
294 

 

Список использованных источников 

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 08 июня 1999 г.: одобр. Сове-

том Респ. 30 июня 1999 г.// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016; 

2. О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и ис-

полнительской дисциплины: Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. N 29.// Консуль-

тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016; 

3. Об утверждении положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 1999 года. №1476// Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016; 

4. Войтик, А.А., Томашевский, К.Л. Понятие, форма и содержание трудового контракта / Войтик А.А., 

Томашевский К.Л. / Библиотечка журнала «Юрист». – 2006. – №7(25). – с.1–95; 

5. Гущин И.В. (ред.) Трудовое право Республики Беларусь:Учеб. –метод. комплекс/ И. В. Гущин, Л. Я. 

Абрамчик, А. Г. Авдей; Под ред. И. В. Гущина.—Гродно: ГрГУ, 2004. — 333 с; 

6. Томашевский, Кирилл. Контрактная форма трудового найма: спорные вопросы / К. Томашевский / 

Юрист. – 2003. – №11(30). – с.81–83. 

 

УДК 349.2 

О КЛАССИФИКАЦИИ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Е.Н. Достанко, 4 курс 

Научный руководитель – Т.В. Северцова, старший преподаватель 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Всеобщая декларация прав человека (ст.24) провозглашает в качестве неотъемлемого права 

каждого человека право на отпуск и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня 

и на оплачиваемый периодический отпуск. Статьей 43 Конституции Республики Беларусь закреп-

лено право на отдых. Это право обеспечивается как законодательным ограничением продолжи-

тельности рабочего времени, так и четким регулированием видов времени отдыха и условий его 

предоставления [5, с.457]. 

Понятие время отдыха имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Понятие 

время отдыха означает:  

во–первых, совокупность правовых норм, регулирующих составную часть (элемент) трудовых 

отношений между нанимателем и работником, а именно отношения по поводу осуществления 

конституционного права на отдых. Таким образом, время отдыха в данном случае — самостоя-

тельный институт трудового права наряду с такими институтами, как рабочее время, заработная 

плата и др.;  

во–вторых, часть календарного времени. В этом смысле время отдыха представляет собой 

определенную продолжительность времени, на которую имеет право работник и которую обязан 

обеспечить ему его наниматель. 

Различают следующие виды времени отдыха:  

 перерывы в течение рабочего дня (смены);  

 ежедневный отдых (междудневные перерывы); выходные дни (еженедельный непрерыв-

ный отдых);  

 государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими днями;  

 отпуска [4, с.307]. 

К перерывам в течение рабочего дня относятся: перерывы для отдыха и питания дополнитель-

ные специальные перерывы на отдельных видах работ. 

Особенности перерывов для отдыха и питания: установлена минимальная (не менее 20 мин.) и 

максимальная (не более 2 часов) продолжительность; время предоставления и его конкретная про-

должительность устанавливаются ПВТР или графиком работ (сменности) либо по соглашению 

между работником и нанимателем; на работах, где по условиям производства такой перерыв уста-

новить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабо-

чего времени; работник использует по своему усмотрению, вправе отлучаться с места работы; не 

включается в рабочее время и оплате не подлежит.  
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Ежедневный отдых – это время для отдыха в период между окончанием рабочего дня (рабочей 

смены) и началом следующего рабочего дня (рабочей смены). Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха должна составлять не менее 42 часов. Она исчисляется с момента окончания 

рабочего дня (смены) накануне выходного дня и до момента его начала в первый после рабочий 

день выходного дня. Основную часть еженедельного отдыха составляют выходные дни. При 5–

дневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня каждую календарную не-

делю, при 6–дневной – один выходной день. Общий выходной день – воскресенье. Второй выход-

ной день устанавливается ПВТР, графиком работ (сменности), по соглашению сторон.Обычно оба 

выходных дня предоставляются подряд не позднее, чем за 6 рабочих дней подряд [5, с.460]. 

Допускается использование для работы не более 12 выходных дней в год для каждого работни-

ка. Согласно ст. 147 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) работа не производится 

в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими 

днями Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных 

праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». Работа в эти дни ком-

пенсируется согласно ст. 69 ТК повышенной оплатой, а если выполнялась сверх месячной нормы 

рабочего времени, работнику предоставляется еще и другой день отдыха. 

Отпуск – это освобождение работника от работы по трудовому договору на определенный пе-

риод для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы и заработной платы в 

случаях, предусмотренных ТК [2, с.150]. 

ТК регламентирует два вида отпусков – трудовые и социальные. 

Трудовой отпуск предоставляется в связи с трудовой деятельностью работника и предназнача-

ется для отдыха и восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных по-

требностей работника. К трудовым отпускам относятся основной и дополнительные, как правило, 

присоединяемые к основному. Работники, независимо от того, кто является их нанимателем, от 

вида, заключенного с ними трудового договора, формы организации и оплаты труда, имеют право 

на основной трудовой отпуск, продолжительностью не менее 24 календарных дней. Согласно ст. 

