИК и СНК 9. III. 25,
Изв. 17     18).

2) К труд, повинности моіут быть
привлечены далеко не все гра-
ждане РСФСР. Вовсе не подлежат
ей лица, не достигшие 18 лет, муж-

чины старше 45 лет и женщины
старше 40 лет (12), а также больные,
беременные на период времени за
8 недель до родов, роженицы в те-

чение восьми недель после родов,
женщины, кормящие грудью, инва-
лиды труда и войны и женщины,
имеющие детей до 8-летнего возра-
ста, при отсутствии лица, ухаживаю-

щего за ними (13). Помимо этого,
могут быть установлены дополни-
тельные изъятия и льготы по отдель-
ным ВИЩ.М трудовой повинности,

в зависимости от состояния здо-
ровья, семейного положения, харак-
тера работ   и бытовых условий (14).

II.   „Пре делы распространения...

КЗТ на отношения, возникающие
при привлечении в поря іке трудовой
повинности, устанавливаются СНК,
СТО и, по их уполномочию, НКТ" (2).
Соответственные постановления до
сих пор изданы не были.

Оплата труда привлеченных к труд,

повинности производится по поста-
новлениям губернских отделов труда,
утверждаемым ЭКОСО или исполко-
мом, в размере не ниже применяемых
в данной местности ставок неквали-
фицированного рабочего, с учетом

экономического положения хоз. ор-
ганов—потребителей раб. силы (цирк,
письмо 24. I. 24, Изв. 4), немедленно
по окончании работ, но не реже
одного раза в неделю (прим. 2
к ст. 5 пост. 12. VI. 23); для оплаты

граждан за тушение лесных пожаров
установлены предельный срок в 3 ме-

сяца (инстр. НКТ РСФСР 15. IV. 25,
Изв. 27 — 28) и предельный тариф
(половина средней ставки неквали-
фицированного рабочего) (прим. 1 к
ст. 5 цит. пост. 12. VI. 23 в ред. пост.

НКВДиНКТ РСФСР 21.VII. 25,Изв. 33).
III.   Отказ от выполнения труд,

повинности карается в уголовном

порядке (см. Отказ, II, 2). Уклонение
от учета, регистрации или явки и
самовольное оставление работы, вы- I

полняемой в порядке труд, повин-

ности, каралось по ст. 126 УК ред.
1922 г. принудительными работами,
но УК ред. 1926 г. этого проступка

не знает.
См. Дополнения.
Трудовой договор. I. Ион я-

т и е. „Трудовой договор есть согла-
шение двух или более лиц, по кото-
рому одна сторона (нанимающийся)
предоставляет свою рабочую силу

другой стороне (нанимателю) за воз-
награждение" (27). Таким образом,
существенными признаками труд, до-
говора являются: 1) соглашение сто-
рон, 2) обязанность одной стороны

предоставить другой свою рабочую
силу и 3) обязанность этой другой
стороны уплатить вознаграждение.

Каждый из этих признаков тре-

бует детального рассмотрения в виду
значительных трудностей, с которыми

сопряжено разграничение трудового

договора от' смежных правоотноше-
ний, и в виду большого практиче-
ского значения, которое имеет это
разграничение, как с точки зрения
определения прав и обязанностей
сторон (имеющих в трудовом дого- ,

воре совершенно своеобразный ха-
рактер), так- и с точки зрения раз-
личных отраслей административного

и финансового законодательства, свя-
зывающих с принадлежностью лица
к трудящимся по найму многочи-

сленные льготы (ср. 156, 166 ГК
о договоре найма жилых помещений,
Пол. о подоходном налоге и т. п.).

А. Соглашение сторон. 1) До-
говорный характер является не-
отъемлемым признаком трудового
отношения. За отсутствием соглаше-
ния, под понятие трудового договора
не подойдут: а) отношения, возникаю-
щие из труд, повинности (см.), а равно
и выполнение других публично-пра-
вовых повинностей, напр., воинской
(3), судебной и др., и б) труд заклю-
ченных и лиц. отбывающих прину-
дительные работы без содержания
под стражей (их труд регулируется
Исправительно-трудовым Кодексом,
С. У. 24/86/870, ср. в особенности
ст. 57 - 59).

С другой стороны, попятие трудо-
вого договора обнимает лиц, зани-
мающих выборные должно-
сти, поскольку их обязанности мо-
гут быть сведены к „предоставлению
рабочей   силы"   и   должности  'эти
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оплачиваются: здесь иногда нет до-
говора обычного рода, но избрание
лица каким-либо коллективом и при-
нятие этого избрания равносильны
предложению вступить в договор
и его принятию, которые и соста-
вляют в своей совокупности согла-

шение. Таковы многие государствен-
ные должности, напр., членов прези-
диумов исполкомов, преподавателей
ВУЗ'ов (см. Научные работники, п. 1),
инспекторов труда (см.); таковы долж-
ности членов комитетов рабочих и

служащих, членов правлений пррф.
союзов, членов правлений и реви-
зионных комиссий кооперативных

и общественных организаций; тако-

вы же и должности членов правлений
ревизионных комиссий и советов

акционерных обществ (354, 360, 361
ГК),хотя бы эти лица владели акциями

этих общесгв, если только доход от
этих акций не является для них глав-
ным источником существования (ка-
ковым источником служит для них
зар. плата) (разъясн. Наркомторга,
„Торговые Известия" 18. V. 26, цит.

в ЕСЮ 26-35/1049). См. ниже, п. В, 2,
аналогичное разъяснение НКЮ
28. 1. 25 по поводу сочетания повре-
менного вознаграждения с процент-

ным.

Договорному характеру трудовою
отношения не противоречит то об-
стоятельство, что это отношение

устанавливается иногда не по добро-
вольному соглашению сторон, а
в силу публично-правовой
обязанности, лежащей на на-

нимателе или нанимающемся. К 'слу-
чаям первой категории (обязатель-
ный приемі принадлежат трудовые

отношения, возникающие между гос.

предприятиями и студентами-практи-

кантами и окончившими ВУЗ'ы и

уволенными из Красной Армии ли-

цами нач. состава (см. Наем, I, 1).
К случаям второй категории (обя-
зательное поступление) относится за-

нятие должности в порядке проф. или

партийной дисциплины, а также заня-

тие должностей стипендиатами (см.).
2) Судебная и административная

практика неуклонно придерживаются
договорного начала, как признака

трудового отношения.
Так, Пл. В. С. признал, что иски

содержавшихся в местах заключе-

ния о зар. плате за произведенную
ими работу предъявляются  в общих

судах и обсуждаются на основании

Исправительно - Трудового Кодекса,
а не КЗТ или ГК, так как заклю-
ченные не находятся в договорных
отношениях с администрацией мест

заключения (пост. 1. П. 26, Изв. 14).
В другом решении В. С. нашел,

что предусмотренные КЗТ іарантии

не распространяются на занятых на

общественных работах безработных,
.так как предоставление последним
трудовой помощи путем обществен-
ных работ нельзя рассматривать как

трудовое отношение (ГКК 12. V., 25,
С. 21; впоследствии это решение

было санкционировано цирк. 31.
V. 26, Изв. 21). Равным образом,
В. С. признал, что и „работа в

коллективах безработных предо-

ставляется не в порядке дого-
вора найма, а в порядке оказа-
ния трудовой помощи безработным,
что исключает возможность выплаты
вознаграждения занятым в коллекти-

вах лицам за время перерыва в ра-

боте  или   службе"  (ГКК  13. V.  26,
B.  Т. 26/10/67).

В длинном ряде случаев УКК не

признала трудового отношения, не-
смотря на наличие момента предо-
ставления рабочей силы и получения
за нее определенного эквивалента;
сюда относятся: а) случаи так наз.
„частного патроната" — принятия

в дом беспризорных детей по дого-

вору с Губоно (УКК 14. V. 25, С. 29,
и 14. V. 25, С. 37); б) аналогичные им
случаи приема в дом родственников
(прислуга — двоюродная сестра „на-

нимателя", УКК 4. П. 25, С. 8), бе-
женцев, не имеющих крова (одино-
кий старик взял девочку „в дочери",
расчитывая в будущем- взять в дом

зятя, УКК 14. V. 25, С. 31), круглых
сирот (девочка была принята из ми-
лости в дом и помоіала по хозяй-
ству, УКК 14. V. 25, С. 20), пре-
старелых („гр-ка Д. по своему воз-

расту — 73 т. — добровольно оказы-
вает те или иные услуги и распола-
гает временем но своему усмотре-

нию, т.-е. никаким трудовым догово-
ром не связана", вследствие чего В. С.
определил дело производством прекра-

тить, УКК 4. П. 24, С. И); в) слу-
чаи частичного использования труда

квартирантов (обнищавшая кварти-

рантка изредка „домовничала", поло-

скала  белье   и т. п., УКК 14. V. 25,
C.  34),  заболевшей   приезжей   жен-
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щины, временно поселившейся в доме
фельдшера и стиравшей для него
белье (УКК 14. V. 25, С. 32). Во
всех этих случаях УКК освобождала
„нанимателей" от выплаты выходного
пособия, взносов по соц. страхова-
нию и уг. наказания.

См. Дополнения.
То лее признание необходимости

договорного   соглашения  сказалось
в определении ГКК 23. X. 24 (С. 47),
отказавшем  в признании   права  на
компенсацию  за  отпуск за экспер-
том, откомандированным  союзом ко-
лгевников   в  распоряясеиие   Татнар-
компрода   и   получавшим    от   него
в течение  без малого полугода по-
денное   вознаграждение   по   ставке
союза, на том основании, что он не
может быть признай наемным служа-
щим  Татнаркомнрода  (так как ра-
бота   в   нем   производилась  не по
соглашению      с      этим      учреледе-
нием,    а    по    поручению    союза).
Ср. еще решение Харьковского Окр.
Суда по иску артистки Н. к обществу
„Радиопередача"  об оплате ее кон-
цертных выступлений,  принятых без
предварительного соглашения с_нею
на радиопреемник   для дальнейшей
передачи  по радио,  вследствие воз-
никновения между  ними   „фактиче-
ских трудовых отношений"; суд при-
знал, что для  возникновения трудо-
вого отношения  „требуется наличие
желания обеих   сторон к установле-
нию   трудового    отношения   между
ними", и что поэтому в данном слу-
чае возмолсен лишь иск из неоснова-
тельного обогащения (ВСЮ 26/19).

3) Следует при этом иметь в виду,
что наличие соглашения молсет и
доллшо быть признано не только
в тех случаях, когда имеется оформ-
ленный договор и выдана расчетная
книжка, но и тогда, когда это согла-
шение ни в какую определенную
форму не вылилось и относительно
некоторых существенных моментов,
напр., зар. платы, таковое достигнуто
не было, но из всей хозяйственной
обстановки, в которой протекало при-
менение труда, явствует, что оно
имело характер не безвозмездной
(иногда взаимной) услуги, а именно
договорного трудового отношения,
т.-е. предоставления рабочей силы
за вознаграждение.

Далее, и в том случае, когда трудо-
вой договор облечен в форму какого-

либо иного договора, с целью обхода
стеснительных для нанимателя поста-
новлений трудового законодатель-
ства, напр., в форму договора това-
рищества, артели или подряда, он
все же доллсен обсуждаться .по его
материальному содерлсанию, а не по
формальному признаку, т.-е. права и
обязанности сторон доллшы опре-
деляться КЗТ (35 ГК). Поэтому, в
частности, наличие патента на лич-
ное трудовое занятие не было приз-
нано В. С. доказательством отсут-
ствия трудового отношения, так как
выборка патентов является одним из
обычных способов обхода трудового
законодательства (ГКК 25 г. № 34213,
В. Т. 25/12/108).

С другой стороны, там, где имеется
трудовой договор, наличие осложняю-
щих моментов и, в частности, пуб-
лично-правовые элементы отношения,
напр., приравнение трудящихся в не-
которых отношениях к военнослужа-
щим (работники мест заключения,
милиция, см.), подчинение их, помимо
нанимателя, еще и милиции (домовые
работники, см.) не лишают их отно-
шение характера трудового (ГКК,
„Рев. Законность" 26/1 — 2,47).

Б. Предметом трудового дого-
вора является „предоставление рабо-
чей силы". Поскольку производство ра-

боты требует сочетания нескольких
элементов — орудий производства,
материалов и рабочей силы — тру-
дящийся же по общему правилу рас-
полагает только, этой последней и, не
располагая остальными, не молсет
гарантировать выполнения работы, —
естественно, что и предметом его
обязательства может быть только пре-
доставление рабочей силы, как тако-
вое, но не выполнение работы.

Своим предметом трудовой договор
отличается от ряда смежных право-
отношений, отчасти имеющих также
трудовой характер, но не представляю-
щих наемного труда (1 — 4), отчасти
■приближающихся к трудовому до-

[ говору по своему экономическому
эффекту с точки зрения того лица,

' для которого производится раоота,
но нередко имеющих нетрудовой ха-
рактер (5 — 6).

1) Трудовой договор отличается
от договора поручения, предме-
том которого является совершение
юридических действий (251 ГК). Дого-
вор с управляющим домом или заве-
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дующим магазином не моліет квалифи-
цироваться, как поручение, поскольку

тот и другой исполняют не только

юридические действия — от „имени

поверенного" (251 ГК), но и ряд фак-
тических, т.-е. не создающих опреде-

ленных прав и обязанностей третьих

лиц (руководство работою подчинен-

ных им служащих, ведение отчет-

ности и т. п.). Равным образом, и до-

говор с помощником юрисконсульта

треста, приглашенным специально для

ведения судебных дел, не молсет рас-

сматриваться как поручение, хотя он

■совершает исключительно юридиче-

ские действия: и в этом случае пред-

метом договора является не совер-

шение этих действий, как таковое,

а „предоставление рабочей силы",
направленной на совершение таких

действий; соответственно и вознагра-

ждение выплачивается ему в меру

предоставленной рабочей силы— по-

временное, а не поразовое, выплачи-

вается как при наличии судебных
дел, так и при отсутствии таковых,

как в случае благоприятного их

окончания, так и в обратном слу-

чае и т. п.

2)  Трудовой договор отличается

от договора товарищества, в
коем член товарищества вносит в ка-

честве пая свои „услуги" (277 ГК),
поскольку в товариществе действия
сторон направлены к достижению
общей хозяйственной цели (276 ГК);
признак этот, придающий доювору

товарищества совершенно иной, свое-

образный хозяйственный облик, тру-

довому договору чужд.

3)  Трудовой договор отличается

от договора с торговым аген-

т о м, который не „предоставляет ра-

бочую силу", а „оказывает содействие '
по заключению торговых сделок или

совершению торговых действий от

имени торговца", „не состоя на

службе" у него (пост. ЦИК и СНК
29. X. 25, Изв. 50 — 51).

