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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
АДВОКАТОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

На сегодняшний день поведение адвокатов в сети «Интернет» является одним из 
актуальных вопросов правового регулирования, т.к. представляет собой один из элементов 
этических требований профессии адвоката. Однако в настоящее время он не нашел своего 
отражения в законодательстве Республики Беларусь. 

В связи с растущей активностью адвокатов в социальных сетях постепенно 
развивается регулирование поведения адвокатов в сети «Интернет» на международном и 
национальном уровнях.  

Так, с 24 мая 2014 г. действуют Международные принципы поведения специалистов в 
области права в социальных сетях, принятые Международной ассоциацией адвокатских 
образований, которые своей целью ставят помощь организациям юристов и 
контролирующим органам в использовании социальных сетей способом, советующим 
профессиональной ответственности и корректности юридической профессии.  

Также отметим, в некоторых зарубежных странах уже сложилась практика правового 
регулирования поведения адвокатов в сети «Интернет». Например, во Французской 
Республике разработан Внутренний национальный регламент, который контролирует 
поведение адвокатов, в том числе и в Интернете. В 2012 г. в США в издании «Law 
Technology News» американским адвокатом и журналистом, пишущем о праве и 
технологиях, Р. Амброджи были опубликованы рекомендации для адвокатов. Они содержали 
советы о том, как избежать юристу неприятностей в сети «Интернет». В Российской 
Федерации правовым регулятором поведения адвокатов в сети «Интернет» являются 
Правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
принятые Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 28 сентября 2016 
г. 

Из анализа вышеперечисленных актов следует, что они определяют поведение 
адвокатов в сети «Интернет» как форму публичной активности, которое должно отвечать тем 
же требованиям, что и иные действия адвокатов в профессиональной сфере, закрепляют 
общие принципы поведения адвокатов в сети «Интернет», устанавливают определенные 
запреты, требования и ответственность за их нарушения, а также позволяют разграничить 
личную и профессиональную стороны жизни. 

Таким образом, закрепление норм, регулирующих поведение адвокатов в сети 
«Интернет», исходит из того, что социальные сети представляют собой публичное 
пространство, где адвокат выступает не как частное лицо, а как представитель своей 
профессии. В Республике Беларусь на данный момент соответствующие нормы не нашли 
своего отражения в законодательстве, что является пробелом в правовом регулировании 
поведения адвокатов. Необходимо разработать нормы, регулирующие поведения адвокатов в 
сети «Интернет», и закрепить их в Правилах профессиональной этики адвоката Республики 
Беларусь. Разработка данных норм будет являться гарантией защиты интересов адвокатов и 
адвокатской профессии в целом и эффективным регулятором поведения адвокатов в 
глобальном пространстве, что позволит применять к ним меры дисциплинарной 
ответственности на законных основаниях.  
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Дефиниция «близкие родственники» содержится во многих нормативных правовых 
актах Республики Беларусь, однако законодательные источники определяют данное понятие 
по-разному. 

В качестве базового содержания указанного понятия можно выделить содержащееся в 
ст. 60 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), где сказано, что к 
«близким родственникам» относятся родители, дети, родные братья и сестры, дед, бабка и 
внуки. Большая часть нормативных правовых актов, в частности кодексов, закрепляет это 
понятие именно таким образом. Исключением является Трудовой кодекс Республики 
Беларусь, ст.ст. 27 и 310 которого в это понятие не включают деда, бабку и внуков, но 
дополняют его супругами. В некоторых кодексах к этому перечню добавлены усыновители и 
усыновленные, например, ст. 1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее – ХПК); ст. 1 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГПК). 

КоБС, ХПК и ГПК не относят к понятию «близкие родственники» супруга (супругу). 
Такое исключение также содержится в Избирательном кодексе Республики Беларусь, что 
закреплено в ст. 37, и в Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь, о чем 
свидетельствуют ст.ст. 20 и 31. При этом указанные нормы не раскрывают содержание 
исследуемого понятия. 

Согласно ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
УПК) и ст. 1.4 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (ПИКоАП) к «близким родственникам», кроме 
родителей, детей, родных братьев и сестер, деда, бабки, внуков, относятся также 
усыновители, усыновленные (удочеренные) и супруг (супруга). 

В соответствии с примечанием к ст. 59 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь под «близкими родственниками» понимаются лица, указанные в 
дефинициях, содержащихся в УПК и ПИКоАП, без удочеренных, а также члены семьи, не 
являющиеся родственниками.  

Однако наиболее широкое понятие «близких родственников» содержится в ст. 4 
Уголовного кодекса Республики Беларусь: родители, дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга), либо те же 
родственники супруга.  

Важно толковать одну норму единообразно, для ее правильного применения. 
Создавая и распространяя единые понятия, можно минимизировать ошибки при их 
толковании, а вместе с этим обеспечить законное и справедливое разрешение дел 
различными органами, к тому же это способствует обеспечению наиболее полной защиты 
прав, свобод и законных интересов всех граждан и юридических лиц. Во избежание 
коллизий определение должно отражать весь объем входящих в него понятий. 

Из вышесказанного можно предположить, что необходимо использовать единый 
законодательный подход к трактовке понятия «близкие родственники». Предлагаем под 
«близкими родственниками понимать родителей (усыновителей), детей (усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер, супруга (супругу), деда, бабку, внуков. И 
не включать в это понятие тех же родственников супруга (супруги), а также сводных братьев 
и сестер, пасынков и падчериц. 

В.В. Бордан 
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