163 ТК наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск ежегодно, за каждый рабо-

чий год, равный 12 месяцам и исчисляемый для каждого работника со дня приема на рабо-

ту.Трудовой отпуск по договоренности между работником и нанимателем может быть разделен на 

две части. При этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней. 

Социальные отпуска предоставляются работникам в целях создания благоприятных условий 

для материнства, ухода за детьми, обучения без отрыва от производства, удовлетворения семейно–

бытовых потребностей и для других социальных целей. Право работников на социальные отпуска 

не зависит от продолжительности, места и вида работы, наименования и организационно–

правовой формы организации.Социальные отпуска предоставляются сверх трудового отпуска. 

Таким образом, в Республике Беларусь нанимателю предоставлено право варьировать длитель-

ностью отпусков, устанавливая их виды и продолжительность в коллективном договоре и ПВТР. 

И это право нанимателя с течением времени не теряет своей актуальности, так как регулируя про-

должительность дополнительных отпусков (поощрительного, за стаж работы), наниматель может 

укреплять трудовую дисциплину. 

Поэтому на наш взгляд в коллективном договоре нанимателя необходимо чётко подробно про-

писывать какие категории работников и за какие успехи в труде имеют право на предоставление 

дополнительного поощрительного отпуска до пяти календарных дней. И при существовании таких 

норм результаты не заставят себя ждать. 
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Институт участия прокурора является одним из самых интересных и дискуссионных в граж-

данском процессе. Вокруг участия прокурора в гражданском судопроизводстве разгораются оже-

сточенные споры, возникают различные точки зрения на проблемные вопросы. 

Одной из правовых проблем цивилизационной модернизации белорусского общества выступа-

ет проблема целесообразности участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  Юристы в 

этом вопросе разделились на 2 лагеря – на тех, кто считает, что необходимо существенно ограни-

чить права прокурора в гражданском процессе или вообще исключить его из процесса, и на тех, 

кто за расширение полномочий прокурора или хотя бы сохранение их на прежнем уровне. 

Сторонники первой позиции ссылаются на то, что участие прокурора в процессе нарушает 

принципы состязательности и диспозитивности, т.к. он имеет возможность возбуждать граждан-

ское дело без согласия заинтересованного лица и имеет больший объем правомочий, чем другие 

стороны процесса. 

По нашему мнению, участие прокурора абсолютно не затрагивает принципов диспозитивности 

и состязательности. Вот если убрать из процесса прокурора, вот тогда эти принципы будут нару-

шаться. Ведь часто только прокурор остается единственным органом, доступным для социально 

уязвимых слоев населения. Как показывает практика, малоимущие, престарелые, инвалиды, в том 

числе вследствие психического заболевания, не имеют возможности обратиться за помощью к ад-

вокату или в юридическую консультацию – у них нет на то денег, а если у них отобрать и право 

обращения за защитой к прокурору, то, полагаем, качество участия такого лица в процессе будет 

не высоким, или же судебное разбирательство может вовсе не состоятся по указанным причинам. 

О каком принципе состязательности может в таком случае идти речь? 

Ограничение прав прокурора в гражданском процессе приведет к невозможности защиты инте-

ресов социально уязвимых слоев общества, к нарушению основных принципов правосудия. В то 

время как Конституция Республики Беларусь определяет, что каждый имеет право на юридиче-

скую помощь для осуществления и защиты прав и свобод [1, ст. 62]. 

Судебная статистика свидетельствует, что в судах Республики Беларусь ежегодно рассматрива-

ется огромное количество гражданских дел по жилищным спорам, о восстановлении на работе, 

выплате заработной платы, о расторжении брака, споры имущественного характера, жалобы на 

неправомерные действия государственных органов и должностных лиц, ущемляющих права и за-

конные интересы граждан, и другие категории дел. 

В связи с расширением компетенции судов по разрешению споров гражданско–правового ха-

рактера растет число гражданских дел по спорам о жилище. Дела этой категории среди всех иных 

категорий гражданских дел, рассматриваемых судами по первой инстанции, составляют свыше 10 

%. Количество гражданских дел о праве на жилище растет в связи с приватизацией жилья. Про-

цессуальное значение судебного рассмотрения этих дел определяется тем, что принятие судом 

правосудного решения по ним связано с охраной конституционных прав граждан на жилище. 

Увеличивается количество дел о расторжении брака. Удельный вес бракоразводных дел среди 

гражданских дел, рассмотренных судами первой инстанции, составляет более 35 %. Правильное 

разрешение судом дел данной категории имеет важное значение в сохранении семей, в особенно-

сти тех, где есть несовершеннолетние дети. 

В связи с изменением трудового законодательства трансформирован порядок рассмотрения 

споров, возникающих между участниками трудовых отношений. Значительный удельный вес сре-

ди трудовых дел занимают дела о восстановлении на работе. Судебная статистика свидетельствует 

о том, что судами удовлетворяется от 40 до 50 % исков о восстановлении на работе, более 80 % 

исков по другим трудовым делам [2]. Это свидетельствует о многочисленных нарушениях законо-

дательства со стороны нанимателей. 
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