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договорам. Причем в этом случае инициатива увольнения может исходить не только от работ-
ника, но и от нанимателя. 

Кратковременный срок действия трудового договора с временным работником обуслов-
ливает специфику при его прекращении. Временные работники имеют право расторгнуть тру-
довой договор, предупредив об этом нанимателя письменно за три дня [1, ст. 294]. За счет этой 
нормы временный работник получает дополнительную защищенность: во-первых, временный 
работник имеет возможность в любое время уволиться по собственному желанию, предупредив 
нанимателя за три дня; во-вторых, не требуется уважительной причины прекращения трудового 
договора; в-третьих, наниматель, получив заявление работника об увольнении, обязан своевре-
менно произвести расчет и выдать трудовую книжку.  

Сопоставляя с российским законодательством необходимо отметить, что работодатель обя-
зан предупредить работника, заключившего трудовой договор на срок до двух месяцев, о пред-
стоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 
работников в письменной форме под расписку не менее чем за три календарных дня [2, ст. 292]. 

Исходя из сущности предупреждения, установленной правилами гл. 4 «Прекращение тру-
дового договора», можно сделать вывод о том, что в течение трехдневного срока предупрежде-
ния работник вправе отозвать свое предупреждение. Самостоятельное оставление работы во вре-
мя действия указанного срока предупреждения (до его истечения) может быть расценено нанима-
телем как прогул без уважительной причины со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Помимо общих оснований предусмотренных статьей 35 ТК трудовой договор с времен-
ными работниками может быть расторгнут в случаях:  

– приостановки работы у нанимателя на срок более одной недели по причинам производ-
ственного характера, а также сокращения объемов работы;  

– неявки на работу в течение более двух недель подряд вследствие временной нетрудо-
способности. Данное основание применяется в случае, если временная нетрудоспособность на-
ступила не в связи с исполнением трудовых обязанностей, а по другим причинам. В противном 
случае за временными работниками сохраняется место работы на срок действия трудового до-
говора, если трудоспособность за это время не была восстановлена либо не была установлена 
инвалидность. В случаях утраты трудоспособности, вследствие трудового увечья или профес-
сионального заболевания, а также когда законодательством установлен более длительный срок 
сохранения места работы (должности) при определенном заболевании, за временными работ-
никами сохраняется место работы (должность) до восстановления трудоспособности или уста-
новления инвалидности, но не более чем до окончания срока работы по трудовому договору; 

– неисполнения временными работниками без уважительных причин обязанностей, возло-
женных на них трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка [1, ст. 294]. 
Данное основание является новым. Отличительной его особенностью можно назвать, во-пер-
вых, то, что наниматель получил возможность уволить работника за разовое неисполнение им 
своих обязанностей, а не за систематическое, как это имеет место при применении п. 4 ст. 42 
ТК; а во-вторых, нанимателю предоставлено право самому давать оценку уважительности при-
чин неисполнения временным работником своих обязанностей; 

– нарушения законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора.  
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рассматривались в литературе по правовым вопросам. Немаловажной является и проблема реа-
лизации прав участников таких отношений. Термины «корпоративное право» и «корпоратив-
ные отношения» являются сугубо теоретическими и в настоящее время не нашли своего отра-
жения в законодательстве Беларуси и России. Чаще всего корпорацией именуют коммерческую 
организацию, основанную на членстве, общности целей их участников, при условии независи-
мости существования организации от смены персонального состава участников. 

По нашему мнению, использование термина «корпорация» для характеристики общности 
черт организаций, созданных посредством объединения труда и (или) капитала, вполне допус-
тимо. Это позволит выделить черты сходства в формировании и функционировании организа-
ций корпоративного типа. Можно согласны с мнением Л. А. Козыревской. о том, что между 
коммерческими корпорациями (в Республике Беларусь к ним можно отнести хозяйственные 
общества, производственные кооперативы) и некоторыми некоммерческими юридическими 
лицами (общественные и религиозные организации, потребительские кооперативы) существует 
сходство формально-структурных  признаков. Оно проявляется в членстве как правовой основе 
возникновения, независимости существования юридического лица от смены участников, нали-
чии устава как единственного учредительного документа. Отдельные виды некоммерческих 
организаций активно занимаются предпринимательской деятельностью. Речь идет о потреби-
тельских обществах, которые, как отмечается в литературе, занимают промежуточное положе-
ние между коммерческими и некоммерческими организациями, с некоторым преобладанием 
признаков коммерческих [1, с. 5]. Особый интерес представляют вопросы практической реали-
зации прав участников потребительского общества. 

В научной литературе существует основанное на общих подходах к классификации гра-
жданских прав деление субъективных прав членов потребительского общества на имуществен-
ные и личные неимущественные [3, с. 8]. 

