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точной оценки указанного объекта гражданских прав; принадлежат определенному кругу 
субъектов гражданского права – физическим лицам, юридическим лицам; нематериальные 
блага имеют личный характер, проявляющийся в невозможности осуществления прав на них 
иными лицами, кроме правообладателя.

На основании перечисленных признаков Т.В. Трофимова предлагает следующее опре-
деление нематериальных благ. Нематериальное благо – не имеющий имущественного со-
держания, неотчуждаемый и непередаваемый иным способом объект гражданского права, 
принадлежащий, как правило, физическому лицу от рождения или в силу закона, имеющий 
строго личную направленность и характеризующийся невозможностью его восстановления 
в случае нарушения [4, c. 11].

По действующему ГК Республики Беларусь [1] понятие «нематериальное благо» явля-
ется собирательным, относящимся как к самому благу, так и к личным неимущественным 
правам. Ст. 151 ГК Республики Беларусь называется «Нематериальные блага». Она содер-
жит примерный перечень важнейших нематериальных благ: жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкос-
новенность частной жизни, личная и семейная тайна. Кроме того, данная статья признает 
за гражданами: право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, 
право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права. Таким образом, между 
названием ст. 151 и ее содержанием имеет место юридическая несогласованность. Для ее 
устранения мы предлагаем изложить название ст. 151 в следующей редакции: «Нематери-
альные блага и личные неимущественные права, не связанные с имущественными».
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Практика локального правового регулирования сложна и противоречива, часто не соот-
ветствует законодательству. Вместе с тем значение локальных норм очень велико. Многие 
проблемы в применении локальных норм напрямую связаны с несовершенством действую-
щего законодательства. В настоящее время в литературе и законодательстве Республики Бе-
ларусь содержатся различные определения локальных нормативных правовых актов (далее – 
локальные НПА). Так, статья 1 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» определяет, что «локальный нормативный правовой акт – норматив-
ный правовой акт, действие которого ограничено рамками одной или нескольких организа-
ций» [1]. Определение локального НПА применительно к сфере трудовых и связанных с ними 
правоотношений содержит статья 1 Трудового кодекса Республики Беларусь: «локальные 
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нормативные правовые акты – коллективные договоры, соглашения, правила внутреннего 
трудового распорядка и иные принятые в установленном порядке нормативные акты, регули-
рующие трудовые и связанные с ними отношения у конкретного нанимателя» [2]. Следует от-
метить, что, как верно отмечается в литературе, в определениях локального НПА, имеющихся 
в законодательстве Республики Беларусь, имеется некоторое противоречие [3].

Полагаем целесообразным обратиться к юридической природе локального правового 
регулирования. Локальные НПА являются способом децентрализованного установления 
правовых норм – правил поведения, главным образом имеющих целью достичь дифферен-
циации правового воздействия на регулируемые общественные отношения при одновремен-
ном соблюдении достаточной степени правовой централизации, обеспечиваемой норматив-
ными правовыми актами высшего уровня или большей юридической силы (по отношению 
к локальным НПА их можно назвать базовыми или конститутивными НПА), на основании 
которых и принимаются НПА.

Локальные НПА дают возможность стимулировать корпоративную самостоятельность, 
учитывать локальное своеобразие и достигать лучших результатов в правовом регулирова-
нии при одновременном соблюдении требований нормативных правовых актов на основа-
нии и во исполнение которых приняты локальные НПА.

Следует также учитывать, что увеличение локального правового регулирования в систе-
ме права свидетельствует о ее либерализации и усложнении, что требует повышения юриди-
ческой культуры юридических служб, самих работников предприятий и организаций и уси-
ления контроля и надзора за законностью таких актов со стороны Министерства юстиции, 
органов прокуратуры и иных государственных органов. На фоне увеличения количества ло-
кальных НПА и одновременной тенденции по снижению качества юридической подготовки 
и работы юридических служб полагаем целесообразным создание системы учета и контроля 
издания локальных НПА, подчинения их определенным правилам разработки и системати-
зации. Необходимо отметить, что отечественное законодательство на сегодняшний день не 
предусматривает подобной системы [4].

