
3. Государство контролирует церковную жизнь и, прежде всего вероуче
ние.

4. Государство контролирует основные моменты церковной жизни (на
пример, назначение епископов).

5. Государство помогает господствующей религии, одновременно огра
ничивая права религиозных меньшинств.

6. Государство не помогает господствующей религии, но ограничивает 
права религиозных меньшинств.

7. Государство помогает господствующей религии, не ограничивая ак
тивности религиозных меньшинств.

Исходя из этого, становится ясно, что существуют формы церковно- 
государственных взаимоотношений, которые носят промежуточный харак
тер между радикальным отделением церкви от государства и государствен
ной церковностью. Наиболее предпочтительной, на наш взгляд, является 
седьмая модель. При этом, церковь может иметь ряд привилегий и обязан
ностей, делегированных ей государством, не являясь государственной цер
ковью в собственном смысле слова.

Областями сотрудничества церкви и государства (в соответствии с «Ос
новами социальной концепции Русской Православной Церкви») в современ
ном мире являются: миротворчество; забота о сохранении нравственности в 
обществе; духовное, культурное, нравственное и патриотическое образова
ние и воспитание; благотворительность; наука, включая гуманитарные ис
следования; здравоохранение; культура и творческая деятельность; работа 
церковных и светских СМИ; деятельность по сохранению окружающей сре
ды; поддержка института семьи, материнства и детства; противодействие 
деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для 
личности и общества

Возможность подобного сотрудничества церкви и государства в Респуб
лике Беларусь можно усмотреть в ведении в новом законе «О свободе совес
ти и религиозных организациях» положения о том, что «государство может 
строить свои взаимоотношения с религиозными объединениями путем за
ключения с ними соглашений в соответствии с гражданским законодатель
ством Республики Беларусь» «с учетом их влияния на формирование духов
ных, культурных и государственных традиций белорусского народа» (ст.8).

ПОНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Ковалева Е.А.

Происходящие изменения в общественной жизни не могут не влиять на 
развитие и совершенствование трудовых отношений, которые призваны на
правлять, координировать и упорядочивать разнообразные связи между 
людьми в процессе производства и труда. В связи с чем возникает необхо
димость четкого правового обеспечения надлежащего функционирования 
трудовых отношений. Немаловажную роль в этом призвана сыграть трудо
вая юридическая ответственность, которая наступает при реализации трудо

Творчество молодых ‘2003 243

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



вых правоотношений или непосредственно связана с возникновением, изме
нением и прекращением трудовых отношений. Возникновение термина 
«трудовая юридическая ответственность» объясняется тем, что это ответст
венность в процессе труда, ответственность за деятельность, связанную с 
осуществлением права на труд, ответственность субъектов трудового права 
за свои действия и бездействия.

Понятие ответственности разрабатывалось общей теорией права. Боль
шинство авторов рассматривают ответственность в рамках охранительного 
правоотношения, которая состоит в обязанности правонарушителя ответить 
за совершенное им правонарушение перед обществом и государством и пре
терпеть действие санкций, применяемых органами государства. По мнению 
Д.А.Гавриленко ответственность в юридическом слысле всегда означает не
выгодные последствия виновного нарушения действующих правовых норм. 
Эти последствия выступают в виде причинения от имени государства опре
деленного лишения нарушителю.

A. А. Абрамова указывает, что в юридической ответственности как право
вом установлении содержится реакция государства на конкретные виды 
правонарушений, эвентуальная возможность применения к правонарушите
лю определенных мер воздействия, заранее предусмотренных в санкциях 
правовых норм, необходимость для виновного претерпеть неблагоприятные 
последствия, выраженные либо в виде морального осуждения, либо ограни
чений личного или имущественного порядка.

Интересный подход к этой проблеме у А.Т.Барабаш, который называет 
дисциплинарную ответственность рабочих и служащих как «ответствен
ность за совершенное». Он делит ответственность со стороны администра
ции и со стороны работника. «Дисциплинарная ответственность со стороны 
администрации есть истребование отчета от нарушителя, осуждение винов
ного, применение к нему санкций. Со стороны работника -  это потеря во 
мнении о нем со стороны администрации, осуждение его, порицание, несе
ние неблагоприятных последствий своего поведения.» Таким образом, дис
циплинарная ответственность со стороны нанимателя видится как процеду
ра применения воздействия на виновного работника. Ответственность со 
стороны работника носит скорее моральное наказание, хотя возможно и со
вместно с материальным.

B.Г.Гавриленко отмечает, что дисциплинарная ответственность -  это та
кая ответственность, которая устанавливается в соответствии с законода
тельством о труде за противоправное, виновное неисполнение или ненадле
жащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Он видит от
ветственность в обязанности работника ответить перед нанимателем за со
вершенный им дисциплинарный проступок и претерпеть те меры воздейст
вия, которые предусмотрены действующим законодательством.

Вместе с тем в действующем трудовом законодательстве нет своего по
нятия дисциплинарной ответственности. Исходя из содержания статей 197 и 
198 ТК РБ можно сделать вывод, что дисциплинарная ответственность -  это 
применение дисциплинарных взысканий за совершение работником дисци
плинарных проступков.
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Таким образом, дисциплинарная ответственность по трудовому праву 
имеет свои специфические признаки, которые отличают ее от других видов 
юридической ответственности. К ним в частности относятся:

- особая сфера действия -  дисциплинарные отношения работников;
- наличие своего основания ответственности — дисциплинарного про

ступка;
- своеобразная форма государственного принуждения в виде применения 

санкций преимущественно морально-воспитательного характера;
- специальный порядок применения дисциплинарных взысканий;
-специальный состав субъектов ответственности -  только работники

предприятий, организаций;
- ограниченный круг субъектов дисциплинарной власти;
- специальное ее целевое назначение -  укрепление трудовой дисциплины 

в коллективе и воспитание добросовестного отношения к труду.
Рассматривая дисциплинарную ответственность как правовое отноше

ние, следует обратить внимание на соотношение трудового отношения с 
дисциплинарным отношением. В науке трудового права они отождествля
ются. Однако дисциплинарные отношения имеют определенную зависи
мость от трудовых отношений, являются их следствием. Кроме того, при за
ключении трудового договора стороны как правило не оговаривают основа
ния возникновения ответственности, что скорее указывает на то, что отно
шения по дисциплинарной ответственности не являются трудовыми. В связи 
с чем видится целесообразным вывести дисциплинарные правоотношения за 
рамки трудовых и считать их правоотношениями, тесно связанными с тру
довыми, дополнив ст. 4 ТК РБ пунктом 9 с примерно следующим содержа
нием: «9) юридической ответственностью.»

Понятие дисциплинарной ответственности включает в себя рассмотре
ние ее основных принципов, которые можно свести к следующим:

1. Законность;
2. Целесообразность и справедливость;
3. Правовые гарантии против неосновательного применения взыскания;
4. Неотвратимость дисциплинарной ответственности проявляется в при

влечении к ответственности за совершение любого дисциплинарного про
ступка. Этому принципу уделял большое внимание А.Т.Барабаш, который 
указывал, что неотвратимость взыскания за нарушение трудовой дисципли
ны стала принципом трудового законодательства. Между тем такой подход 
к вопросу не вытекает из ТК РБ и в частности ст. 198, гласит: «За соверше
ние дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику 
меры дисциплинарного взыскания.» Таким образом, неотвратимость наказа
ния по общему правилу не следует рассматривать буквально как обязан
ность нанимателя наказать любое ненадлежащее поведение работника, т.к. к 
нему могут применяться моральные и иные правовые меры воздействия.
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