К имущественным правам отнесены следующие права: приобретать преимущественно в 
сравнении с другими гражданами товары (услуги) в потребительском обществе; осуществлять на 
основе договора сбыт сельскохозяйственной продукции и сырья, продукции личного подсобного 
хозяйства и промыслов; пользоваться льготами, предусмотренными для членов данного потреби-
тельского общества; завещать по наследству паевой взнос. В России к имущественным относится 
также право получать кооперативные выплаты в соответствии с решением общего собрания. 

К личным неимущественным правам можно отнести следующие права:  получать от ор-
ганов управления и контроля потребительского общества информацию об их деятельности; об-
ращаться к общему собранию (собранию уполномоченных) потребительского общества с заяв-
лениями и жалобами на неправомерные действия работников потребительского общества; об-
жаловать в судебном порядке решения органов управления потребительского общества, затра-
гивающие интересы членов; добровольно выходить из потребительского общества; получать 
направления на учебу в учебные заведения потребительской кооперации [2, с. 9]. 

Право на участие в деятельности потребительского общества следует рассматривать как 
основное внутриорганизационное право членов потребительского общества, от которого про-
изводны другие права: обращаться к общему собранию с жалобами, получать информацию, 
пользоваться льготами и преимуществами. Основу права на участие в деятельности потреби-
тельского общества образует право на участие в управлении, которое связано с возможностью 
определять цели, основные направления деятельности и развития потребительского общества. 
Практическая реализация этого права осуществляется, главным образом, через участие в работе 
общего собрания как высшего органа потребительского общества. 

Право на участие в управлении предполагает следующие правомочия: требование созыва 
собрания при определенных условиях; принятие участия в подготовке общего собрания (воз-
можность предлагать вопросы для включения в повестку дня); участие в работе общего собра-
ния; право голоса; возможность быть избранным в органы управления обществом. Право на 
участие в управлении определено как возможность, прежде всего, избирать и быть избранным в 
органы управления потребительского общества (ст. 12 Закона о потребительской кооперации 
Республики Беларусь [3]). Однако следует отметить, что в анализируемом Законе, Примерном 
уставе потребительского общества, а также в уставах конкретных обществ предусмотрены пути 
реализации и других правомочий. 

Так, к полномочиям общего собрания относится определение направлений деятельности 
потребительского общества, избрание его органов управления и контроля, что можно рассмат-
ривать как реализацию права на участие в управлении. Требовать (в письменной форме) созыва 
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общего собрания вправе 20 % членов потребительского общества, ревизионная комиссия, 1/3 
часть уполномоченных общества. Органы управления союза, членом которого является обще-
ство, вправе предложить провести общее собрание. Оно должно быть созвано правлением не 
позднее чем через 30 дней после поступления требования (предложения) (ст. 18 Закона о по-
требительской кооперации Республики Беларусь). Большим своеобразием отличается реализа-
ция права участия в  управлении потребительским обществом и в том отношении, что его мож-
но реализовать как непосредственно (через общее собрание либо собрание кооперативного уча-
стка), так и через уполномоченного потребительского общества. 

Вопросы в повестку дня общего собрания вносятся правлением. Уполномоченный потре-
бительского общества вправе вносить на рассмотрение правления потребительского общества 
вопросы, направленные на улучшение его хозяйственной деятельности, а также касающиеся 
устранения недостатков в работе органов кооперативного самоуправления и общественного 
контроля. Члены потребительского общества имеют возможность обжалования неправомерных 
действий и решений органов управления и органов контроля потребительского общества, если 
они нарушают права и интересы членов общества, действующее законодательство. С жалобами 
на действия органов управления и контроля члены потребительского общества обращаются  к 
общему собранию, поэтому данную возможность следует рассматривать как правомочие в рам-
ках права участвовать в деятельности потребительского общества. 

Реализация права на получение от органов управления и органов контроля потребитель-
ского общества информации об их деятельности определяется особенностями данной органи-
зационно-правовой формы. В содержание этого права входят следующие правомочия: требо-
вать предоставления определенной информации и обратиться в суд при нарушении указанного 
права. Способами реализации права на информацию можно считать ознакомление с опублико-
ванной информацией, получение информации в процессе подготовки к общему собранию, пре-
доставление информации по личному запросу. 

Специфика реализации рассматриваемого права в потребительском обществе, по нашему 
мнению, состоит и в том, что в законодательстве и корпоративных актах предусмотрено пре-
доставление информации путем установления обязательных отчетов структурных единиц по-
требительского общества. Потребительское общество обязано раз в 5 лет проводить отчетно-
выборные собрания, органы управления и контроля должны информировать о своей работе 
членов потребительского общества, уполномоченные потребительского общества  и комиссии 
кооперативного контроля обязаны отчитываться на собраниях кооперативных участков. 