4) Трудовой договор отличается и
от издательского договора,

в коем автор предоставляет издателю
право на издание своего произведе-
ния, но издатель в то же время берет
на себя обязанность не только опла-
тить это произведение, но и издать

его (ст. 15 пост. ВЦИК и СНК И. X. 26
об авторском праве, Изв. ЦИК 256).
Улсе этой двусторонностью обязан-
ностей издателя издательский договор

отличается и от трудового договора,

и от договора подряда (см. п. 6), в ко-

торых наниматель и заказчик не обя-
заны использовать труд или результат

труда нанимающегося и подрядчика.

5)  Трудовой договор отличается и

от договора, по которому предприя-

тие допускает к прохолсдению сталса

практикантов-добровольцев:
в этом случае их работа в предприя-

тии не имеет характера трудового от-

ношения, так как она направлена не

к достижению определенного хозяй-
ственного эффекта, а к усвоению

известных познаний и навыков (ср.
Юр. Бюро, В. Т. 24/11/182). См.,
однако, Ученичество, I.

6) Наконец, трудовой договор отли-

чается и от договора подряда,

предметом которого является „выпол-

нение определенной работы" (220 ГК),
т.-е. результат работы, а не рабочая
сила, как таковая. По этому именно

признаку договор с архитектором,

приглашенным для составления сме-

ты, рассматривается не как трудовой
договор, а как подряд, договор с архи-

тектором, приглашенным для наблю-
дения за работою, — как трудовой
договор, вследствие чего с уплачивае-

мого ему вознаграждения доллсны

вноситься страховые взносы (Цустрах,
В. Т. 25/12/216). Договор с домаш-

ней портнихой, выполняющей раз-

личную • работу, • представляет тру-

довой договор, договор с портным

О пошивке платья — подряд. Дого-
вор с прачкой, стирающей на дому

у работодателя, является трудовым;

договор с той лее прачкой или пра-
чечным заведением, по которому

сдается в стирку определенное коли-

чество белья, — подрядом. Договор со

слесарем о починке замка — договор

подряда, договор с тем же слесарем,

по которому он принимает на себя
производство всего необходимого ре-
монта в квартире работодателя,— тру-

довой договор. При этом, по общему
правилу, не играет никакой роли ніі
момент принадлелености инструмента

работодателю (слесарь, и при трудо-
вом договоре работает своим инстру-

ментом, ср. 85), ни характер возна-

граждения (и прачка, стирающая на

дому, может оплачиваться поштучно);
имеет значение лишь предмет дого-
вора.

а) Различие подряда и трудового до-
говора имеет наибольшее практиче-
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ское значение, так как различие
в предмете вызывает и другие раз-
личия в правах и обязанностях сторон
по договору подряда и трудовому:

аа) Так как подрядчик обещает
готовый результат работы, то подряд,
по общему правилу, может быть вы-
полнен и выполняется не. лично под-
рядчиком, а другими лицами; в соот-
ветствии с этим, и смерть подрядчика
обычно не прекращает договора. Тру-
довой договор требует, по общему пра-
вилу, личного исполнения (35 КЗТ),
и лишь с согласия нанимателя допу-
скается поручение исполнения дру-
гому лицу. Выполнение „нанимаю-
щимся" работы с применением

• наемного труда, естественно,, ли-
шает договор характера трудового.
Поэтому В. С. не признал трудовым
договор, по которому заведующий
пивной получал 35 рублей в месяц
-4- 24*4 к. с ведра, содерясал за свой
счет служащих и эксплоатировал бу-
фет с холодными закусками, и ква-
лифицировал этот договор, как дого-
вор поручения, -а месячное возна-
граждеииев 35 руб. — гарантирован-
ным по этому договору минимумом
(ГКК 20. V. 26, „Рев. Законность",
26/19—22/73; квалификация договора,
как поручения, ошибочна, поскольку
в обязанностях заведующего пивной
элемент совершения юридических
сделок, составляющего предмет по-
ручения, сравнительно ничтожен,

см. выше, п. 1). (Ср. приводимое
нилсе, п. б, вв, онред. УКК 4.
II. 25).

Применение чужой рабочей силы
указывает на подрядный характер
отношения, хотя бы она применя-
лась не по договору найма с произ-
водителем работ, а предоставлялась
ему заказчиком (церковным советом
при построении церкви) (УКК 29. VIII.
24, С. 59).

бб) Так как подрядчик обещает
готовый результат работы, то он обя-
зан выполнить эту работу своими
силами и средствами (ст. 221 ГК); по
трудовому договору" наниматель дол-
лсен предоставить трудящемуся не-
обходимые инструменты и приспосо-

бления (84 КЗТ, ср. 85).
вв) Так как подрядчик обещает

готовый результат работы, то он, по
общему правилу, выполняет работу
самостоятельно, по своему усмотре-
нию распоряжается материалом и ра-

бочим временем, распределяет работу
и т. д.; наоборот, при трудовом
договоре нанимающийся следует, по
общему правилу, указаниям нанима-

теля.
гг) Так как подрядчик обещает

готовый результат работы, то он
лишается права на вознаграждение,
если исполнение работы по случай-
ным причинам стало невозможно, —

он несет риск неисполнения, работы
(232 ГК). Нанимающийся сохраняет

право на вознаграждение и в том
случае, когда эта работа не создала
олсидаемого результата (изготовляв-
шаяся им вещь сгорела), и даже в том
случае, если он не работал вовсе по
обстоятельствам,' от него не зависев-

шим (завод бездействовал за отсут-
ствием сырья, нанимающийся был
вызван в суд в качестве народного
заседателя, — 68, 78 КЗТ, см. Возна-
граждение, VII, 2).

дд) Далее, в связи с специфи-
ческими экономическими особенно-
стями трудового отношения, требую-
щего особой защиты со стороны госу-
дарства, и противоположным ему ха-
рактером подряда стоит и ряд других
различий: для заключения подряда
требуется большею частью письмен-
ная форма (136 ГК), для заключения
трудового договора формы не уста-
новлено, но обязательна выдача рас-
четной книжки. При трудовом дого-
воре работодатель уплачивает страхо-
вые взносы, от которых он свободен
при сдаче подряда. При трудовом
договоре он отвечает за обстановку,
в которой работает трудящийся (139
КЗТ, ср. 413 ГК), он подчинен кон-
тролю инспекции труда, — при под-
ряде эта сторона дела касается не
ею, а подрядчика п пр.

б) На практике разграничение тру-
дового договора и подряда по ука-
занным в законе признакам встречает
наибольшие затруднения вследствие

того, что состав договора не всегда
дает возможность уловить, что яв-
ляется его предметом, — предоставле-
ние ли рабочей силы или выполнение
определенной работы; в особенности
это относится к работам, оплачивае-
мым сдельно и не имеющим постоян-
ного характера (вывозка песку, лесо-
заготовки, строительные работы).Наи-
более спорные из этих случаев — в
отношении работ по лесогаготовкам
и исполнения работ артелями — полу -
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чили определенное разрешение в за-

коне; для разрешения же всех прочих

спорных случаев практика прибегает
к ряду вспомогательных признаков,
оценивая каждый отдельный случай
в зависимости от его индивидуаль-

ных особенностей.
аа) На лес9заготовках нормы

трудового законодательства приме-

няются к „рабочим, основным источ-

ником существования которых яв-

ляется работа по найму"; им про-

тивополагаются сдельные работы, вы-

полняемые крестьянами на артельных

началах или в групповом порядке,

или лее отдельными крестьянами, но

с использованием принадлелеащего им

рабочего скота. К этим последним

категориям применяются некоторые

нормы охраны труда и требование
о соблюдении гос. минимума зар.

платы, но в "остальном КЗТ к ним

применения не находит (пост. 12. I.
24) (пост. 12. I. 24 и 20. П. 25
об условиях труда на лесозаготов-

ках, =Изв. 24 г. 4 и 25 г. 11—12, с

распространением на лесозаготовки

общего постановления об условиях

труда на сезонных работах 4. VI. 26,
считаются утратившими силу, см.

пост. 8. XI. 26, Изв. 41—42; но в части

разграничения понятий трудового

договора и подряда они сохранили

свое значение", ст. 2 пост. 8. XI. 26).
Аналогичные правила установлены

для сплавных работ (см.), выпол-

няемых местным крестьянским на-

селением.

бб) В артелях признаком, отделяю-

щим трудовой договор от договора под-

ряда (авместе с тем, и трудовые артели

от промысловых кооперативов, см.),
является исполнение работы личным

трудом членов артели из материалов

работодателя, хотя бы с применением

собственных орудий производства

(см. Трудовые артели). Однако, и эти

признаки не являются абсолютными.
Так, в определении 21. IX. 26 В. С.
признал, что „при наличности в до-

говоре (об устройстве артелью во-

дяного отопления) условий о залоге,

неустойке и убытках договор этот

доллсен быть отнесен к договорам

подряда" („Суд.- Арбитр. Бюллетень",
66—67).

вв) В остальных случаях практика
руководствуется совокупностью

перечисленных признаков.

Принадлежность материала и орудий

j производства работодателю, работа,
в данной отрасли, как основной
источник существования лица, испол-

няющего работу, а в связи с этими
моментами— и его экономическая за-

висимость от работодателя—большею
частью говорят в пользу признания

договора трудовым; наоборот, при-

надлежность материалов или орудий
і производства лицам, исполняющим

работу, побочный характер работы и

экономическая независимость от ра-

ботодателя—говорят в пользу подряд-

ного характера отношения. Крите-
рием экономической независимости

работодателя в спорных случаях слу-
жат: 1) кратковременность отношения

(при отсутствии длительности нет. и

экономической зависимости от дан-

ного работодателя), 2) связь с не-
определенным кругом работодателей
(в частности по этому именно при-
знаку различаются квартирники, на

которых распространяется КЗТ, от
кустарей, не пользующихся его защи-

тою, см. Квартирники, I), 3) в более
общей форме — непрочность связи
с работодателем (поэтому репортеры
газет, выполняющие разного рода по-
ручения, но не связанные рабочим
днем определенной длительности, не

обязанные выработкой установлен-
ной нормы и не получающие фикси-
рованного и гарантированного им
оклада, не моіут быть признаны ра-

ботающими по трудовому найму и,
следовательно, не имеют права на вы-

ходное пособие, ТКО, В. Т. 25 4/187)..
Но наибольшее значение имеет с р-
вокунность.. индивидуаль-
ных особенностей случая-
Так, например, В. С. нашел, что нельзя

рассматривать, как трудовой договор,
отношение, при котором истец: 1) про-
изводил работу не только личным

трудом, но пользовался своим живым

и мертвым инвентарем (лошадь и те-

лега), 2) при производстве плотничьих

работ пользовался трудом под-

ручных, 3) в течение того же пе-

риода производил плотничьи работы
у многих лиц и в то же время рабо-
тал в собственном хозяйстве (УКК 4..
П. 25, С. 6). С другой стороны, В.. С.
признал наличие трудового договора

в случае, когда ответчики поручили

истцам разломку паровой мельницы и

возведение в другом месте водяной,
мельницы исключительно личным тру-,
дом истцов, средствами и из материа-
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лов ответчиков и под непосредствен- I
ным их руководством (ГКК 10. X. 25,
С. 62). Но в другом, аналогичном деле,
рассмотренном в том же судебном за-
седании, В. С. пришел к другому выво-
ду: „по сопоставлении всех вышеука-
занных условий надлежит признать,

что спорный вопрос о характере дого-
вора... может быть разрешен, как отно-
сящийся к существу дела, лишь судом,
разбиравшим дело, и если бы губ. суд
пришел к выводу о трудовом харак-
тере договора, то этот вывод, как во-
прос факта, кассационной поверке

не подлежит" (ГКК 10. X. 25, С. 67).
И в другом аналогичном случае— по
иску возчиков,- из коих один дей-
ствовал в качестве уполномоченных
остальных— В. G. признал, что вопрос
об отнесении договора к подряду или
к трудовому договору, как подлежа-
щий разрешению на основании все-
стороннего выяснения характера
взаимоотношений между сторонами,
вне зависимости от внешней формы
договора, не подлежит поверке в
кассационном порядке (ГКК 26 г.
№ 31919, ЕСЮ 26/36/1088).

Тот же подход — дифференциация
каждого отдельною спорного слу-
чая, разрешение его на основа-
нии всей совокупности признаков,—

применен и НКТ РСФСР в связи
с вопросом о назначении пенсий
(цирк. 1. VIII. 25, Изв. 36): указы-
вая на то, что пенсионеры комплек-
туются в известной части „из среды
лиц, которые обычно занимаются са-
мостоятельной подрядной работой и
по найму работают временно и слу-
чайно", НКТ подчеркивает, что „здесь
необходимо в каждом отдельном кон-
кретном случае разобраться, с кем

именно имеет дело орган социаль-
ного страхования, какого рода ра-
боты выполняет данное лицо, какие
взаимоотношения складываются у
него с работодателями в процессе

работы, что является преобладаю-
щим в его хозяйственной деятель-

ности и т. п." и, в зависимости от
этого, решить вопрос о назначении

пенсии.

в) Поскольку предметом договора
является предоставление рабочей
силы, как таковое, договор рас-
сматривается как трудовой, неза-

висимо от ряда могущих быть
случайных осложнений, подчас при-
дающих   ему   своеобразные,   откло-

Практический слрварь.

няющиеся   от   нормальных,   формы.
В частности:

аа) Не имеет решающего значе-
ния, пользуется ли трудящийся по
найму технической самостоятель-
ностью в выполнении договора' или

нет, хотя по общему правилу он,
предоставляя свою рабочую силу,
подчиняет себя указаниям нанима-
теля. Например, такое подчинение
„хозяйской власти" нанимателя вовсе
или почти совсем отсутствует в тру-
довых отношениях с учителем, с до-
машним врачей, с дирижером орке-

стра, с профессором Вуза и т. п.
бб) Не имеет значения, произво-

дится ли работа в хозяйстве работо-
дателя, — как то обыкновенно- бы-
вает, — или вне его, в частности, на
дому у трудящегося (квартирники,

см.).
вв) Не имеет значения и длитель-

ность работы, хотя обычно трудо-
вые отношения имеют длительный
характер, отношения же кратковре-
менные большею частью принимают
форму подряда (однократная пере-
носка груза носильщиком, пригла-
шение врача на консультацию, рас-
пиловка трех саженей дров — дого^-
вор подряда; договор об ежедневной
переноске груза, еженедельное посе-
щение больного, еженедельная рас-
пиловка трех саженей дров — трудо-
вой договор). Поэтому приглашение
на временную и случайную ̂  работу
может представлять трудовой дого-
вор, и ограничительное применение
к ней законодательства о труде обу-
словливается не тем, что эти отно-
шения не являются трудовыми, а тех-
нической неосуществимостью его
требований в этих случаях (см. Вре-
менная работа, III). В частности, Цу-
страх разъяснил, что за лиц, заня-
тых на случайных и поденных рабо-
тах, следует уплачивать страх, взно-
сы на обших основаниях (В. Т.
25/12/216).

