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зваючы прыклад асабістай адвагі, мужнасці і гераізма. Францішак Кубш скончыў вайну ў вайско-

вым званні палкоўніка, на пасадзе генеральнага дэкана Войска Польскага. 

У выніку даследавання зроблены наступныя высновы: 

 З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны Францішак Кубш   праводзіў істотную лячэбную і 

агітацыйную работу сярод мясцовага насельніцтва, якая прывяла  да выздараўлення многіх 

людзей, і сарвала планы нямецка–фашысцкага  камандавання па адпраўцы моладзі на прымусовыя 

работы ў Германію і тым самым садзейнічала значнаму колькаснаму папаўненню партызанскіх 

атрадаў на Піншчыне.  

 Ксёндз Кубш уступае ў шэрагі партызан, аказвае медыцынскую дапамогу параненным, уд-

зельнічае ў шматлікіх баявых аперацыях  супраць нямецка–фашысцкіх захопнікаў, праяўляючы 

мужнасць і гераізм.  

 У чэрвені  1943г.  па рэкамендацыі  кіраўніцтва Пінскага партызанскага злучэння Францішак 

Кубш накіроўваецца ў Маскву  для стварэння польскіх вайсковых фарміраванняў. Разам з Зігмун-

дам Берлінгам, Вандай Васілеўскай, Кубш удзельнічае ў стварэнні польскай брыгады імя Тадэву-

ша Касцюшкі  і жаночага батальёна  імя Эміліі Плятэр. Па загаду савецкага галоўнакамандуючага 

Іосіфа Сталіна Кубш уводзіцца ў кіраўніцтва органаў будучай вызваленай  Польшчы – Нацыянага 

Камітэта Свабоднай Польшчы (НКСП). У рангу капелана Войска Польскага ён удзельнічае ў вы-

зваленні Беларусі і Польшчы.  

 Францішак Кубш заўсёды помніў аб палескім краі, аб гэтым сведчаць шматлікія яго 

ўспаміны і запісы, а памяць аб ім жыве на Палессі. У вёсцы Пузічы, на месцы спаленага фашы-

стамі касцёла Святой Ганны, дзе праводзіў набажэнствы ксёндз мяркуецца паставіць памятны 

знак, а ў вёсцы Хорастава  ў экспазіцыі  музея Партызанскай Славы імя В.З. Каржа будзе 

прадстаўлены матэрыял, прысвечаны польскаму святару. 

Улічваючы практычную значнасць: высновы і новыя факты з дадзенай працы могуць быць вы-

карыстаны пры афармленні экспазіцыі ў музеі Партызанскай славы імя В.З. Каржа, бібліятэках, 

школьных музеях, пры правядзенні мерапрыемстваў культурна–патрыятычнага характару. 
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Трудовое законодательство Республики Беларусь наделяет нанимателя правом привлечь работ-

ника к материальной ответственности за причинение вреда его имуществу. Рассмотрим, что со-

ставляет понятие материальной ответственности, основания её наступления и виды.  

Итак, материальная ответственность работника заключается в его обязанности возместить 

нанимателю материальный ущерб, причинённый им виновно в результате в результате противо-

правного действия (бездействия) в установленных законом размере и порядке [4]. 

Ст.400 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) установлены основания (условия) 

наступления материальной ответственности. Их четыре. И чтобы привлечь работника к матери-

альной ответственности все четыре основания должны иметь место одновременно. Так к условиям 

возникновения материальной ответственности относят: 

1. наличие ущерба, причинённого нанимателю при исполнении работником трудовых обя-

занностей. При определении размера ущерба учитывается только прямой действительный ущерб, 

т.е. утрата, ухудшение или понижение ценности имущества, влекущие необходимость для нани-

мателя произвести затраты на восстановление, приобретение имущества или иных ценностей либо 

произвести излишние выплаты, к которым, в частности, относятся: заработная плата, выплаченная П
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незаконно уволенному работнику, штрафы, взысканные с нанимателя по вине работника, потери 

нанимателя в связи с неудовлетворением исковых требований по причине пропуска исковой дав-

ности, расходы, связанные с перевозкой, экспертизой поставленной в торговую сеть некачествен-

ной продукции (товара), сверхнормативный расход электроэнергии, горюче–смазочных материа-

лов. Неполученные доходы при определении размера ущерба не учитываются, за исключением 

случая причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей (п.6 ст.404 ТК) [3]. 

2. наличие со стороны работника противоправных действия, повлекших за собой вред. Под 

противоправным поведением работника понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по трудовому договору (контракту), предусмотренных в нормативных актах, в том 

числе: тарифно–квалификационных справочниках, должностных инструкциях работников, прави-

лах внутреннего трудового распорядка и т.п.[3]. 

3. наличие в действиях работника вины (при действии неопределённой силы вред не возме-

щается) [4]; 

4. наличие причинно–следственной связи между виновными противоправными деяниями ра-

ботника и причинённым в результате вредом [4]. 

В зависимости от размера возмещённого ущерба выделяют два вида материальной ответствен-

ности: ограниченную и полную. 