Вместе с тем возможность члена потребительского общества получить информацию в 
индивидуальном порядке не находит своего отражения в нормативных актах и может быть реа-
лизована лишь в порядке рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим за-
конодательством, что нельзя считать правильным. С целью реализации права на получение ин-
формации по индивидуальному запросу в Примерном уставе потребительского общества и 
конкретных уставах следует закрепить четкую процедуру получения информации. Можно вы-
делить следующие основания для отказа в ее получении: предоставление информации не пре-
дусмотрено законодательством, не указываются индивидуализирующие признаки запрашивае-
мых документов, информация в установленном порядке отнесена к охраняемой законом (ком-
мерческая, служебная и иная тайна). 

Закрепление прав членов потребительского общества в уставе, действующем законода-
тельстве означает, что на потребительское общество возложена обязанность обеспечить реали-
зацию этих прав. Вместе с тем следует учитывать характер уставных прав членов потребитель-
ского общества как прав, не обеспеченных силой государственного принуждения, что в значи-
тельной степени влияет на их реализацию. Нередки случаи, когда важнейшие вопросы органи-
зационно-хозяйственной деятельности потребительских обществ, связанные с осуществлением 
уставных прав, рассматриваются и решаются не на общих собраниях (собраниях уполномочен-
ных), заседаниях правления, а лично их председателями. Отмеченное обстоятельство требует 
закрепления определенных гарантий. По нашему мнению, одной из таких гарантий может стать 
указание в уставе на систему разрешения споров, возникающих при нарушении прав и несо-
блюдении преимуществ, связанных с членством в потребительском обществе.  

Исходя из демократических принципов разрешения споров с участием граждан, важно 
указать альтернативное правило, в соответствии с которым члены потребительского общества 
могут передавать разрешение названных споров на рассмотрение органов управления коопера-
тива, или суда. 
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ПРИНЦИП СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ 

 
В Законе «О государственной службе в Республике Беларусь» от 14 июня 2003 г. № 204-З 

закреплены принципы государственной службы, одним из которых указан принцип стабильно-
сти государственной службы в целях обеспечения преемственности власти. Преемственность 
можно рассматривать как связь между явлениями в процессе развития общества, когда новое, 
сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. В государстве может означать пере-
дачу и усвоение социальных и культурных ценностей от поколения к поколению, от формации 
к формации. Принцип – это основная особенность в устройстве чего-нибудь [1]. С точки зрения 
Т. Ф. Ефремовой, принцип – это внутренняя убежденность в чем-либо, норма или правило по-
ведения [2]. Стабильность (англ. stability; нем. Stabilitat.) – это устойчивость, неизменность, 
способность системы функционировать, сохраняя неизменной свою структуру и поддерживая 
равновесие, т. е. принцип стабильности – это способность системы сохранять текущее состоя-
ние при влиянии внешних воздействий.  

Применительно к государственной службе под понятием «стабильность» понимается, 
прежде всего, устойчивое состояние, позволяющее ей эффективно функционировать и разви-
ваться в условиях внешних и внутренних воздействий, сохраняя при этом свою структуру и 
основные качественные параметры. Стабильность – это результат постоянного изменения, об-
новления системы, достигаемого в результате неустойчивых равновесий между системообра-
зующими и системоизменяющими процессами внутри нее самой [3, с. 2]. 

Согласно модельному Закону «Об основах государственной службы», принятому на 
одиннадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ (постановление № 11-5 от 15 июня 1998 года), указанный  принцип звучит как «стабиль-
ность занимаемого положения и перспективы служебного роста государственных служащих, 
обеспечение преемствования в государственной службе». Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями от 1 декабря 2014 г.) в статье 4 закрепляет принцип «стабильности гражданской 
службы». В законодательствах иных стран СНГ данный принцип не нашел своего отражения. 

Содержание данного принципа заключается в том, что «гражданская служба основывается 
на принципе стабильности кадров. Гражданским служащим должны быть обеспечены достаточ-
ные гарантии против произвольных действий, затрагивающих их профессиональное положение 
или карьеру. Их статус не может зависеть от политической конъюнктуры, конкретной личности 
политического руководителя, частых и не всегда обоснованных организационных перестроек» 
(см. комментарий к федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», отв. редактор доктор юридических наук, профессор А. Ф. Ноздрачев).  

Принцип стабильности кадров государственных служащих в государственных органах 
выражается в устойчивости профессионального положения государственного служащего. Ста-
бильность служебных отношений является одним из первичных и необходимых условий, с ко-
торым государственные служащие, прежде всего, связывают личные перспективы. Ощущение 
устойчивости своего положения, перерастающее в уверенность, что они гарантированы от слу-
чайностей субъектного характера благоприятным образом влияют на профессиональную  
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