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отнести не только действия, нарушающие анатомическую целостность человека, но и деяния, 

нарушающие его социальное и психическое благополучие. Совершенно очевидно, что, посягая на 

собственность гражданина (с прямым умыслом), преступник одновременно посягает (с косвенным 

умыслом) и на психическое благополучие потерпевшего, т.е. на его здоровье, являющееся неиму-

щественным благом личности. Следовательно, если потерпевший от правонарушения против соб-

ственности сможет доказать, что причиненный ему имущественный ущерб серьезнейшим образом 

отразился и на его психическом благополучии, то, думается, нет никаких оснований для отказа в 

компенсации причиненного ему морального вреда. 

Таким образом, думается, что граждане, пострадавшие от посягательств на их собственность, 

при обосновании своих исковых требований о компенсации причиненного им морального вреда 

могут просить возместить нравственные страдания, причиненные посягательством не на само 

имущество (такой вред согласно положениям ст. 152, 968 и 969 ГК Республики Беларусь не под-

лежит компенсации), а психическое благополучие, связанное с обладанием этим имуществом. 
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Заключая трудовой договор, работник обязуется добросовестно выполнять свои трудовые обя-

занности, соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка органи-

зации. Однако прогул – это одно из грубых нарушений трудовой дисциплины, из тех, которые да-

ют нанимателю законное основание для увольнения. Но не каждое отсутствие на работе можно 

считать прогулом. Рассмотрим, что же трудовое законодательство понимает под прогулом и каков 

порядок увольнения работника за данное нарушение. 

Так, в соответствии с Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 05.04.2000 

г. «Об утверждении Типовых правил внутреннего трудового распорядка» прогул определяется как 

неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего дня. Равным образом про-

гулом считается отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных 

причин, что отражено в п. 5 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) [2. п.7]. 

Как отмечает В.В. Подгруша, прогул – конкретный проступок работника. Который отвечает 

всем признакам дисциплинарного проступка, т.е. противоправное, виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Субъектом такого проступ-

ка может быть только лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем. Поэтому не может 

квалифицироваться в качестве прогулка неявка по месту работы молодых специалистов, направ-

ленных на работу в порядке распределения. Также не являются субъектами аспиранты, завершив-

шие обучение в очной аспирантуре и направленные по договорам (заявкам) к нанимателям, но не 

заключившие трудовой договор [5, с.50]. 

Следует отметить, что наниматель не обязан увольнять работника, совершившего прогул, но 

имеет на это полное право. Также он имеет право вместо увольнения объявить прогульщику взыс-

кание: замечание или выговор. Нужно помнить, что за любое нарушение не может быть двух нака-

заний, поэтому, если за прогул объявлен выговор, то уволить работника за этот же прогул уже 
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Кроме того, если совершение прогула не закончилось увольнением, и прогульщик отделался 

выговором, он может быть ещё лишён премии (отсутствие поощрения – не рассматривается как 

наказание, но при условии что такая мера правового воздействия предусмотрена например кол-

лективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка). 

Перечень «уважительных причин» нормативно нигде не закреплён, вопрос этот решается 

нанимателем в каждом конкретном случае индивидуально. Важно лишь наличие соответствующе-

го документального подтверждения факта присутствия непреодолимых обстоятельств. Однако 

практика показывает, что, как правило, к уважительным причинам отсутствия на работе относят-

ся: 

 болезнь самого работника; 

  уход за заболевшим ребенком или другим членом семьи; 

 приостановка работы или отмена рейсов транспортных средств (при отсутствии возможно-

сти воспользоваться другими транспортными средствами); 

 авария либо задержка транспорта из–за аварии; 

 отсутствие на работе с разрешения уполномоченных должностных лиц нанимателя (при 

наличии документального подтверждения); 

 сдача зачетов и экзаменов в учебном заведении без надлежащего оформления учебного от-

пуска; 

 выполнение другой работы по поручению соответствующего руководителя; 

  стихийное бедствие и др. 

Увольнение за прогул – это крайняя мера дисциплинарного взыскания. Для увольнения работ-

ника за совершение прогула без уважительной причины должны быть соблюдены сроки (ст. 200 

ТК) и порядок наложения дисциплинарных взысканий (ст. 199 ТК). Причём как отмечает З. Соло-

вьёва если прогул носит длительный характер, то месячный срок, предусмотренный ч.1 ст.200 ТК 

исчисляется не со дня начала, а со дня окончания прогула [6, с.83]. 