В. Вознаграждение. 1) Установ-
ленный ст. 27 КЗТ третий признак
трудового договора — вознагражде-
ние — отличает этот договор от
безвозмездного предоставления рабо-
чей силы, к которому постановления
трудового законодательства приме-
нения не имеют. Но этому основа-
нию отношение- между членами пра-
вления , жилищно-арендного товари-

I  щества и товариществом   не   пред-
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ставляет трудового договора, если

им не определено вознаграждения.

2) С другой стороны, форма
вознаграждения роли не играет,—

вознаграждение может определяться

не в денежной сумме, а натурою, в
частности.может заключаться в предо-

ставлении в пользование трудящегося

и его семьи помещения для жилья.

Однако, порядок определения воз-

награждения не безразличен: по-

скольку трудовой договор предпола-
гает предоставление рабочей силы

„за вознаграждение" (27), — это воз-
награждение должно находиться

в каком-то соответствии с предоста-

вляемой рабочей силой. Соответ-
ствие это может определяться более
грубо — временем, потраченным тру-
дящимся (повременное вознагражде-
ние), или более точно — количеством

проделанной работы (сдельное возна-

граждение), но не коммерческим

эффектом этой работы, который в
значительной мере обусловливается
моментами, совершенно не связан-

ными с количеством и интенсив-
ностью потраченного труда, напр.,

конъюнктурою рынка, ходкостью

продаваемого товара и т. п. обстоя-
тельствами. По этой причине поня-

тие трудового договора не охваты-

вает ни комиссионного, ни маклер-

ского договора и не допускает опре-

деления вознагралсдения в известном

соотношении к достигнутому коммер-

ческому эффекту (сделанному обороту,
вырученной прибыли и т. п.) и вне

зависимости от потраченного труда

(см. Процентное вознаграждение, I).
По этому же основанию не

является трудовым договор, в силу

коего истец обязался работать на

условиях получения половины уро-

жая с одной десятины (ср. заключе-

ние Прокурора по труд, делам при

В. С, приведенное в опред. ГКК 22.
V. 24, С. 22). Поэтому же члены

артели инвалидов, организованной
согласно пост. СНК 8. XII. 21, не

могут рассматриваться как лица

наемного труда, так как получают

вознаграледение за труд в форме
участия в прибылях, а при плохом по-

ложении дел вынуладены работать не

только без всякою вознаграждения,

но обязаны еще покрывать убытки
(ГКК 26. X. 25, С. 52).

В то же время частичное участие

в прибылях, не являющееся основ-

ным вознаграждением, а поощряю-
щее служащего, получающего твер-

дый оклад, к более интенсивному

труду, не лишает отношения харак-

тера трудового. Поэтому допускается

процентное вознаграждение торго-

вых служащих (см.); равным обра-
зом и лица, собирающие за денежное

вознаграждение заявки на страхова-

ние имущества или объявления для
іазет и справочников, считаются со-

трудниками, если обусловлен опре-
деленный рабочий день или мини-

мальная норма и установлена опре-
деленная твердая ставка, хотя бы
с премиальными надбавками (Юр.
Бюро, В. Т. 25/10/195).

Решающее значение имеет при
этом относительная величина той
или другой части вознаграждения.

Так, В. С. признал отношение тру-
довым, несмотря на то, что ответчик

обязался платить истцу, как про-
изводителю работ, кроме 250 руб. ме-
сячного жалованья, в виде поощре-
ния за интенсивную работу, 1 руб.
с каждого заготовленного куба лесо-
материалов (ГКК 9. XII. 23, С. 12).
С другой стороны, Общеконсульта-
ционный подотдел НКЮ признал
подрядом договор, по которому про-
изводитель работ, „согласно § 7, по-
лучает фиксированное жалованье

в 150 руб., но, согласно § 4, нани-
мает от себя рабочих на условиях

по своему усмотрению и... по своему
же усмотрению распределяет эконо-

мию меладу условиями по договору,
40 коп., и действительной себестои-
мостью выработки одной шпалы или
кубофута. НКЮ считает..., что § 4 и
§ 5 имеют большее практическое

значение, чем § 7, а потому § 7 еще
не -превращает рассматриваемый до-

говор в трудовой" (разъясн. 28. 1. 25,
Изв. 34). См. Дополнения.

П. Стороны, см.. Наниматель,
Нанимающийся.

III. Условия действитель-
ности. „Недействительны условия

трудового договора, ухудшающие
положение трудящеюся сравнитель-

но с условиями, установленными за-
коном о труде, условиями коллек-
тивного договора и правилами вну-
треннего распорядка, ...а также усло-
вия, клонящиеся к ограничению по-
литических и общегражданских прав
трудящегося" (28). Недействительные
условия   заменяются   соответствую-
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щими условиями колл. договоров и
правил внутреннего распорядка, если
же они касаются вопросов, ни теми,
ни другими не предусмотренных, —

условиями, сответствующими обьтс-
ным в данной местности для данной
категории нанимателей и трудящих-
ся (ср. Вознаграждение, II, 1).

Недействительность части трудо-
вого договора, во всяком случае, не
затрагивает прочих его частей (в от-
личие от ст. 37 ГК). От случаев не-
действительности отдельных условий
трудового договора, о которых гово-
рит ст. 28 КЗТ, необходимо отличать
случаи противозаконности всего до-
говора в целом (поступление мало-
летних, наем женщин на вредные ра--
боты, к которым закон их не допу-
скает и т. п., см. Нарушения, II, 1.

IV.   Срок. „Трудовые договоры
заключаются: а) на определенный
срок, не свыше одного года; б) на
срок неопределенный; в) на время
выполнения какой-либо работы" (34).
Договоры, заключенные на срок бо-
лее одного года, не вовсе недей-
ствительны, но рассматриваются по
истечении года, как заключенные
бессрочно (см. Бессрочные договоры).

См. Сезонные работы, I, 3, Учени-
чество, I, 1.

V.   Форма. КЗТ никакой осо-
бой формы для трудового договора
не предписывает, и таковой может,
по общему правилу, совершаться в
устной форме. Письменная форма
предписана лишь для некоторых от-
дельных случаев (см. Батраки, Н, Пер-
сональные оклады, II, Ученичество,
IV, Б, 2). См. Расчетная книжка.

VI.    Изаенение и прекра-
щение трудового отноше-
ния, см. эти слова.

Литература: Іях, Трудовой дого-

вор, стр. 3—31. — Шерешевский, Отличи-
тельные признаки труд, договора, «Право
и Жизнь» 26/1.— Виленский, ЕСЮ26/3.—
Гердык, В. Т. 26/5-6. — Лях, В. Т.
26/5—6/101. — Гликин, «Раб. Суд»,
25/45—46, и о нем Лях, В. Т. 26/2/93.—
Варшавский, Подряды и поставки в СССР,
стр. 26-31. — Лях, В. Т. 25/5-6/134 и
24/7— 8,— Троицкий, В. Т. 24/10— Его же,

«Право и Жизнь» 26/6—7.

Трудовые артели — наделенные
правами юридического лица объеди-
нения лиц, образованные для со-
вместной  организации   и предоста-

вления в наем их физического или
интеллектуального труда, выполняю-
щие работу, по общему правилу, из
материалов нанимателя и личным
трудом самих членов артели, с до-
пущением посторонних лиц наемного
труда лишь для работ по обслужи-
ванию артели, которые не могут вы-
полняться самими членами (канце-
лярские работы и т. п.), в количе-
стве не более 10% от состава арте-
ли (ст. 1, 4 и 9 пост. ВЦИК и СНК
15. П. 24, Изв. 25 г. 6). Зарегистри-
рованные трудовые артели могут
выполнять работу не только по тру-
довым договорам, но и по догово-
рам подряда (там же, ст. 6, 16).

Обладание правами юридического
лица отличает трудовую артель от
так наз. бытовой артели — объеди-
нения, работающего исключительно
по групповым трудовым договорам

(см. Артели, II). Производство ра-
бот по преимуществу из материала
нанимателя и только в ограничен-
ных пределах (на сумму до 5.000 руб.
по каждому отдельному подряду) из
собственного материала отличает
трудовые артели от кустарно-промы-
словых товариществ (кустарных арте-
лей), которые не являются чисто
пролетарскими объединениями и не
могут заключать трудовых догово-
ров (см. Промысловые кооперативы).

Трудовые артели могут быть орга-
низованы в упрощенном порядке при
содействии крестьянских обществ
взаимопомощи (пост. 14. I. 26, Изв.
4—5).

Литература : Проволович, Законо-
дательство о труд, артелях.— Вухов и Ли-
пец, Трудовые артели. — Цыиин, В. Т.
25/11.— Земмерипг, ВСЮ 25/47.

Трудовые коллективы, см. Кол-
лективы безработных.

Трудовые конфликты, см. Кон-
фликты, Трудовые споры.

Трудовые сессии. I. Образо-
вание. Труд, сессии нар. суда
образуются при каждом губ. суде, а
также в уездных городах и крупных
промышленных центрах в тех слу- .

чаях, когда губ. суд, по согласова-
нии вопроса с губ. проф. советом и
губ. отделом труда, признает это не-
обходимым (цирк. НКЮ и НКТ
РСФСР 15. V. 23, Изв. НКТ РСФСР 2).

Там, где труд, сессий нет, трудо-
вые дела рассматриваются, в общем
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порядке (ст. 34 Пол. о судостр.),
т.-е. нар. судом на сумму до 1.000 р.

и губ. судом на сумму свыше 1.000 р.

П. Состав. Труд, сессии обра-
зуются в составе нар. судьи и двух

постоянных заседателей: одного по

избранию губ. проф. совета и дру-

гого—по назначению исполкома из

числа ответственных работников, вы-

двинутых в качестве кандидатов губ.
совнархозом или губ. отместхозом

(пост. НКТ и ВСНХ РСФСР 3. VII.
24, Изв. 29, ст. 35  Пол. о судоустр.).

III.   Подведомственность.
1) На рассмотрение труд, сессий мо-

гут быть передаваемы все споры,

возникающие при применении колл.

или труд, договора (см. Труд, споры),
независимо от суммы иска, как не-

посредственно, так и после того, как

эти споры были рассмотрены в РКК
или примирительной камере (или в

той и другой инстанции) и по ним

не было достигнуто соглашения. Не
подлежат ведению труд, сессий'лишь

споры, в отношении которых закон

содержит прямое предписание об их

рассмотрении в  РКК (см. РКК, IV).
2) Тем же труд, сессиям подве-

домственны и уголовные дела о на-

рушении законов о труде и колл.
договоров (см. Уголовная ответствен-

ность), независимо от служебного
положения обвиняемого (Пл. В. С.
7. VII, 24, Изв. 29).

IV.    Судопроизводство.
В интересах трудящихся по найму
для исков о зар. плате установлены

некоторые особые правила:

1)  С нанимающегося не взыски-

ваются судебная пошлина и все про-

чие сборы и расходы по делу (43
ГПК).

2)  Меры к обеспечению иска тру-

дящегося могут быть приняты и ин-

спекторами труда в тех случаях,

когда они выступают в качестве

органов дознания (пост. НКТ РСФСР
18. X. 24, Изв. 41).

3)  В то время как по общему
правилу ответчик не может быть по-

нуждаем к явке мерами администра-

тивного воздействия 'и в случае не-

явки дело разрешается заочно, на

основании имеющихся данных, по

делам о зар. плате суд может поста-

новить о приводе нанимателя (см).
4)  Заведующий губ. отделом труда

и инспекторы труда имеют право

знакомиться с производством, по тру-

довым делам, поддерживать обвине-
ния и опротестовывать решения и

приговоры (цирк. НКЮ и НКТ РСФСР
4. X. 23, Изв. НКТ РСФСР 1 и

разъясн. НКЮ РСФСР 9. I. 24,
Изв. 9).

5)  Срок для добровольного испол-

нения судебного решения о взыска-

нии зар. платы, назначаемый суд.

исполнителем при отсутствии срока

в судебном решении, должен быть не

более трех дней (для других взыска-

ний—не более 7 дней), а для гос. ор-

ганов—от 1 до 2 недель (для других

взысканий—от 2 недель до 1 месяца)
(ст. 260 и 285 ГПК в ред. пост.

ВЦИК и СНК 13. IX. 26, Изв. 39).
6)  Взыскание зар. платы может

быть произведено в порядке судеб-
ного приказа (см. Взыскания, V, 2).
Помимо этого, при неисполнении су-

дебного решения, как частными ли-

цами, так и гос. учреждениями, в

виду отсутствия специальной статьи,

карающей такое неисполнение, уго-

ловное обвинение может быть воз-

буждено по ст. 133 УК (Прокурор по

труд, делам при В. С, В. Т. 25/12/215).
См. Взыскания, IV, V.
V. Обжалование. Решения

труд, сессий могут быть обжалованы
в кассационном порядке сторонами

и опротестованы в порядке надзора
(по собственной инициативе или по

заявлению заинтересованных лиц)
помощниками губ. прокурора по тру-

довым делам и инспекторами труда

(п. 2 инстр. НКЮ 4. II. 24, Изв.
6—7, и ст. 5 и 6 инстр. 14. V. 24,
опубл. в „Сборнике постановлений о
трудовой прокуратуре" VII. 24).

Кассационной инстанцией для
труд, сессий является тот же губ.
суд, что и для дел, разрешаемых в

общем нар. суде; таким образом, эти

сессии введены в общую систему

суда, с тою, однако, особенностью,
что. Народному Комиссару Труда
предоставлено право возбуждать пе-

ред Верховным Судом вопрос об
отмене в порядке надзора решений
по труд, делам (ср. ст. 3 Пол. о Бюро
надзора при НКТ РСФСР, утв. НКТ
РСФСР 12. XI. 23, Изв. НКТ РСФСР
2), и что для исполнения обязанно-
стей прокурорского надзора по тру-

довым делам при Верховном Суде со-

стоит особый прокурор, назначаемый
НКЮ по соглашению с НКТ (ст. 61
прим. Пол. о судоустр., цит. инстр. 4.11.
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Трудовые споры.

24 и инстр. 19. V. 24, Изв. 22), а при
губ. судах в крупнейших центрах —

помощники прокурора по труд, делам

(цирк. НКЮ 7. I. 24, Изв. 4, и цит.
инстр. НКТ и НКЮ РСФСР 14.
V. 24).

См. Инспекция труда, IV, Пред-
ставители, П.

Литература : Тетерин, Террито-
риальная подсудность исков о вар. плате,

ЕСЮ 25/46.

Трудовые списки должны ве-
стись на каждого служащего всеми
гос. учреждениями и предприятиями,
а также акционерными обществами
с преобладающим участием гос. ка-
питала. В эти списки вносятся осно-
ванные на документах общие дан-
ные о прохождении службы.

При переходе на другую службу
список пересылается на место 'новой
службы. Таким Образом —,гос. органы
наниматели получают возможность

ознакомления с прохолсдением слу-
жащими прежней службы (см. Удо-
стоверения). (Пост. СНК 21. IX. 26,
Изв. 39).