Ограниченная материальная ответственность наступает (ст.403 ТК): 

1. в размере причинённого по вине работника ущерба, но не свыше его среднего месячного 

заработка за порчу или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий, в том 

числе при их изготовлении, а так же за порчу или уничтожение по небрежности инструментов, 

измерительных приборов, специальной одежды и других предметов для осуществления трудового 

процесса; 

2. в размере причинённого по вине руководителей организаций, их заместителей, руководи-

телей структурных подразделений и их заместителей ущерба, но не свыше трёхкратного среднего 

месячного заработка, если ущерб причинён не правильной постановкой учёта и хранения матери-

альных и денежных ценностей, непринятием необходимых мер к предотвращению простоев или 

выпуска недоброкачественной продукции. 

Согласно ст. 404 ТК работники несут полную материальную ответственность за ущерб, причи-

нённый по их вине нанимателю, если: 

1. между работником и нанимателем заключен письменный договор о принятии на себя ра-

ботником полной материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и дру-

гих ценностей;  

2. имущество и другие ценности были получены работником под отчёт по разовой доверен-

ности или по другим разовым документам; 

3. ущерб причинён преступлением;  

4. ущерб причинён работником, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

5. ущерб причинён недостачей, умышленным уничтожением или умышленной порчей мате-

риалов, полуфабрикатов, изделий, в том числе при их изготовлении, а также инструментов, изме-

рительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных нанимателем работнику 

в пользование для осуществление трудового процесса;  

6. ущерб (с учётом полученных доходов) причинён не при исполнении трудовых обязанно-

стей [1]. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть заключены нанима-

телем с работниками достигшими 18–летнего возраста, занимающие должности или выполняю-

щие работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или 

применением в процессе производства переданных им ценностей и в других случаях. Примерный 

перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работником, с которыми нанимате-

ли могут заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, и Примерный 

договор о полной индивидуальной  материальной ответственности утверждены Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. №764 [2]. Согласно названного Поста-

новления к должностям работников, с которыми наниматель имеет право заключить договор о 

полной материальной ответственности относят: заведующие кассами; заведующие кладовыми 

ценностей (ломбардов); заведующие камерами хранения; заведующие складами и их заместители; 

старшие кладовщики; кладовщики, кастелянши; контролеры–кассиры всех категорий; контролеры 
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всех категорий; кассиры всех категорий; работники, выполняющие обязанности кассиров; продав-

цы всех категорий; директора (заведующие) филиалов; управляющие отделениями банков и др.  

А к работам, выполняемым работниками, с которыми также могут заключаться договора о пол-

ной материальной ответственности например относят: работы по приему от населения всех видов 

платежей и выплате денег не через кассу; работы по обслуживанию торговых и денежных автома-

тов и др. [2]. 

Разновидностью материальной ответственности по договору является коллективная (бригад-

ная) материальная ответственность, которая вводится при совместном выполнении работниками 

отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой 

или применением в процессе производства переданных им ценностей, когда не возможно разгра-

ничить материальную ответственность каждого работника и заключить с ним договор о полной 

материальной ответственности [1]. 

Если возникнет ситуация по привлечению работника к материальной ответственности, которая 

не относится к случаям, описанным в ст.403 ТК или ст.404 ТК, то работник будет нести полную 

материальную ответственность по ст.402 ТК, за исключением случая, если для данной конкретной 

ситуации коллективным договором нанимателя предусмотрено наступление ограниченной мате-

риальной ответственности. В такой ситуации размер ограниченной материальной ответственности 

определяется в самом коллективном договоре. На наш взгляд нанимателю в практической дея-

тельности необходимо использовать данное право более активно через включение в коллективный 

договор случаев ограниченной материальной ответственности, но только если они причинены при 

неосторожной форме вины. 

 
Список использованных источников 

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

том Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 30 декабря 2015 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

Минск, 2016.; 

2. Об утверждении примерного перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работника-

ми, с которыми нанимателем могут заключаться письменные договоры о полной индивидуальной матери-

альной ответственности, и примерного договора о полной индивидуальной материальной ответственности: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 26.05.2000 г. № 764 // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

Минск, 2016.; 

3. О применении судами законодательства о материальной ответственности работников за ущерб, при-

чиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей: Постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. №2 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон-

ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.; 

4. Важенкова, Т.Н. Трудовое право: учеб. пособие /Т.Н. Важенкова. – Минск: Амалфея, 2008. 

 

УДК 347.72.035 

ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ОБРАЗЦАМ 

 

А.Н. Сержан, 3 курс 

Научный руководитель – Е.А. Лазарчук, старший преподаватель 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

В современном обществе договор розничной купли–продажи является одним из немногих 

гражданско–правовых договоров, который непосредственно используется в сфере удовлетворения 

личных потребностей граждан и который они заключают каждый день, даже не думая о нем. До-

говор розничной купли–продажи – самый распространенный договор в нашей жизни. Поэтому 

актуальным вопросом можно считать изучение особенностей данного договора. 

Договор розничной купли–продажи – это соглашение, по которому продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, либо лицо, осуществляющее 

ремесленную деятельность или реализацию товаров на рынках или в иных установленных мест-

ными исполнительными и распорядительными органами местах, в том числе разовую реализацию, 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или 

иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью [1, ст. 462]. Такой до-

говор является публичным и относится к договорам передачи имущества в собственность. В об-
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