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Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь на 2017  2020 годы предусматривает необходимость 

совершенствовать меры, направленные на поощрение ответственного 

отцовства, продвижение в качестве социальной нормы модели эгалитарной 

семьи с детьми, укрепление внутрисемейных отношений, повышение 

престижа и ценности семьи и семейных отношений, стабилизацию института 

брака [2]. Одной из таких мер может стать законодательное закрепление 

права на предоставление обязательного социального отпуска для отцов при 

рождении ребенка. Предполагается, что при желании работника наниматель 

будет обязан предоставить отцовский отпуск сроком до 14 дней в первые 

полгода после рождения ребенка. В настоящее время на основании ст. 190 

Трудового кодекса Беларуси (далее – ТК) работник может обратиться с 

просьбой к нанимателю о предоставлении неоплачиваемого социального 

отпуска по семейно-бытовым обстоятельствам до 30 дней. Однако последний 

не обязан удовлетворять такую просьбу. Обратим внимание, что отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется по 

усмотрению семьи работающим отцу или другому родственнику, члену 

семьи ребенка в случае выхода матери ребенка на работу (службу, учебу), а 

также, если она является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, 

адвокатом, творческим работником, лицом, осуществляющим ремесленную 

деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма (ст. 185 ТК). Согласно 

официальной статистике данный отпуск ежегодно оформляют около одного 

процента мужчин от общего числа лиц, находящихся в таком отпуске [2]. В 

реальных цифрах этот показатель в 2016 году составил 3097 мужчин. 



Полагаем, что закрепление права на отцовский отпуск будет актом так 

называемого опережающего законодательства, призванного ускорить 

формирование поощряемых государством социальных отношений в 

конкретной сфере. Данная законодательная инициатива в первую очередь 

будет бороться с устойчивыми гендерными стереотипами, согласно которым 

воспитание детей и домашние обязанности – исключительно женское 

занятие, в то время как карьера – преимущественно мужское. В случае 

неудачно складывающей профессиональной деятельности при отсутствии 

гарантий пожизненной занятости данная социальная установка может 

привести к депрессии и другим негативным явлениям. Поэтому разрушение 

таких стереотипов позволит и мужчинам, и женщинам в большей степени 

реализовать себя, успешно сочетать работу и семью [3]. Также 

представляется, что наличие у мужчин возможности получения отпуска 

после рождения ребенка в перспективе сможет повлиять на снижение уровня 

дискриминации женщин при приеме на работу1, поскольку наниматель будет 

осведомлен о возможности мужчин уйти в социальный отпуск такого рода. 

Наряду с указанными социальными эффектами рассматриваемой 

законодательной инициативы обратим внимание и на улучшение общего 

эмоционального климата в семье. Итоги различных социальных 

исследований доказывают, что дети, которые проводят больше времени с 

обоими родителями, учатся лучше, они успешнее, стабильнее и 

эмоционально более здоровы. Право на такой отпуск закреплено в 

значительном количестве государств, а продолжительность варьируется от 

одного дня (Италия, Мальта) до 13 недель (Словения) [1].  

Применительно к нашему государству обсуждается возможность 

закрепления неоплачиваемого отцовского отпуска. Полагаем, что в 

отдаленной перспективе максимальный эффект возможен только в случае 

оплаты данного социального отпуска. Одной из причин низкого количества 

                                                 
1 Согласно социологическим исследованиям для женщин семья может стать помехой для трудоустройства 
на работу в 43,4% случаев, для продвижения по службе – в 28,7%, в учебе – 27,7%.  



мужчин, реализующих право на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 

трёх лет, является то обстоятельство, что мужчина зарабатывает больше 

женщин в 75 % случаев. Следовательно, семье невыгодно, чтобы отпуск по 

уходу за ребенком брал родитель, который зарабатывает больше. Поэтому 

если отцовский отпуск будет неоплачиваемым, то родители вынуждены 

будут выбирать между помощью матери и установлением эмоциональной 

связи с ребенком и минимальными финансовыми выгодами. Обратим 

внимание, что законодательством о государственных пособиях 

предусмотрено, что если мать работает на условиях полной занятости, а 

неработающий отец осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет, 

выплата пособия осуществляется в полном размере. Примечательно, что во 

многих государствах отплата отцовского отпуска составляет от 80% до 100 % 

заработка [1]. При этом в некоторых государствах (Италия, Норвегия) такой 

отпуск не оплачивается. Есть и промежуточный вариант, когда оплата 

частично производится за счет профсоюзов. Представляется возможным 

проработать и комбинированный вариант оплаты данного отпуска, не 

перекладывая бремя оплаты исключительно на нанимателя. 
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