Если на работника, совершившего прогул без уважительной причины, налагается дисципли-

нарное взыскание в виде увольнения, наниматель обязан соблюсти порядок и условия расторже-

ния трудового договора по инициативе нанимателя и порядок применения дисциплинарных взыс-

каний, предусмотренные трудовым законодательством. Помимо этого, для оформления такого 

увольнения необходимо составить большое количество различных документов. 

Прежде всего, нанимателю нужно зафиксировать факт отсутствия работника на работе. Следу-

ет отметить, что законодательством не определено, при помощи какого документа наниматель 

должен это сделать. Полагаю, что непосредственный руководитель отсутствующего работника 

может составить соответствующий акт либо написать докладную (служебную) записку. 

Если работник отсутствует на работе длительное время, то не нужно составлять ежедневно ак-

ты или докладные. Достаточно указать период его отсутствия. Акт или докладная в данном случае 

могут быть оформлены датой выхода работника на работу. 

Следует иметь в виду, что только при отсутствии уважительных причин наниматель вправе 

применять такую меру дисциплинарного взыскания, как увольнение. Пока не выяснится, что ува-

жительных причин неявки на работу не было, отсутствует и факт прогула. Следовательно, рас-

торгнуть трудовой договор по этому основанию нельзя. В противном случае увольнение сотруд-

ника за прогул будет признано незаконным. 

В день увольнения наниматель должен выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

окончательный расчёт. В трудовую книжку вносится запись об увольнении [4, п.11]. 

Таким образом, при увольнении работника за прогул нанимателю следует ответственно подхо-

дить к вопросам оформления всех необходимых документов, а также выяснять наличие уважи-

тельных причин у работника, совершившего данный дисциплинарный проступок, в противном 

случае при незаконном увольнении и восстановлении работника на работе нанимателю придётся 

оплатить вынужденный прогул. 

Увольнение за прогулы влечет за собой достаточно серьезные последствия. Именно поэтому 

стоит избегать подобного, так как впоследствии будет достаточно сложно устроиться на работу – 

в трудовой книжке делается соответствующая запись.  

Почти всегда наниматель пристально изучает трудовую книжку своего потенциального работ-

ника. И наличие подобной записи сразу же характеризует человека как неблагонадежного. Но 

данный момент является единственным неприятным последствием для тех, что был уволен по ста-

тье за прогул. 
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С целью улучшения законодательства на наш взгляд было бы целесообразно каждому нанима-

телю произвести децентрализацию власти, например, передать полномочия, которые касаются 

прогулов, лицу, которое состоит у него в штате. Децентрализация власти на предприятии означает 

передачу руководителем некоторых полномочий и обязанностей подчинённым, наделяя их тем 

самым большей свободой воли, но и вместе с тем большей ответственностью. 
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Виктимология в буквальном смысле означает «учение о жертве». Данная наука возникла и из-

начально развивалась как одно из направлений криминологии. Со временем область ее теоретиче-

ского осмысления и практического применения стала гораздо шире. На данном этапе виктимоло-

гия выступает более самостоятельной дисциплиной, вызывая интерес у психологов, социологов, 

педагогов. 

В широком смысле виктимология – социально–психологическая область знания, изучающая 

различные категории людей – жертв неблагоприятных условий социализации. Предметом викти-

мологии является изучение лиц, находящихся в сложных кризисных ситуациях, требующих оказа-

ния психологической и социальной помощи [1, с. 5]. 

Виктимология ориентирована на реализацию множества функций, основополагающими из ко-

торых становятся профилактика, компенсация и коррекция виктимности и виктимогенности в об-

ществе. А так же разрабатывает комплексы мероприятий и методик для диагностики виктимного 

поведения. 

Виктимологическая диагностика – специфическая деятельность, направленная на выявление 

виктимного поведения и степени виктимности, на данный момент не имеет широкого распростра-

нения в сфере вопросов о формировании виктимного поведения, так как подавляющее большин-

ство исследований посвящены диагностике уже реализованных в виктимной ситуации жертв. 

Обычно в подобных исследованиях объектами наблюдения становятся уже пострадавшие лица, и 

работа основывается на материалах уголовных дел, судебно–психологическом анализе и эксперти-

зе. 

Однако, актуальность изучения виктимности на уровне психологического и социального изу-

чения, без связи с юридической и правовой сферой, возрастает соразмерно динамике современно-

го общества. Недостаток информации в данном вопросе может привести к потере контроля над 

ситуацией. Проведение виктимологических исследований позволяет не только получить объек-
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