Литература: Андерсон, Подсуд-
ность дел труд, сессиям, «Пролет. Суд»,
24/1— 2.— Лях, Труд, моменты в ГПК, В.
Т. 23/10—11. —Жаров, Производство ин-

спекцией труда дознаний по трудовым де-

лам. — Его же (о том же), ЕСЮ 26/3. —

См. Труд, споры.

Трудовые споры. I. Порядок
р а з*ре шения споров. Труд,
споры— споры, возникающие на почве
применения наемного труда, —разре-

шаются: а) либо в порядке примири-
тельного разбирательства —в расце-
ночно-конфликтных комиссиях и при-

мирительных камерах (см. эти сло-
ва), или в порядке арбитража —в тре-
тейских судах (см.), б) либо в судебном
порядке— в труд, сессиях (см.). Прим.
камеры и третейские суды для неко-
торых отдельных категорий трудя-
щихся заменяются, в силу специаль-
ных узаконений, примирительными

комиссиями или согласительными ко-
миссиями (см. эти слова, см. еще
Транспорт, III, 2, и Увольнение, I,
А, 6). Но применяемый на практике
способ улажения конфликтов в орга-

нах проф. союза, как не санкциони-
рованный законом, не создает для
сторон   никаких    правовых   обяза-

тельств (ГКК 26. X. 25, С. 58, при-

знавшее на основании ст. 168 КЗТ и

2 ГК не имеющим обязательной
силы для сторон постановление та-

рифно-экономического отдела губ.
отдела союза, несмотря на то, что
спор был передан на его разрешение

по постановлению РКК, т.-е. по со-
глашению сторон).

П. Споры о праве и об
интересе. 1) Споры, возникающие

по поводу применения трудовых

и- колл. договоров, —споры об их

толковании или по поводу их нару-

шения (так наз. споры о праве, раз-

решаемые на основании определен-
ных правовых норм, —постановлений
закона или условий договора), по
общему правилу, могут рассматри-
ваться как в конфликтном, так и в

судебном порядке: они могут рассма-

триваться в РКК, а в случае недо-
стижения соглашения, —в труд, сес-

сиях либо, по требованию союза, —

в прим. камерах; в случае же недо-
стижения соглашения и в этой вто-

рой инстанции,— в трет, судах или
в труд, сессиях; но стороны могут
вносить эти споры на рассмотрение

прим. камер, минуя РКК, а также на
рассмотрение труд, сессий, минуя
все инстанции примирительно-третей-
ского разбирательства, в том числе и
РКК (168 и 169, п. п. 2 и 3 инстр.

14. ѴНІ. 23, Изв. 4/28).
Из этих положений существуют

два исключения: а) „Дела, связанные
с проведением в жизнь колл. догово-
ров, принимаются прим. камерой к
рассмотрению лишь после того, как
они были рассмотрены и не полу-
чили разрешения в РКК" (171).
К этим делам п. 2 Пол. о РКК 3. XI.
22 (Изв. 12/21) относит утверждение
разбивок работ и должностей по раз-
рядам, норм производительности и
сдельных расценок, форм испытаний
и проб, порядка и очередности отпу-
сков, а также проверку расчетов по
зарплате.

б) Дела, относимые не к конфликт-
ным, а к расценочным функциям
РКК, хотя бы по ним и возникали
споры, подлежат исключительно ком-
петенции РКК (см. РКК, IV, 2).

Остальные споры могут рассма-
триваться, как в судебном порядке,
так и в порядке примирительно-тре-
тейского разбирательства, но, со-
гласно  директивам  НКТ  РСФСР   и
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Трудящиеся по найму.

ВЦСПС (цирк, письмо 20. V. 26, Изв.
24—25), в целях разгрузки прим. ка-
мер и трет, судов, все индивидуаль-

ные и групповые споры, имеющие
характер денежных иеков, подлежат

направлению на разрешение нар. су-
дов, за исключением случаев, когда
конфликт имеет серьезное значение
с союзной или хозяйственной точки

зрения.

Споры, получившие разрешение
в прим. инстанциях, не могут быть
возобновлены в труд, сессиях (173,
см. РКК, VIII).

2) Споры, возникающие по поводу
заключения или изменения

колл. договоров (так наз. споры об
интересе), разрешаются не на осно-
вании юридических норм, а исклю-
чительно по соображениям целесо-
образности, „на основе согласования
интересов развития социалистиче-
ской промышленности в интересах

рабочего класса в целом с экономи-
ческими интересами отдельных групп
трудящихся" (постановление XIV
съезда ВКП). Споры эти рассматри-
ваются исключительно в конфликт-
ном порядке, но в компетенцию РКК
они не входят и могут вноситься на
рассмотрение прим. камеры, с даль-
нейшим перенесением их, в случае
недостижения соглашения, в третей-
ский суд, либо, минуя примиритель-
ную   камеру, — непосредственно  на

Убытки, см. Вред.
Уважительная причина не-

явки, см. Неявка, Н.
Увольнение. Вопрос об увольне-

нии регулируется в основном поста-
новлениями КЗТ; но рядом специаль-
ных правил, касающихся отдельных
категорий трудящихся, в постано-

вления Кодекса внесены весьма су-
щественные коррективы. Поэтому при
ознакомлении с изложенным ниже в
п. I и II необходимо иметь ввиду те
изъятия, которые указаны в п. III.

I. Основанияувольнения.
Увольнение трудящегося, как при

трудовом договоре, заключенном на
определенный срок, так и при бес-
срочном договоре, допускается по

КЗТ не по свободному усмотрению
нанимателя,   а лишь  при   наличии

рассмотрение третейского суда (170-«-
172 и п. 4 цит. инстр. 14. VIII. 23).

Предметом рассмотрения прим.

камер и трет, судов могут быть, во-
преки буквальному смыслу ст. 170,
упоминающей только о спорах из
колл. и труд, договора,— и коллектив-

ные труд, споры, связанные с устано-
влением норм выработки и правил
внутр. распорядка (ст. 12 Пол. о РКК
18. XI. 22, Изв. 12/21). Равным обра-
зом, только к прим. камерам и трет,
судам может быть отнесен тот „кон-

фликтный порядок", о котором упо-
минает ст. 49 в связи с вопросом об
обжаловании нанимателем требова-
ния проф. союза о снятии трудяще-
гося с работ: и эти конфликты, пред-
ставляя споры об интересе, а не споры
о праве, могут быть разрешены
только в порядке примирительно-

третейского разбирательства.
См. Военнослужащие, П.

Литература: Гриффин и Моги-
левский, Защита труда. — Андерсон, Тру-
довые конфликты, изд. 2-е (наиболее об-
стоятельно). —Жаров, Примирительно-тре-
тейский порядок разрешения труд, кон-

фликтов.— ВоЯтинскин, Проблемы прими-

рительно-третейского разбирательства, В. Т.
26/2.

Трудящиеся по найму, см. На-
нимающийся.

Тяжести, см. Переноска тяже-

стей.

одной из причин, установленных за-
коном. (Изъятия из этого правила
допущены только для некоторых
отдельных категорий, см. Батраки,
ѴПІ, 2, Домашние работники, V, 1).
Чтобы обойти это положение, на-
ниматель нередко стремится, не
увольняя трудящегося, поставить его
в такие условия, чтобы вызвать рас-
торжение договора с его стороны,
напр., перевести в другое место, на
нижеоплачиваемую работу и т. д.
Такое изменение условий договора,
направленное в обход постановле-
ний ст. 47, должно быть признано
недопустимым (см. Перевод, 1, 1 б,
Изменение, П).

При увольнении по одному из
оснований, установленных законом,
наниматель в одних случаях обязан
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выплатить трудящемуся выходное по-
собие (п. А), в других этой обязан-
ности не несет (п. Б).

А. Расторжение с выплатой
пособия. К этой группе относятся
следующие случаи:

•1) Полная или частичная ликви-

дация предприятия, учреждения или
хозяйства, к которой приравнивается
также сокращение работ (47, п. а),
см. Переход, II, Смерть, Сокращение
штата.

2)  Приостановка работ на срок
более одного месяца по причинам
производственного характера (47, п.
б). Имея в виду, что КЗТ, прино-
ровленный к условиям промышлен-
ного труда, нередко по букве своей
относит нормы, имеющие безуслов-
но общий характер, к одним только
производственным рабочим (94, 104,
83, см. Служащие), следует признать,

что основанием к увольнению в дру-
гих типах предприятий могут слу-
жить и иные причины, напр., в от-
ношении торгового предприятия —
невыгодная коммерческая конъюнкту-

ра, заставляющая закрыть торговлю
на несезонные месяцы, и т. п.

Приостановка, длящаяся менее
месяца, дает нанимателю лишь право

перемещения трудящихся на другую
работу (см. Перевод, III).

См. Квартирники, III, 7 а 1, Се-^
зонные работы, I, 7, Б 1 а.

3)  Временное отсутствие работы,
для которой приглашен трудящийся,
и отказ от выполнения другой,_со-
ответствующей его квалификации ра-

боты (36, ч. 2, см. Перевод, Ш).
4)  Перевод предприятия из одной

местности в другую и отказ трудяще-
гося следовать туда (37, см. Перевод, І).

5)  Непригодность трудящегося к

работе (47, п. в). К этой категории
случаев относится систематическая

недовыработка установленной нормы
выработки (57), а также небрежное
обращение трудящегося с материа-
лами, изделиями и приспособлениями
и нарушение других обязанностей,
вытекающих из колл. договора и
правил внутреннего распорядка.Осно-
вания непригодности трудящегося

могут лежать и вне его работы, как
таковой (состояние здоровья, систе-

матическое пьянство). Как непригод-
ность может рассматриваться и не-

умение ответственною работника
(коммерческого директора) наладить

совместную работу с другими слу-

жащими (ГКК 2. VIII. 26, „Суд.-
Арбитр. Бюллетень" 54—55).

Под увольнение по непригодности

следует также подвести случаи уволь-
нения по постановлениям комиссий
по борьбе со взяточничеством (мо-
ральная непригодность); поэтому та-

кие случаи доллшы сопровождаться

выплатой выходного пособия (Про-
курор по труд, делам при В. С, В. Т.
25/1/167).

Случай моральной непригодности

приводит также ГКК 13.V.26 (С. 47).
Постановления комиссий по чист-

ке личного состава, поскольку эти
комиссии образованы не на основа-
нии имеющих силу закона постано-

влений центральных органов, а на
основании распоряжений местной
власти и, следовательно, не облечены
по закону правом увольнения, могут
служить лишь поводом для увольне-

ния на общем основании, т.-е. в со-
ответствии с прим. 1 к ст. 47, через

РКК (ГКК 31.V.26, С. 56).
„Непригодность" представляет,

естественно, относительное понятие.

Сотрудники, которые при известном
состоянии рынка труда (напр., при
недостатке квалифицированных ра-

ботников) были пригодными работни-
ками, становятся, при общем сокра-
щении штатов и создании резервов

рабочих более высокой квалифи-
кации, непригодными. Поэтому,
в частности, представляется закон-
ным и увольнение медицинского или

педагогического персонала, не про-
шедшего к определенному сроку
установленной „переподготовки".

По этому же основанию, „в слу-
чае изменения трудового договора
(замена одной должности другою, из-
менение функций, изменение объема
ответственности и др.), лицо, состоя-
щее на службе, может быть уволено
и заменено другим лицом в случае,
если оно не соответствует изменив-
шимся требованиям нанимателя.

'Увольнение должно быть произве-
дено в порядке, установленном для
увольнения по непригодности"(разъ-
яснение НКТ, цит. в статье Жем-
чужниковой, „Рев. Законность"
26/19— 22,. 36).

6) Призыв трудящегося в Красную
Армию (см.).

.  В  перечисленных   случаях   тру-
дящийся имеет право на выходное
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пособие. В случае ликвидации пред-

приятия, приостановления работ и

непригодности наниматель может

заменить выходное пособие преду-

прелсдением об увольнении (см. Вы-
ходное пособие).

См. Отлучка, I.
Б. Расторжение без выплаты

пособия возможно в следующих слу-

чаях:

1)  Систематическое неисполнение

нанявшимся его обязанностей без
уважительных причин (47, п. г). Та-
кое увольнение является высшей
мерой  дисципл. взыскания.

В частности, по примерной та-

бели взысканий для гос. учрежде-

ний (пост. НКТ РСФСР 26. XI. 26,
Изв. 45 — 46) увольнение по п. г. ст.

47 возмолсно в / случае шести или

более опозданий в течение месяца.

В. С. признал систематическую

ругань со стороны табельщика нару-

шением обязанностей, дающим право

на увольнение по п. г ст. 47 (ГКК
14. І. 26, С. 2).

2)  Совершение нанявшимся уго-

ловно-наказуемого деяния, непосред-

ственно связанного с его работой и

установленного вступившим в силу

приговором суда (47, п. д).
И приговор, освобождающий тру-

дящегося от наказания, и примене-

ние к нему амнистии не лишают на-

нимателя права уволить ею. Рав-
ным образом наниматель имеет это

право при прекращении дела по

нецелесообразности в порядке ст. 4а
УПК и при признании уголовным

судом наличности проступка, карае-

мого в дисциплинарном порядке (см.
Отстранение, II, 2). Но, с другой
стороны, самый факт совершения

уголовно - наказуемого деяния до

приговора суда не дает нанима-

телю права увольнения; для этого

недостаточно и начатия следствия,

и привлечения к уголовной ответ-

ственности, а необходим приговор

суда. Однако, при известных усло-

виях трудящийся уже до этого мо-'
мента может быть отстранен от ра-

боты (см. Отстранение).
Уголовно-наказуемое деяние, не-

посредственно не связанное с рабо-
тою трудящегося, не может служить

основанием к увольнению по п. д

ст. 47, но он может быть уволен в

этом случае по требованию проф.
союза (см. Расторжение, 11, 1).

На практике бывают случаи уволь-

нения совершивших уголовный про-

ступок по п. в ст. 47, т.-е. по непри-

годности, — обход закона, парали-

зующий установленные в интересах

трудящихся гарантии и признанный
В. С. недопустимым (пост. Пл. В. С.
27. III. 24, Изв. 16).

См. Дополнения.
3)  Неявка на работу (см.).
4)  Пребывание трудящегося под

стражею более 2 месяцев (47, п. д).
К этому случаю приравнивается так-

же истечение двух месяцев со дня

отстранения от работы по требо-
ванию судебно-следственных властей,
по своему практическому значению

для нанимателя равносильное содер-

жанию под стражей (ст. 6 разъясн.

НКТ РСФСР 21. V. 25, Изв. 24).
По смыслу ст. 47, пребывание под

стражею в течение двух месяцев мо-
жет служить основанием к растор-

жению договора („договор может

быть расторгнут"), но не прекращает

его автоматически. Напротив того,

разъяснение 21. V. 25 исходит из

того, что договор прекращается сам
собою (ср. п. 3), и эту неправильную

точку зрения восприняла судебная
практика (ГКК 18. I. 26, „Определе-
ния ГКК В. С. РСФСР", № 22).

