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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 
МИУ (г. Минск) 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 
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Проблема распространения порнографических материалов с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет является весьма актуальной на сегодняшний день, 
и, в частности, распространение таких материалов посредством использования социальных 
сетей.  

Уголовная ответственность за такое деяние предусмотрена ч. 2 ст. 343 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Уголовный закон под распространением 
порнографических материалов понимает не только передачу или продажу запрещенных 
материалов, но и исходит из позиции размещения и перемещения запрещенной информации 
посредством социальных сетей, например, с компьютера на компьютер. Из-за особенности 
социальных сетей, пользователь не всегда осознает общественную опасность своих 
действий, во многих случаях «лайк» или «репост» таких записей, не воспринимается им как 
распространение материалов порнографического характера. В то же время «лайк» с позиции 
уголовного права уже является достаточным основанием для состава преступления, т.к. 
механизм работы социальных сетей предусматривает, что его друзья или подписчики увидят 
данную запись как понравившеюся у себя в ленте новостей, что подпадает под 
распространение запрещенных материалов. Таким образом, по своей сути указанное 
действие может привести к возбуждению уголовного дела. Представляется, что характер 
общественной опасности, данного действия не соответствует предусмотренной за это 
уголовной ответственности. При таком положении дел нарушаются основополагающие 
принципы уголовного закона и уголовной ответственности, в частности принципы 
справедливости и гуманизма, принцип соразмерного наказания за совершенное деяние (ч. 1 и 
ч. 6 ст. 3 УК).  

В связи с этим полагаем возможным внести изменения в законодательство, 
посредством которых предоставлялась возможность провести разграничение 
ответственности за распространения порнографических материалов с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

Для исключения уголовной ответственности за распространение порнографических 
материалов выставлением «лайка» с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет, необходимо установить умысел лица на совершение указанного действия и 
специальную цель – распространение порнографических материалов.  Соответственно, при 
отсутствии специальной цели и умышленной вины на распространение материалов 
порнографического характера, предусмотреть административную ответственность.  Вместе с 
тем в случаях повторного совершения такого деяния в течение года после наложения мер 
административного взыскания, лицо следует привлекать к уголовной ответственности за 
распространение порнографических материалов посредством использования глобальной 
компьютерной сети Интернет.  

 
А.К. Василенок 

БГЭУ (г. Минск) 
 

РОЛЬ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Важной дополнительной гарантией прав и интересов несовершеннолетних является 
участие педагога или психолога в уголовном процессе, которая обусловлена 
необходимостью учета как криминогенных, так и психологических особенностей 
несовершеннолетних при проведении следственных действий. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) 
предусматривает, что по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, подлежат установлению в том числе следующие обстоятельства: 
условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, степень его интеллектуального, волевого 
и психического развития. Необходимо также изучить причины и условия, способствовавшие 