5)  Непосещение трудящимся ра-
,боты вследствие утраты трудоспо-

собности в период свыше двух меся-

цев (47, п. ж). И уход за больными
членами семьи должен квалифициро-
ваться, как временная утрата трудо-

способности (176 п. б); следователь-

но, он дает право на увольнение не
ранее двух месяцев (Отдел Охраны
Труда, В. Т. 24/4/150).

Если нетрудоспособность насту-

пила после беременности или родов,

то срок, дающий право на увольне-
ние, исчисляется в шесть месяцев со

дня начала, отпуска по беременности
(47, п. ж, и 92).

В. Основанием к увольнению, не
предусмотренным законом, может

также служить незаконность приема

данного трудящегося на работу,
напр., в случае приема женщины на

вредную работу, приема малолетнего

на фабрику вследствие отношений
близкого родства или свойства с со-

трудником, которому данный тру-
дящийся подчинен (см. Родствен-
ники, II). В последнем из этих   слу-
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чаев увольняемый трудящийся посо-
бия не получает (см. Наруше-
ния, II, 1), в остальных за ним сле-
дует признать, по аналогии со слу-
чаями увольнения по непригодности,

право на предупреждение или вы-

ходное пособие.
II. Порядок расторже-

ния. По общему правилу, растор-
жение договора— односторонний акт
нанимателя, о котором он доллген

■только уведомить в трехдневный
срок комитет рабочих и служащих

(161, п. в). Если трудящийся признает
этот акт неправильным, он может
его обжаловать в обычном конфликт-
ном порядке. Но из этого правила

существуют два исключения:

1)  В случае расторлсения дого-
вора вследствие непригодности тру-

дящегося или вследствие системати-
ческого неисполнения им своих обя-
занностей, увольнение может после-
довать не иначе, как по постановле-

нию РКК (47 прим. 1). При отсут-
ствии РКК и заменяющего ее деле-

гата вопрос разрешается по согла-
шению с групповым комитетом или
союзом (ТКО, В. Т. 26—8—9/252,
и ІОр. Бюро, В. Т. 26/10/133). Одна-
ко, определение ГКК 1. VII. 26
(В. Т. 26/8 — 9/113) признало, что
увольнение трудящегося по п.п. виг

ст. 47 помимо РКК может служить
основанием к привлечению нанима-
теля к уголовной ответственности за

нарушение прим. 1 к ст. 47, но не
лишает трудящегося права, по силе

ст. 168, обратиться за защитой к су-
ду, в каковом случае суд; несмотря
на отсутствие решения РКК, обязан
исследовать основательность поводов

к увольнению. В учреждениях и

предприятиях военного ведомства

вопросы увольнения разрешаются во
всех случаях администрацией, коми-

теты же имеют лишь право обжало-
вать ее решения (см. Военнослу-
жащие, II, 1 и 2).

2)  Для расторлсения договоров с

членами комитета рабочих и слу-
жащих (а также заменяющими тако-

вой делегатами, 156), необходимо со-
гласие соответственного проф. союза

(см. Комитеты, III, 4).
Ш. О г р а н ич е н и е и расши-

рение права увольнения.

1) В некоторых случаях наниматель,

в силу тех или иных особых осно-
ваний, ограничивается в своем праве

уволить трудящегося. См. Беремен-
ные, п. 2, Женский труд, п. 4, Науч-
ные работники, п. 1, Отдаленные мест-

ности, п. 3, Отпуск, III, Практикан-
ты, II, 3, Ученичество, И, 2 и IV, Ж.
См. также Сокращение штата. И окон-
чившие фабзавуч могут быть уволены
лишь в исключительных случаях

(цирк. ВСНХ 28. V. '24, Изв. 30).
2) Наоборот, в ряде других слу-

чаев последующее законодательство
допустило существенные отступле-
ния, как в смысле расширения осно-
ваний к увольнению, так и в отно-
шении облегчения порядка увольне-

ния. См. Батраки, VIII, 2, Домашние
работники, V, 1, Квартирники, III, 7,
Места заключения, п. 5, Милиция,
п. 3, Общественные работы, п. 5,
Сезонные работы, I, 7, Б.

См. Вознаграждение, IV, 3, Восста-
новление в доллшости, Прекращение,
Расторжение.

Литература: Рабпнович-Захарин,
Увольнение рабочих и служащих. —

Е. Л—ин, п. а ст. 47 КЗТ, ВСЮ 26/1. —

Лях, ЕСЮ 23/44 (о пункте «д» ст. 47) и

цнт. там литература.

Уголовная      ответственность.

I. Ответственность нанимателя.

1) Нарушение нанимателем, как
частными лицами, так и соответствую-
щими лицами гос. или общественных
учреждений и предприятий, законов,
регулирующих применение труда, а
равно законов об охране труда... вле-
чет за собою принудительные рабо-
ты до 6 мес. или штраф до 300 руб.
Если нарушение это обнимает группу
рабочих не менее трех человек, одно-

родно по своему составу в отноше-
нии всех входящих в данную группу
лиц и совершено в отношении всех
их одновременно, то наказание по-
вышается' до лишения свободы или
принудительных работ до 1 г. или
штрафа до 10.000 руб. (133 УК). Не-
смотря на то, что ст. 133 УК го-
ворит о лишении свободы или
штрафе, суд может приговорить к
тому и другому наказанию (23 УК).
Суд может присоединить к основ-
ному наказанию, установленному
ст. 133, одно из наказаний, перечи-
сленных в п.п. е—к, м и о ст. 20 УК,
в частности, запрещение занятия той
или иной деятельностью и уволь-
нение   от   должности   (23   УК),   но
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обязан привести соответствующие

мотивы (УКК 23. VI. 24, С. 49 и 50).
Такое же наказание установлено

и за злонамеренное нарушение колл.

доюворов и соглашений, достигну-

тых в прим. камерах (134 УК).
Цирк. 21. ѴПІ. 26 (Изв. 34) распро-

странил эту ответственность и на
случай нарушения постановлений
третейских судов; однако, позволи-

тельно усомниться в конституцион-
ности этого циркуляра, изданного

НКТ и НКЮ, так как изменение дей-
ствующих кодексов составляет функ-
цию ВЦИК и лишь в исключи-

тельных случаях — его президиума,

тем более, что нераспространение
уголовной санкции ст. 134 на по-

становления третейских судов име-
ло свой разумный смысл: уголовное
наказание здесь не столь необходимо,
так как профсоюз и заинтересован-

ные лица имеют возможность добить-
ся осуществления этих постановле-
ний в порядке принудительного испол-

нения, которое по соглашениям при-
мирительных камер  не допускается.

2)  Поставление работника, с на-

рушением правил об охране труда,

в такие условия работы, при которых

он утратил или мог утратить свою
трудоспособность, карается лишением

свободы до 2 лет или принудитель-

ными работами до 1 г. или штрафом
до 500 руб., нарушение правил об
охране труда — принудительными ра-

ботами до 1 мес. или штрафом до
100 руб., налагаемыми в администра-

тивном порядке (133 УК, ср. 108 и

189 УК).
3)  Воспрепятствование законной

деятельности фабзавместкомов, проф.
союзов и их уполномоченных ка-

рается лишением свободы или при-

нудительными работами до 1 г., или

штрафом до 1.000 руб. (135 УК).
См. Административная ответствен-

ность, I, Батраки, VII, Наниматель,!.
П. Ответственность тру-

дящегося. Трудящийся, работаю-
щий в гос. или общественном учре-

ждении или предприятии, за умышлен-
ное повреждение или истребление
имущества нанимателя карается ли-

шением свободы или принудительны-

ми работами до 1 г., а если оно со-

вершалось неоднократно или после-

довали приостановка или перерыв

производства, или причинен другой
тяжелый ущерб государству — лише-

нием свободы со строгой изоляцией
на срок до 5 лет с конфискацией
имущества или без таковой (79
УК); за умышленное повреждение
или истребление имущества частного

лица трудящийся карается лишь лише-
нием свободы или принудительными

работами на срок до 6 мес. или

штрафом до 500 руб. (175 УК).
Должностные лица, сверх того,

несут уюловную ответственность по

должностным преступлениям, пред-

усмотренным в гл. II и V УК (см.
Должностные лица, п. 5).

См. Отказ, II, 2, Труд, повин-
ность, III.

Литература: А. Стопани, Кара-
тельная политика по труд, дедам, В. Т.
25/2. — Аншелес, О пределах применения

ч. 2 ет. 132 УК, ВСЮ 26/18. — А. К.,
Практика В. С. по уголовным труд, дедам,

В. Т. 26/7.

Уголовное деяние, как основа-
ние к увольнению, .см. Увольнение,
I, Б, 2.

Уголовный розыск. I. На актив-

ный состав уголовного розыска рас-
пространяется общее законодатель-

ство о труде, с изъятиями, установлен-

ными для них Пол. о службе милиции
28. IX. 25 (Изв. 45). Ранее изданное

пост. 3. V. 23 о рабочем времени и
дежурствах в учреждениях уголов-
ного розыска (Изв. 20) утратило силу

(пост. СНК РСФСР 31. ѴІН. 26,
Изв. 36).

П. Пост. СНК 20. VII. 22 (Изв.
ВЦИК 163, с дополнением ст. 3, вве-

денным пост. СНК РСФСР 15. IV. 25,
Цзв. 37) ввело премирование со-

трудников уг. розыска за раскрытие
преступлений и задержание преступ-

ников. Премиальное вознаграждение

выдается распоряжением отделов
местных советов, по представлению

начальника уг. розыска, из фонда,
образуемого путем процентных от-

числений с розысканного при содей-
ствии уг. розыска похищенного иму-

щества.

Удержания. I. Общий обзор.
Производство нанимателем удержа-

ний из выплачиваемой трудящемуся

зар. платы допускается только в пре-

делах, установленных законом, и

притом в исключительных случаях:
1) в покрытие причиненного трудя-
щимся нанимателю ущерба, 2) в по-

крытие задолженности  по  налогам,
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сборам и штрафам, 3) по исполнитель-
ным листам, выданным судебными
органами, 4) в порядке начета на
доллшостных лиц (см. Взыскания, 1, 1
и II, Начет). (Не является удержанием
в собственном смысле слова недовы-

плата полной тарифной ставки рабо-
чим, не выполнившим нормы, см. Нор-
мы выработки, Н, Сдельное вознагра-

ждение, I, 5).
Здесь мы коснемся только вопроса

об удержаниях, производимых нани-

мателем в покрытие убытков, причи-
ненных ему трудящимся.

II. Удержания по ст. 83.
В основном этот вопрос регулируется
ст. 83, в силу коей „порча приспо-
соблений, изделий и материалов,
вследствие небрежности нанявшегося

или вследствие невыполнения им пра-
вил внутреннего распорядка, может

повлечь за собою, по постановлению
РКК, единовременный вычет из его
заработка в размере стоимости повре-
ждения, но не свыше одной трети
его месячной тарифной ставки". Та-
ким образом, производство вычета
ограничивается в различных отно-
шениях:

а)   Возмещение производится не
автоматически, а лишь факульта-
тивно, по усмотрению РКК („порча...
может повлечь за собою вычет"). По-
становление РКК может быть обжа-
ловано в обычном порядке (см. От-
мена, I).

б)  Вычет производится в размере

стоимости повреждения, но не свыше
одной трети тарифной ставки. На
практике колл. договоры нередко
ограничивают не размер удержания—

одной третью тарифной ставки, а раз-
мер гарантированной выплаты— дву-
мя третями тарифной ставки, т.-е. до-
пускают вычет одной трети тарифной
ставки и всего приработка. Колл. дого-
воры с таким условием органами НКТ
регистрируются и, следовательно,
признаются законными. Такое толко-
вание ст. 83, расширяющее права на-
нимателя, оправдывается аналогиею
со ст. 57 и 73, коими именно гаран-
тируется минимум выплаты в 2/3 та-
рифной ставки, но не ограничивается

максимум удержания.. С другой сто-
роны, если наряду с удержанием за
порчу материала имеет место и не-
оплата брака, то обе недоплаты в
совокупности не должны понижать

месячный заработок ниже двух тре-

тей  тарифной ставки   (ТКО,  В.  Т.
26/1/117).

в)  Удержание в порядке ст. 83 до-
пускается лишь единовременно.

г)  Удержание по ст. 83 может про-
изводиться только в случае небреж-
ности трудящегося и отнюдь не в том
случае, когда брак произошел вслед-
ствие причин, которых он не мог
предотвратить. Поэтому: а) удерл{ание
недопустимо в тех случаях, когда
по техническим причинам, например
вследствие быстрого темпа работы,
известный процент брака является
неизбежным; обычно этот процент
устанавливается колл. договором (см.
Брак); б) „нарушение правил вну-
треннего распорядка", о котором го-
ворит ст. 83, поскольку оно имело
место не вследствие небрежности
трудящегося, само собою, вопреки
буквы ст. 83, не является основанием
к производству вычета. С другой сто-
роны, не подлежит никакому сомне-
нию, что хотя ст. 83 говорит только
о небрелсности, она с тем большим
основанием должна быть отнесена
к случаям умышленного причинения

вреда.
Цомимо единовременного вычета

по ст. 83, интересы нанимателя огра-
ждены: 1) возможностью увольнения
трудящегося за непригодностью или
вследствие систематического неиспол-
нения им своих обязанностей (см.
Увольнение, I, А, 5 и Б, 1), 2) воз-
можностью наложения дисциплинар-
ных взысканий (см.), 3) возмолшостью
взыскания или удержания убытков в
общеисковом  порядке (см. Вред, II).

Само собою разумеется, что сам
трудящийся не лишен права добро-
вольно погашать свою задолженность
нанимателю, возникшую из того или
другого основания, в любых разме-
рах (ср. ниже, п. III, 4). Но соглаше-
ние, которым он заранее обязывался
бы к такому погашению, было бы не-
действительным, как противоречащее

ст. 83 (28).
Следует отметить, что на домашних

работников (см.) и батраков (см.)
ст. 83 не распространяется. Ср. Уче-
ничество, IV, Д, 4.

III. Другие случаи удер-
жания. 1) Согласно разъяснения
Юр. Бюро, распространительное тол-
кование ст. 83 недопустимо: она
должна применяться к случаям де-
фекта в работе, но не к другим слу-
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чаям, например, не к случаю пропажи

материалов вследствие небрежности
работника (В. Т. 25/9/203). На иной
точке зрения стоит В. С, признавший,
что „порядок и способы возмещения

убытков, причиненных нанимателю в

связи с упущениями в работе или по

службе трудящегося, устанавливают-

ся на основе КЗТ применительно

к ст. 83" (ГКК 11. III. 26, В. Т.
26/5—6/121). Эта точка зрения под-

тверждена п. 8 пост. Пл. В. С. 28. VI. 26
(Изв. 35). По существу она пред-

ставляется более правильной, нежели

точка зрения Юр. Бюро НЕТ, так так

то обстоятельство, что ст. 83 по

буквальной своей редакции охваты-

вает лишь производственных рабо-
чих, не является достаточным осно-

ванием для нераспространения этой
статьи и на другие категории трудя-

щихся: иначе и ст. 94 (о восьмичасо-

вом рабочем дне), и ст. 104 (о при-

менении сверхурочных) также оказа-

лись бы относящимися лишь к про-

изводственным рабочим (ср. Увольне-
ние, I, А, 2). См., "однако, ниже, п. 4.

2) Удержание, как и взыскания,

допускаются только в возмещение

вреда, причиненного нанимателю не-

брежностью или злым умыслом тру-

дящегося, но не в возмещение

излишне выплаченных ему

сумм, например, разницы между

старыми и новыми (пониженными)
ставками (.практика НЕТ по регистра-

ции колл. договоров, В. Т. 24/4/148),
или сумм, выданных по ошибке (Юр.
Бюро,В.Т.26/1Ѳ/133).См.^0Я0л«<?ния.

3) Исходя из потребностей повсе-

дневной практики, НКТ допустил

удержания в погашение рабочего кре-

дита, оказываемого третьими лицами,
в частности,. кооперацией (боны) и

промышленными предприятиями (про-
дажа в рассрочку дров, одежды и дру-

гих предметов первой необходимо-
сти), при наличии соответствующего,
заранее заключенного с рабочими
индивидуального соглашения. Во вся-

ком случае, и эти удержания не

должны 'выходить за рамки, уста-

новленные для удержаний по испол-

нительным листам, т.-е. без согласия

нанимающегося не могут превышать

20% части зар. платы, превышаю-

щей гос. минимум, и не могут произ-

водиться из выдач, имеющих компен-

сационный характер (см. Взыскания,
I, 1). Положений это в законе прямо

не выражено, но с несомненностью

вытекает из того соображения, что

наниматель, производящий удержа-

ния собственной властью, не может

пользоваться большими правами, не-

жели взыскатель, действующий на

основании судебного решения. (Такое
же разрешение вопрос получил в

разъяснении Юр. Бюро НЕТ по по-

воду удержания при увольнении

стоимости утерянных предохрани-
тельных приспособлений, см. это

слово, I, 5). При отсутствии индиви-

дуального соглашения с рабочим
суммы по рабочему кредиту могут

быть взысканы лишь в судебном по-

рядке (ТЕО, В. Т. 24/11/183).
Если трудящийся увольняется, то

порядок погашения остающейся к

моменту увольнения задолженности

может быть изменен только по добро-
вольному соглашению; при отсутствий
же такового погашение может после-

довать в судебном порядке, но не

путем- удержания властью нанима-

теля (ТЕО, В. Т. 25/1/165).
4) Удержания в покрытие проче-

тов и прочих убытков, причиненных

казне должностными лицами (начеты),
допускаются только при наличии

письменного соглашения с этими ли-

цами; соглашения эти могут преду-

сматривать удержания в пределах

20°/о части зар. платы, превышающей
гос. минимум; однако, при наличии

такого соглашения, должностное лицо

может по своему желанию погашать

свой долг и с превышением устано-
вленных соглашением месячных норм.

При отсутствии лее письменного со-
глашения взыскание может быть
производимо лишь в судебном по-
рядке (цирк. НЕФ РСФСР 19. IX. 25,
Изв. 50 — 51). См. Дополнения и

Начет.
См. также Аванс, II, Б, 2 г, Предо-

хранительные приспособления, I, 5.

Литература: Орлов, Удержания иа

sap. платы. — Киселев, В. Т. 26/8—9. —

Донде, «Промышленность и торговля»

25/28— 30,— 0. Н— ва, К вопросу о гарантии

выходного пособия и компенсации аа от-

пуск, В. Т. 25/2.

Удовлетворение     требований,
см. Взыскания, V.

Удостоверение о службе. 1) „На-
ниматель обязан выдать нанявше-

муся, по его просьбе, удостоверение

о том,  сколько   времени  и в какой
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должности нанявшийся у него рабо-
тал" (42). КЗТ не оговаривает, что

эта обязанность наступает лишь

с увольнением трудящегося; это

обстоятельство следует отметить в
виду того, что нанявшийся может
быть заинтересован в получении на

руки такого удостоверения еще до
прекращения  трудового  отношения.

2)  „Помещение в удостоверении

каких-либо условных знаков воспре-

щается" (42). Это постановление

имеет целью предупредить возмож-
ность пользования тайными знаками,

затрудняющими трудящемуся при-

искание новой работы.
3)  Установленный ст. 42 перечень

сведений, помещаемых в удостове-

рении, имеет исчерпывающий харак-

тер. Включение в удостоверение

сведений о личных качествах на-

нявшегося может иметь место

исключительно по его просьбе. Безу-
словно воспрещается вносить в вы-

даваемые удостоверения указания на

порочащие трудящегося причины

увольнения, а равно и ссылки на
статьи закона, на основании кото-
рых он уволен (цирк. 10. IV. 23,
Изв. 19).

См., однако, Трудовые списки.

Умственный труд, см. Служащие.
Уплотнение, см. Рабочее время,

I, 3, Транспорт, 1, 1.
У по лн омоченн ы е. Делегаты —

уполномоченные — выборные пред-
приятий и учреждений с количеством

работников до 25 человек, исполняю-

щие функции комитетов рабочих и

служащих (156). См. Пол. о проф.
уполномоченных 23. IV. 25 (Изв. 26;.
Эти же уполномоченные несут обя-
занности представителей рабочих в

РЕК. См. Представители, I, Цеховые
уполномоченные.

Устранение, см. Отстранение.
Ученичество. I. Понятие.

Ученичество — трудовое отношение,

в коем основные обязанности сторон

по трудовому договору — предоста-

вление рабочей силы и выплата воз-

награждения — осложнены еще обя-
занностью нанимателя обучать тру-

дящегося определенной профессии.
Такое обучение может производиться:

1) при крупных предприятиях —

а) в специальных школах- рабочих
подростков (фабрично - заводского,

сельско-хозяйственного и контор-

ско-торгового ученичества), б) в учеб-

Ученичество.

ных бригадах и в) индивидуально
(12И, и 2)—в мелкой промышленности

(см. ниже, п. IV).
Будучи разновидностью трудового

отношения, ученичество нормируется

общими постановлениями ЕЗТ в от-
ношении рабочего времени, выплаты
вознаграждения и т. д. и в особен-
ности правилами, установленными
в целях охраны труда несовершенно-

летних. Помимо этого, ЕЗТ содержит
и некоторые  специальные   правила.

1)  Срок ученичества не может

быть более   четырех лет   (122).
2)    „Ученики не. должны быть

отвлекаемы ни на какие, не относя-

щиеся к изучению их специальности,

работы" (124).
3)  По окончании обучения уче-

ники подвергаются обязательному
испытанию, но они могут потребо-
вать производства испытания и до
окончания   срока ученичества (126).

. П. Школы ученичества.
1) Согласно утвержденных Нарком-
просом правил приема 3. IV. 26
(прил. к цирк. НЕТ РСФСР 18. VI. 26,
Изв. 24—25), приему в школы фабрич-
но-заводского ученичества подлежат:

в первую очередь подростки, состоя-

щие в броне предприятия (см.), во вто-

рую—работавшие в данном производ-
стве члены проф. союза, в третью—

подростки из детских домов и дети ра-
бочих и служащих, преимущественно

данного предприятия, в четвертую—

одиночки и единственные работники
семьи, в пятую — остальные безра-
ботные подростки. Нормальный воз-

раст принимаемых устанавливается
от 14 до 16 лет, образовательный
ценз — школа 1-й ступени. Посту-
пающие подвергаются медицинскому
освидетельствованию (см.) и . про-
верке образовательного уровня.

2)- Увольнение учеников, про-
шедших не менее одной трети срока
обучения, допускается только в сле-

дующих случаях: а) закрытия всего
предприятия, б) закрытия одного
цеха, при условии невозможности

перевода в другой цех, в) признания
ученика, по постановлению педагоги-

ческого совета школы, абсолютно
неспособным к обучению (пост. 24.
VII. 23, Изв. 4/28, см. § И пост.
СНК РСФСР 7. IV. 25, Изв. 25).

3) Ученики оплачиваются обычно
по низшим четырем разрядам тариф-
ной сетки. Практикующееся на неко-
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торых предприятиях бесплатное уче-

ничество признано ВЦСПС в издан-
ном им циркуляре (Т. 24 г. 220) не-
целесообразным, так как оно, нару-
шая общие принципы советского
трудового законодательства, сверх

того, вызывает нерациональное ис-
пользование труда подростков, а
вследствие этого и удлинение срока
обучения, с излишним отвлечением

взрослых рабочих. См., однако, Сверх-
броня.

Организация школ рабочих под-

ростков и порядок работ в них опре-

деляются цит. пост. 7. IV. 25, ср. пост.
СНК РСФСР 31. ѴН. 25 (Изв. 35).

См. Увольнение, Ш, 1.
Ш. Бригадное учениче-

ство организуется там, где число
учеников недостаточно для органи-

зации школы фабзавуча или суще-
ствующая школа не может охватить
всех подростков, на следующих на-
чалах (цирк. ВСНХ и ВЦСПС 16.
I. 25, Изв. 6):

1)  Бригадное ученичество должно
охватить и так наз. переростков

(см.).
2)  Оно организуется по плану,

установленному заводоуправлением и
обеспечивающему необходимые тех-
нические условия для его проведе-
ния и правильный инструктаж.

3)    Оплата труда производится

в первый период обучения, при усво-
ении учеником первоначальных на-

выков,—повременная, затем — повре-
менная с фиксированными нормами

выработки.
На тех же началах организуется

и индивидуальное учениче-

ство—там, где невозможно создать

бригады.
IV. Положение учеников в ремес-

ленной и кустарной промыш-

ленности, промысловой ко-

операции и трудовых арте-
лях регулируется Врем. Правилами
7. VII. 26 (Изв. 33). Однако, вслед
за изданием этих Врем. Правил
СНК РСФСР, было издано новое
постановление СНК СССР 15. X.
26 об основных положениях об
ученичестве у кустарей, ремеслен-
ников, в промысловой кооперации и
трудовых артелях (Изв. 41 — 42),
которое содержит по некоторым во-

просам правила, находящиеся в про-
тиворечии с постановлениями Врем.
Правил, и предусматривает внесение

в действующее республиканское за-

вонодательство соответственных из-

менений (до сих пор эти изменения
не внесены, и Врем. Правила в це-

лом сохраняют свою силу).
Врем. Правила 7 VII. 26, пови-

димому, исключают действие обще-
го законодательства о труде. Это
положение, нигде прямо не вы-
раженное, вытекает из того, что: 1) не-
действительными признаются лишь

соглашения, ухудшающие положе-

ние учеников по сравнению с Врем.
Правилами (ст. 5), но не по сравне-
нию с КЗТ; 2) Врем. Правила, в отли-

чие от аналогичных им постановле-
ний (напр., о домашних работни-
ках, о сезонных работах), не за-

ключают в себе перечня статей КЗТ,
применяемых к договору ученичества.

А. Сфера действия. 1) Врем.
Правила не распространяются:

а)  на членов семьи и иждивенцев
кустаря, в соответствии с общими
правилами о трудеродственников(см.),

б)  у сельских кустарей — на всех
учеников, принадлежащих к тому же

двору, что и кустарь,
в)  на учеников, состоящих чле-

нами артели или кооператива (ст. 1).
Труд этих категорий не рассмат-

ривается как наемный труд, и не
регулируется законом, за исключе-
нием только учеников, работающих
в промысловой кооперации, на кото-
рых распространяются нормы охраны
труда (см. Промысловые коопера-

тивы).
2) Прием учеников допускается в

городах только в возрасте от 14 до
18 лет, а в сельских местностях —

от 12 до 18 лет (ст. 2). Во вредные
производства ученики принимаются
лишь с 16 лет (ст. 2 прим.), причем
впредь до издания списка вредных
профессий вопрос о вредности дол-
жен разрешаться местными органами
НКТ (цирк. НКТ РСФСР 15. IX. 26,
Изв. 36).

Б. Установление трудового
отношения. 1) Прием производится
по добровольному соглашению уче-
ника и нанимателя, причем договор
от имени ученика может заклю-
чаться соответствующей организа-

цией (ст. 4).
2) Соглашение облекается в пись-

менную форму, причем закон преду-
сматривает и обязательное содержа-
ние договора (ст. 5). Соглашение это
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должно быть сообщено в течение
двух недель со дня приема ученика:

в городах — инспектору труда, а в
сельских местностях сельскому со-
вету (ст. ,7). Выдачи расчетной книж-

ки не требуется.  ■

В случае отсутствия письмен-

ного, соглашения или незаконности
условий такового, как ухудшающих

положение ученика по сравнению
с нормами Врем. Правил, права и

обязанности сторон определяются на

основании Врем. Правил (ст. 6).
3) О приеме на испытание Врем,

правила не говорят, и таковой сле-
дует признать недопустимым.

В. Рабочее время. Продолжи-
тельность рабочего времени не мо-

жет превышать для учеников моложе
16 лет — 6 часов, а для лиц старше

16 лет — 8 часов; но для последней
категории в сельских местностях
может быть установлен на тот или

другой промежуток времени удлинен-
ный рабочий день, с тем, чтобы об-
щее удлинение не превышало 50 ча-

сов в месяц (18 и прим.).
Союзный закон 15. X. 26 преду-

сматривает нормальную продолжи-

тельность рабочего времени (до
16 лет — 4 часа, а с 16 до 18 лет—

6 ч.) и допускает исключение лишь

для учеников от 14 до 16 лет в сель-

ских местностях, где их рабочий
день может составлять 6 часов

(ст. 6).
Г. Время отдыха. 1) Ученики

освобождаются от работы на один

день в неделю, устанавливаемый по

соглашению (и, следовательно, могу-

щий не совпадать с еженедельным

днем отдыха, установленным в дан-

ной местности), в праздники, уста-

новленные ст. 111, и сверх того в

„другие праздники, которые празд-

нуются в данной местности" (ст. 19),
т.-е., повидимому, особые дни отдыха.

2) Отпуска предоставляются уче-

никам только на две недели (ст. 20),
а компенсация за неиспользованный
отпуск при увольнении выдается

только после 11Ѵ 2 месяцев работы
(ст. 20 прим.).

Союзный закон 15. X. 26 сохра-

няет общий месячный срок отпуска,

. установленный КЗТ для несовершен-

нолетних (ст. 9).
Д. Вознаграждение. 1) Размер.

В течение первого года зар. пла-
та   может   быть  ниже   гос.   мини-

мума, со второго  года  она должна
быть не ниже такового (ст. 22).

2)  Виды. Выдача всей зар. платы
натурою допускается только в тече-

ние первого полугодия; начиная со
второго года она может составлять

не более трех четвертей всей суммы

зар. платы (ст. 22).
3)  Сроки выдачи. Денежная часть

зар. платы должна выдаваться (или,
по соглашению с учеником, вно-

ситься в. сбер. кассу) не реже одного
раза в месяц (ст. 22 ч. 4).

4)  Удержания, а) Наложение штра-
фов не допускается (ст. 23). Не
предусмотрены и удержания за брак.

б)  Сохранение вознаграждения за
рабочее время, пропущенное вслед-

ствие участия в съездах и конферен-
циях, не предусмотрено (ср. ст.  21).

в)  Ученику, отстраненному от ра-

боты вследствие заболевания зараз-
ной болезнью или вследствие бо-
лезни в семье кустаря, в течение
двух месяцев должен выплачивать-
ся денежный заработок, и он дол-
жен быть обеспечен прокормлением,

предоставление же ему помещения
для жилья в этом случае необяза-
тельно (ст. 25).

Е. Лечебная помощь Если стра-
хование ученика не производит-
ся, то наниматель обязан выпла-
чивать ему при временной утрате
трудоспособности установленное воз-
награждение и предоставлять жилье

и пищу в течение двух месяцев со
дня прекращения работы вследствие
болезни, а в случае тяжелого заболе-
вания или несчастного случая— до-

ставить ею к врачу либо привезти

медицинского работника к больному
(ст. 25 и прим.).

Ж. Прекращение договора. Рас-
торжение договора учеником и на-
нимателем молсет иметь место в тех

же случаях, которые предусмо-
трены КЗТ, со следующими отличиями

(ст. 9—12):
1)   к числу оснований к уволь-

нению не отнесена неявка на ра-
боту в общей сложности более
шести дней в месяц без уваяситель-

ных причин;
2)  к числу этих оснований отне-

сена болезнь ученика, длящаяся в

течение года четыре месяца с пере-

рывами;
3)   вместо „непригодности к ра-

боте",   Врем. ; Правила    говорят   о
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„явной неспособности ученика к обу-
чению данной профессии";

4) приостановка промысла, вы-
званная болезнью нанимателя, дает
ему право увольнения лишь в том

случае, если эта болезнь длится
более двух месяцев, но в случае
такой приостановки, а равно в слу-
чае смерти нанимателя, повлекшей
приостановку или прекращение про-
мысла, ученик выходного пособия
не получает (ст. 9—12).

По союзному закону 15. X. 26 на-
ниматель может расторгнуть договор
также вследствие: а) резкого ухудше-
ния материального пололгения вла-
дельца; б) значительного сокращения

производства; в) совершения учени-
ком проступков, которые, согласно
договора, являются основанием к рас-
торжению (ст. 4). Выходное пособие
выдается только в случае расторже-
ния договора вследствие сокращения

производства и грубого обращения,
но размер его не может быть менее
половины гос. минимума зар. платы

(ст. 8).
3. Разрешение споров. Споры

между нанимателем и учеником раз-
решаются в примирительных комис-

сиях (см.).
И. В целях развития ученичества

в ремесленных предприятиях, реме-
сленникам и кустарям предоставлен

ряд налоговых льгот: во всех слу-
чаях обложения первые два ученика
не принимаются в расчет, каждые
следующие 2 ученика сверх первого
принимаются за одного рабочего
(пост. ЦИК и СНК 12. V. 25, Изв.
27—28). Еустари, занимающиеся про-

мыслом вне городов, при помощи
членов  семьи,  одного   наемного ра-

Фабзавколі, см. Комитеты.
Фабзавуч, см. Ученичество, I, II.
Фактический    заработок,   см.

Средний заработок.
Фельдшерицы   пользуются   при

беременности отпуском в 8 недель до

Хлебопекарни. Пост. 10. III. 24
(Изв. 12) устанавливает правила

устройства и содержания хлебопе-
карен. Ночная работа в них воспре-

щается  вовсе, .независимо   от того,

ботника и 1—2 учеников, освобо-
ждаются от промыслового налога и

некоторых других местных налогов
наравне с работающими единолично

(пост. ЦИК и СНК 10. IV. 25, Изв.
23). На тех лее основаниях ученики
принимаются в расчет и при исчи-

слении квартирной платы (ст. 10
пост. ЦИК и СНК 4. VI. 26, Изв.
ЦИК 143). При определении разряда

патента для предприятий, содержи-

мых товариществами или артелями,

ученики в числе не более пяти не

принимаются во внимание; каждые

два ученика сверх пяти считаются

за одного члена артели (пост. НКФ
11. П.- 25, Изв. 13).

Перечисленные льготы относятся

лишь к ученикам, находящимся в

обучении не более одного года.
См. Броня, Переростки, Сверх-

броня.
Учет рабочего времени, см. Ра-

бочее время, II, 1, Мед. работники,
II, 1, Сезонные работы, II, 1, Транс-
порт, I, 2.

Учителя, см. Педагоги. Пост. СНЕ
РСФСР 21. VI. 26 о мерах по улуч-

шению положения сельского учитель-

ства (Изв. ЦИК ПО) установило обя-
зательное обеспечение сельских учи-

телей за счет местного бюджета по-
мещением с отоплением и освеще-
нием (с заменою его, при невоз-

можности предоставления такового,

10-процентной надбавкой), команди-
ровки на конференции и курсы по
повышению квалификации, предоста-

вление ежегодного двухмесячного

отпуска и некоторые другие  льготы.

Учреждения, см. Гос. предприя-
тия и учреждения.

Ущерб, см. Вред.

и 8 недель после родов (пост. НКТ 16.
XI. 20, Изв. ВЦИК 257). См. Мед.
работники.

Форма, см. Вознаграждение, VI,
Еолл. договор, III, Предупреждение,
п. 5, Трудовой договор, V.

применяется ли в них наемный труд

или нет.
-   Холодное время,   см.   Открытый

воздух.

ф.

X.
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Явка,

ц
Центральная Конфликтная Ко-

миссия—высший орган по разреше-

пию труд, споров в конфликтном по-
рядке, существовавший при НКТ до
организации новой системы прими-
рительно - третейского разбиратель-
ства (см. Труд, споры).

Цеховые уполномоченные— вы-

Частные предприятия подчиня-
ются в области трудового права тем
лее постановлениям, что и государ-

ственные. В отличие от гос. пред-
приятий, в них не допускается при-

нудительный арбитраж; (см. Трет,
суды, 11), т.-е. в случае их нежела-
ния передать конфликт на рассмо-
трение трет, суда, таковой разре-
шается экономической борьбой (за-
бастовка, локаут). См. Уголовная
ответственность, П.    ' .  '

Члены комитетов, см. Коми-
теты, III.

Члены проф. союзов по закону
не пользуются никакими преимуще-

ствами перед ие-членами. В част-

ности, колл. договор распростра-
няется, как на членов, так и на не-
членов; равным образом, защитою
проф. организаций пользуются как
те, так и другие. Однако, колл. до-
говор нередко предоставляет членам

проф. союзов преимущественное при

Экспертиза безработных введена

в целях повышения квалификации
числящихся на бирлсах труда безра-
ботных. Экспертиза производится бес-
платно экспертами, выдвигаемыми

проф. союзами (инстр. 13. VIII. 23,
Изв.    3/27).    В   случае . надобности

Явка. Цирк, письмо 3. XII. 25
(Изв. 52) устанавливает обязатель-
ную явку всех безработных на биржу
труда для отметки один раз в месяц,

борные из числа делегатов цеха в

фабзавкоме и членов фабзавкома.
поддерживающие связь фабзавкома.
с рабочей массой и ведущие союз-
ную работу по цехам. См. Пол. о
цех. уполномоченных 23. IV. 25
(Изв. 26).

прочих равных условиях право по-
ступления на работу и оставления

на работе при сокращении штатов.

Согласно цирк. ВЦСПС 12. XI. 22
(Т. 225), такое преимущество может
быть предоставляемо только членам

союзов перед не-членами, но не чле-
нам одного союза перед членами
другого; в соответствии с этим, цирк.

НЕТ 18. XI. 22 (Изв. 12/21) предло-
жил местным органам НКТ отказы-
вать в регистрации соответственных

пунктов колл. договоров.
К членам союза приравниваются

в отношении преимущественного
права поступления на работу под-

ростки (см.) и окончившие проф.-тех-
нические школы (цирк. ВЦСПС 29.
VII. 26, Изв. 33).

Члены семьи, см. Взыскания, И, 1,
Отдаленные местности, п. 5, Перевод.
I, 2 г, Родственники, Ученичество,
IV, А, 1а.

эксперт посылает безработного на
пробную оаботу для практического

испытания (см.).
Эксперты, в случае вызова в суд,

сохраняют право на средний зарабо-
ток (78), поскольку суд не назначает
им вознаіраясдения по ст. 45 ГПК.ф

I  с немедленным снятием иеявнвшихся

с учета.
О личной  явке  ответчиков-нани-

мателей см. Привод.

ч.

ш.
гвень

э.

Штрафы,    см.   Адм.   ответственность,   I,   Взыскания, I, Уголовная
ответственность, I.

Я.

Практический словарь. 10
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Арест. П. Вопрос же об уплате
за два месяца в случае вынесения
оправдательного приговора по делу,
непосредственно связанному с рабо-
тою трудящегося по найму, естествен-
но, може тбыть предметом рассмотре-

ния суда, ГКК 28, IX. 26, Изв. 45 - 46.
Батраки. IX. См. цирк. НКЮ 14.

IX. 26 об ускорении разбора ба-
трацких и пастушеских дел (Изв.
43—44).

Биржи труда. II. См. цирк, письмо
23. XI. 26 об улучшении форм обслу-
живания безработных бирясами труда
(Изв. 43-44) и цирк. 20. XI 26 о
порядке выявления спроса на раб.
силу (Изв. 45—46).

Восстановление в должности.
По разъяснению НКТ, лица, уволен-
ные по требованию проф. союза в по-
рядке ст. 49, не вправе требовать вос-
становления в случае последующего
признания союзом своей ошибки в
применении ст. 49, так как право
союзов на применение этой статьи

ничем не ограничено, и имевшее
место увольнение, таким образом не
может считаться неправомерным (В.Т.
26/11/53).

Временная работа. Ш. В послед-

нее время В. С, в соответствии с
проектом постановления об условиях
труда лиц, занятых на временных ра-
ботах, ограничивающим сферу при-
менения к ним КЗТ, отказывает в рас-
пространении на них некоторых
гарантий, установленных КЗТ, ср.

У-КК 26. I. 26, С. 3, и ГКК 25. III.
2Б, С. 44.

Выселение. П. Пл. В. С. 1. XI. 26
признал, что гос. орган вправе тре-
бовать по суду выселения лиц, поте-
рявших с ним, как нанимателем,
•служебную связь, лишь в случае
предоставления им пригодного поме-

щения (ЕСЮ 26/47/1344).

Грузчики. См. еще инстр. 9.
XIII. 26 о порядке производства ра-
бот по грузовым операциям на транс-
порте и в предприятиях, связанных
с отправкой и получением грузов

(Изв. 51 -52).
Инструмент. В. С. признал, что

оркестранты не имеют права на ком-
пенсацию за износ инструментов, по-
скольку они работали на условиях
определенной повечерней оплаты, при
заключении соглашения не оговорили

своего права на получение компенса-
ции и таковой во время работы не

требовали (ГКК 117 П. 26, С. 18).
(Очевидно, суд считается здесь с за-
веденным порядком, в силу которого
пользование оркестрантами собствен-
ными инструментами составляет об-
щее правило).

Коллективы безработных. См.
еще пост. 8. ХН. 26 об условиях тру-
да лиц, занятых в предприятиях и
трудовых коллективах, находящихся

в ведении комитетов бврл; труда
(Изв. 51—52).

Командировки Пост. ЦИК и СНК
14.1.27 ввело в действие с момента
опубликования (22.1.27) новые пра-
вила о служебных командировках
(не распространяя их на коман-

дировки, не законченные к этому мо-
менту). Это постановление подтвер-
дило некоторые, изложенные в тексте
положения, выработанные практикой
НКТ (в отношении нераспростране-

ния правил о командировках на ко-
мандировки для научного усовершен-
ствования и прохолсдения курсов,
прим. 2 к ст. 1, в отношении сохра-
нения права па суточные и возме-
щение расхода по оплате помеще-
ния в случае болезни не долее двух
месяцев, ст. 9), внесло вместе с тем
в ранее действовавшие правила ряд
существенных изменений. Главней-
шие из них следующие:
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1)  Предельный срок командировки

составляет для всего СССР 2 месяца

(ст. 1).                                          ,,

2)  Размер суточных снижен до 1 І 3о

месячного заработка и установлен
минимальный и максимальный пре-
дел для таковых -от 2 р. 50 к. до 10 р.
(ст. 3), причем допущено уменьшение
установленных закином норм суточ-
ных по соглашению с. орон,— однако
же, не более, чем на 50%,— при ко-
мандировках, связанных с непрерыв-
ным проливанием в одном пункте
свыше одного месяца, при система-
тических командировках, при коман-
дировках в сельские местности и
командировках в пределах одного

уезда (ст. 8).
3)  Установлены предельные нормы

для компенсации расходов по найму
помещения .(от 3 р. до 7 р. в сутки,

в зависимости от местности (ст.4).
4)  Проезд по лселезным дор гам

может оплачиваться по тарифу мяг-
кого вагона, если он продоллсается
долее одних суток щи происходит

в ночное время (ст. 5).
5)  Командированный не получает

никакого дополнительного вознагра-
ждения, в частности, за работу в дни
отдыха и в праздничные дни (ст. 10).

Красная Армия IV. Лица, полу-
чившие при призыве выходное посо-
бие, если им по болезни была предо-
ставлена отсрочка на один год, при
вторичном призыве не получают по-

собия, хотя бы они работали к тому
времени в другом учреледении, так
как пособие при призыве выдается
только один раз (ТКО, В. Т. 26/11/130).

Места заключения. 5) Самоволь-
ное оставление лицами администра-
тивно-строевого состава своей служ-
бы до срока влечет за собою лише-
ние свободы на срок до 6 мес, а в
боевой обстановке и со стороны лиц
строевого командного состава — не

ншке 6 мес. (7І УК). ■

Милиция. 2) Самовольное оста-
вление слулсбы до срока лицами строе-
вого состава милиции влечет за собою
такое лее уголовное наказание, как и
для слулеащих местзаключения (см. Ме-
ста заключения, дополнение к п. 5).

Несовершеннолетние.
Литература: Каплун, Теория и

практика охраны труда в СССР, т. II,
стр. 79—142.

Неявка на работу. В. С. признал
неявкой   без  увалсительных   причин

невыход рабочих, неправильно пере-
веденных за нарушение правил вну-
треннего распорядка на работу по-
дбору, так как они могли обжаловать
неправильный перевод в РКК (ГКК
25. III. 26, С. 38).

Нормирование. См. еще пост.
СНК. 21. IX. 26 (Изв. 49-50).

Нормы выработки. I. Но нормы

для строительных работ, установлен-
ные Урочным Полоясением и поста-
новлением СТО 15. IV. 25 предписан-
ные к соблюдению в государствен-
ных, общественных и кооперативных
предприятиях, не являются изъятием
из общего правила ст. 56 об уста-
новлении норм выработки по согла-
шению, а имеют лишь директивное
значение (ТКО, В. Т. 26/11/129).

Обязанности трудящегося. „На-
нимающийся не имеет права без со-
гласия нанимателя поручать исполне-
ние работы другому лицу" (35). По-
этому невыход дворников на работу
в течение 5 дней с заменою себя
другим лицом (женой) без согласия
нанимателя представляют прогул,
дающий право на увольнение по п.
о ст. 47. (ГКК 25. III. 26, С. 35).

Отдых. V. Замена еженедель-
ного отдыха единовременным от-
пуском (отгул), по общему правилу,
не допускается, так как является на-
рушением ст. 109—110, допускающих
только замену одного дня отдыха
другим, но не лишение трудящегося
права елсенедельного отдыха (ср. ТКО,
В. Т. 26/11/130, см., однако, Мед. ра-
ботники, 1, 3). Само собою разумеется,
что это пололсение неприменимо к
трудящимся с помесячным учетом ра-
бочего времени (см. Раб. время, Н, 1).

Отстранение. Н. Если должность
отстраненного была упразднена во
время его отстранения, то нанима-
тель обязан лишь выплатить ему зар.
плату по день упразднения доллености,
но не обязан вновь принять его на
работу (НКТ, В. Т. 26/11/54).

Пастухи.
Литература: А. Бурков, В. Т. 26/1.
Перевод. I, 1. В подверждеиие

приведенного определения ГКК 12.
I. 25, см. ее лее определение 6. V. 26,
С 46.

I, 3 а. Право на компенсацию не
возникает и в случаях перевода, про-
изводимого по ходатайству самого
трудящегося (ГКК 23. П. 26, С. 23).
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I, 3 б. Неприменима ст. 82 и в

случае перевода по просьбе самого

трудящегося (ГКК 23. П. 26, С. 23).
Практиканты. 1) Но предприя-

тия и учрелсдения обязаны освобо-
ждать практикантов от работы с со-

хранением среднего заработка на

срок не более 10% всего проработан-
ною на практике времени для вы-

полнения на предприятии или в учре-

ждении специальных академических
заданий (ст. 20 цит. инстр.).

3) Оплата стажеров производится

на тех же оспованиях, что и оплата

практикантов (ст. 19 цит. инстр.).
Профессиональные союзы.
Литература: Томский, Принципы

организацией, строительства  проф. союзов.

Сверхурочные работы. VI. Если
сверхурочная работа компенсирова-
лась „нагрузкой" в отношении лиц,

для которых эта форма не допущена

(см. Нагрузка), они должны быгь опла-

чены по общим нормам ст. 60, с за-

четом полученной нагрузки (ГКК 1І.
VI. 26, Изв. 40 — 50).

Сезонные работы. I. Примене-
ние перечня JV» 5 (кроме работ по

углежжению, смолокурению и вывозке

лесоматериалов) приостановлено пост.

■8. XII. 26 (Изв. 47 -48).
Служащие. 5) Пост. НКТ РСФСР

26. ХІ.*26 (Изв. 45—46) утвердило при-

мерную табель взысканий за наруше-

ние труд, дисциплины в гос. учрежде-

ниях и управленческом аппарате гос.

трестов, синдикатов и смешанных

обществ с преобладающим гос. капи-

талом.

Сокращение штата. I. Но упраз-

днение долясности увольняемого но

.является непременным условием

увольнения, так как при сркращении

штата администрация вправе произ-

водить перегруппировку сотрудников,

при условии, что приема на место

уволенных новых сотрудников не

производится (НКТ, В. Т. 26/11/53).
Сплавные работы. Пост. 8. XI. 26

(Изв. 41—42) распространило на ра-

боты по сплаву действие пост. ЦИК
и СНК 4. VI. 26 об условиях труда

іі,і. сезонных работах (см.), не отме-

нив в то же время действия ранее

изданных постановлений.
Ссыпные пункты. Согласно пост.

НКТ 18.1.27 (Изв. 3) работники
ссыпных пунктов, получающих осо-

бое вознаіраясдение за внеурочный
труд, могут привлекаться к   работе

в дни отдыха и праздничные дни

с тем, что еженедельный непрерыв-

ный 42-часовой отдых и праздничные
дни компенсируются им в натуре

или путем организации сменных ра-

бот, или, по соглашению с органами

союза совторгслулсащих, путем пре-

доставления соответствующего коли-

чества выходных дней в периоды

мене интенсивной работы.
Стачка. Излолмшное относится,

конечно, к спорам по поводу заклю-

чения и толкования колл. догоров, в

отношении которых только и до-

пускается принудительный арбитралс
по новой редакции ст, 171, но не к

спорам по. поводу их применения или

по поводу труд, договоров. См. п. 25
резолюции XIV съезда ВКП (б) о ра-

боте проф. союзов.

Тантьемы. Пост. СНК 26. VI 26
(Изв. 49 — 50) признало, что в свя;!Н

с позднейшими постановлениями об
оплате труда специалистов пост. СТО
о. X. 22 утратило силу.

Трудовая повинность. III. Свое-
образная форма труд, повинности —

по постановлениям сельских сходов -

вводится для дорожного строитель-

ства инстр. НКВД 19. П. 26 (Изв.
47 — 48).

Трудовой договор. I, А. Дальней-
шие многочисленные примеры см.

„Практика В. С. по труд, делам за

1926 г." № 12, 13, 17, 18, 23.
I, В. Не может рассматриваться,

как трудовой договор, и соглашение

о взаимных услугах (ответчик согла-

сился погонять лошадей при вспашке
истцом его поля, истец лое обязался
вспахать своей лошадью поле ответ-

чику); и здесь отсутствует элемент

„вознагралідения", поскольку дей-
ствия обеих сторон заключаются

в предоставлении рабочей силы (УКК
26. I. 26, С. 7).

Увольнение. I. В целях уси-

ления борьбы ,с хулиганством, нани-

мателям предоставлено право уволь-

нять лиц, привлеченных за хулиган-

ство пост. 47 УК, уже по истечении

трех дней неявки на работу вслед-
ствие пребывания под стражей (пост.
СНК РСФСР 29. X. 26, Изв. 45—46,
и разъясн. НКТ и НКІО РСФСР26.
XI. 26, Изв. 49 — 50). Не требуется
ни пребывания под стражей в тече-

ние двух месяцев, ни вынесения,

приговора, ни, тем более, вступле-
ния   его   в  законную силу.
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Удержания. Ш. 2. Равным обра-
зом, недопустимо удержание сумм, по-
лученных трудящимся по решению
конфликтного органа, впоследствии
отмененного: наниматель в этом слу-

чае додлсен предъявить судебный
иск, и суд решает спор по совокуп-
ности обстоятельств дела (ТКО, В. Т.
26/11/131). Несколько более формаль-
ную позицию занял В. С. в отноше-
нии случаев истребования нани-
мателем сумм, выплаченных им по

отменному решению  труд, сессии:

он признал, что в предъявлении но-

вого иска нет надобности, в соот-

ветствии с общим разъясн. Пл. В. С.
12. V. 24 о допустимости поворота

исполненного решения, в случае его

отмены кассационной инстанцией,
судом, вынесшим отмененное реше-

ние (ГКК 20. V. 26, С. 51).
III, 4. См. также ст. 13 инстр.

НКФ 4. X. 26 о порядке ведения дело-

производства и счетоводства по...

убыткам казны..- в кассах НКФ (Изв.
47 - 48).
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ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВОПРОСЫ ТРУДА"
ПРАВЛЕНИЕ— г. МОСКВА, Старая пл., 6. Телефон 4-11-12.

МАГАЗИНЫ В МОСКВЕ: Никольская, 17. Телефон 3-48-68.

Кузнецний Мост, 6. Телефон 2-81-02.

ОТДЕЛЕНИЯ И АГЕНТСТВА ВО ВСЕХ ОБЛАСТНЫХ И ГУБЕРНСКИХ ГОРОДАХ

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Аристов, Н. Ф. Сезонные работы и труд сезонных ра-

бочих (е обзором действующего законодательства о

труде сезонных рабочих и характеристикой проекта

нового закона об условиях труда на сезонных работах).
М. 1926 г. 118 стр.                               Цена 1 р. 50 к.

Белкин. Рабочий вопрос в частной промышленности. Под
ред. и с предисловием В. В. Шмидта. М. 1926 г.

151 стр.                                                Цена 1 р. 50 к.

Бурков, А. Д. Законодательство о наемном труде в сель-

ском хозяйстве. М. 1926 г. 160 стр.   Цена 1 р. 20 к..

Со времени опубликования „Временных правил об условиях

применения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах"
и издания, в развитие их, ряда законоположений, отсутствие сбор-
ника законодательного и инструкционного материала по труду

в сельском и лесном хозяйстве особенно остро чувствовалось.

Настоящий сборник-справочник, в котором собран и система-

тизирован этот материал, должен заполнить этот пробел в нашей
литературе.

Грингольц. Книги и делопроизводство, установленные за-

конодательством о труде для предприятий и лиц, при-

меняющих наемный труд. М. 1927 г. 96 стр. Цена 50 к.

Справочник о порядке делопроизводства и ведении книг, обя-
зательных для всех, кто пользуется наемным трудом. Необходим
администрации всех предприятий и учреждений, как государствен-

ных, так общественных и частных. В приложении даны образцы
соответствующих форм и бланков.

Законодательство о труде  в  зарубежных  странах. Ма
териалы  Научного  Бюро   Информации  НКТ  СССР.
(Со сравнительными данными по СССР).

Вып. I. М. 1925 г. 112 стр.                                 Цена 50 к.

Сравнительные таблицы иностранного и советского законо-

дательства о труде, с приложением указателя законов о труде

разных стран, опубликованных Международным Бюро Труда Лиги
Наций.

Заказы высылаются наложенным платежом
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ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВОПРОСЫ ТРУДА"
ПРАВЛЕНИЕ — г. МОСКВА, Старая  пл., 6. Телефон 4-11-12.

МАГАЗИНЫ В МОСКВЕ: Никольская, 17. Телефон 3-48-68.
Кузнецкий Мост, 6. Телефон 2-81-02.

ОТДЕЛЕНИЯ И АГЕНТСТВА ВО ВСЕХ ОБЛАСТНЫХ И ГУБЕРНСКИХ ГОРОДАХ

Вып. II. М. 1927 г. 103 стр. Цена 1 р. 75 к.

В отличие от первого сборника, в котором во гдаву угла были
поставлены таблицы, текст же ограничивался лишь кратким ком-
ментарием к таблице, — в настоящем выпуске значительно расши-
рена и разработана текстовая часть, имеющая, на ряду с табли-
цами, самостоятельное значение. В связи с этим в настоящем вы-
пуске расширенно разработаны два вопроса — инспекция
труда   и   трудовые    суды.

Вып. III. Социальное   страхование.   М.   1927   г.   235   стр.
Цена 3 р. 90 к.

Сравнительные таблицы иностранного и советского законода-
тельства о социальном страховании. Статистические данные.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Данилова, Е. Н. проф.  Действующее  законодательство о

труде Союза ССР и Союзных республик.

т. V (в двух книгах)
С приложением указателей:  хронологического по 1 марта 1-926 г.,

алфавитно-предметного и постатейного.
Цена т. V кн. 1—4 р. 50 к.

„     т. V кн. II — 4 р. 50 к.

Вышли из печати:

Соловьев, А. И. Трудовая дисциплина служащих в госу-

дарственных учреждениях. С приложением законода-

тельства о трудовой дисциплине, табели взысканий и

форм учета и контроля прогулов и опозданий. 48 стр.

Цена 15 коп.

Снежков, Е. И. Практический комментарий к Кодексу За-
конов о Труде. Постатейные разъяснения, дополне-

ния, судебная и консультационная практика. Изд. 3-е,
дополн. и перераб. 320 стр.               Цена 1 р. 75 к.

в  переплете 2 р.   25 к.

Заказы высылаются наложенным платежом

іііііііііііішміііііііііііііііім ...... ІІІІІІІІШІІШШШШІ1ІІШІІІІІІ11ІІІІ1ІІІИ ..... іііііімііішшішміі ..... ни hi шин mill

СП
бГ
У



дшііміііішііміііпіиііиидміпиішииил ....... мірммиіпиіітіітііііііііііаіііііітііііііііііімпііііііміинііііііиін

иИЗДАТЕЛЬСТВО „ВОПРОСЫ ТРУДА
ПРАВЛЕНИЕ -г. МОСКВА, Старая пл., 6. Телефон 4-11-12.

МАГАЗИНЫ В МОСКВЕ: Никольская, 17.  Телефон 3-48-68.

Кузнецкий Мост, 6. Телефон 2-81-02.

ОТДЕЛЕНИЯ И АГЕНТСТВА ВО ВСЕХ ОБЛАСТНЫХ И ГУБЕРНСКИХ ГОРОДАХ

Выходят из печати:

Баевский и Эмдин — Постановления и распоряжения по

соц. страхованию; разм. до 30 печ. лист.

Маркус и Бенсман — Сборник постановлений и распо-

ряжений по охране труда; разм. до 30 печ. лист.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА ПО ТРУДОВОМУ  ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ:

Вып.     I. Семенова. Советское законодательство о труде

(печ.).
„        II, Рабинович-Захарин, С.   Коллективный договор.

2 изд., 48 стр.                               Цена 15 коп.

„       III. Лях, А. Ф.   Трудовой  договор.   2 изд.,  64  стр.

Цена 20 коп.

„      IV. Исаев, А. Порядок найма рабочих и служащих.

2 изд., 48 стр.                              Цена 18 коп.

„       V. Лях, А. Ф. Отпуска основные,  дополнительн. и

по болезни. 2 изд., 47 стр.          Цена 20 коп.

„      VI. Рабинович-Захарин. Оплата труда по советскому

законодательству. 2 изд., 48 стр. Цена 25 коп.

„     VII. Орлов, Р. П.   Удержания из заработной платы.

2-е изд., 46 стр.                            Цена 20 коп.

„    VIII. Каминская, П. Женский труд. 2-е издан., 48 стр.

Цена 20 коп.

„      IX. Рабинович-Захарин, С.  Увольнение  рабочих и

служащих. 2-е изд., 48 стр.         Цена 20 коп.

„        X. Кузятин, В. Д. Возмещение за вред по граждан-

скому кодексу и социальное страхование. 2-е изд ,

80 стр.                                           Цена 30 коп.

„   | XI. Фрадкин, Л. Е.   Ответственность нанимателя за

нарушение  законов  о труде. 2-е изд., 64 стр.

Цена 20 коп.

„      ХП.'Килинский, А. Законодательство о профсоюзах.
64 стр.                              .            Цена 30 коп.

Имеется большой выбор популярных справочных брошюр
по всем вопросам трудового права и законодательства.

Заказы высылаются наложенным платежом
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