Немаловажное значение имеет вопрос о юридической силе локальных НПА, который 
характеризует особенности данного вида актов. Считаем необходимым обратить внимание 
на существенную юридическую разницу между локальными актами государственных орга-
нов (должностных лиц) и актами иных органов субъектов права. В отношении локальных 
нормативных актов, принимаемых негосударственными органами, следует сказать, что ба-
зовые или конститутивные НПА (типовые и примерные положения, уставы и т. д.) выступа-
ют в качестве юридических оснований таких локальных нормативных актов, следователь-
но, юридическое действие последних основывается на базовых НПА, этим же определяется 
юридическая сила локальных НПА. Принятие же локальных НПА государственными орга-
нами обусловлено компетенцией государственного органа, которая напрямую и определяет 
юридическую силу такого локального НПА. На основании этого различия должен решать-
ся вопрос относительно обязательной юридической экспертизы локальных НПА органами  
и подразделениями Министерства юстиции Республики Беларусь.

Таким образом, локальные НПА в определенной мере выпадают из общей совокупно-
сти нормативных правовых актов в рамках национальной системы права, что в зависимости 
от общих тенденций развития правовой системы может быть оценено по-разному. Следует 
констатировать, что, несмотря на то, что в национальном законодательстве существуют не-
которые нормативные положения опосредующего характера относительно контроля и учета 
локальных НПА самим субъектом локального нормотворчества, отсутствие единой системы 
контроля и учета локальных НПА общего уровня не соответствует общим тенденциям разви-
тия общественного права, общества и государства. Считаем важным отметить, что в настоя-
щее время сотрудниками Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь подготовлено Предложение по совершенствованию положений о ло-
кальном правовом регулировании в Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» и в иных актах законодательства Республики Беларусь.



41

литература
1. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 10 января 

2000 г. № 361-З // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009.

2. Трудовой кодекс Республики Беларусь 26 июля 1999 г. № 296-З // Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2009.

3. Войтик, А.А. Проблемы локального правового регулирования трудовых отношений / 
А.А. Войтик, Л.В. Солонская // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009.

4. О национальном реестре правовых актов Республики Беларусь: Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369// Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ СВОИХ ДЕТЕЙ

д. гулякевич (ГИУСТ БГУ)
Научный руководитель:  
доктор юрид. наук, профессор в.С. комиссаров 

Родители и дети являются главными составляющими семьи как основной ячейки обще-
ства. В каждом государстве они не только наделены широкими правами, им также предо-
ставлена необходимая защита и содействие.

С учетом особого статуса родителей в семье, от которых полностью зависит и поло-
жение ребенка, государство возлагает на них соответствующие обязанности, связанные  
с созданием нормальных условий жизнеобеспечения и развития детей.

Конституция Республики Беларусь (ст. 32), гарантируя защиту со стороны государства 
брака, семьи, материнства, отцовства и детства, предусматривает и специальную норму, ре-
гламентирующую обязанности родителей воспитывать детей, заботиться об их здоровье, 
развитии и обучении. Конституция особо регламентирует запрет на жестокое обращение  
с ребенком, его унижение. 

Указанные положения не только вытекают из сущности социальной политики Респу-
блики Беларусь, но и основаны на международно-правовых требованиях. В Конвенции ООН 
«О правах ребенка» авторитетно заявлено, что ребенку для полного и гармоничного раз-
вития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви  
и понимания. Важные и достаточно конкретизированные положения об обязанностях роди-
телей по отношению к детям и их ответственности содержатся в Законе Республики Бела-
русь «О правах ребенка» (ст. 17) и в Кодексе о браке и семье (ст. 73, 75).

Придание исключительно важного значения охране детей и возложение особой роли на 
родителей в их становлении и развитии как полноправных членов общества требует от госу-
дарства применения комплекса мер их защиты, включая и использование уголовно-правовых 
средств воздействия на родителей, проявляющих негативное поведение в отношении своих 
детей, уклоняющихся от обязанности по их воспитанию, проявляющих жестокость в обра-
щении с ними. При этом следует отметить, что действующий Уголовный кодекс Республики 
Беларусь (далее – УК), по сравнению с ранее действовавшими уголовными законами, значи-
тельно продвинулся в части признания родителя субъектом ряда преступлений и установле-
ния уголовной ответственности за деяния, причиняющие существенный вред физическому  
и нравственному развитию ребенка.

Уголовные кодексы Беларуси, действовавшие в советское время, ответственность роди-
телей устанавливали лишь в ограниченных случаях. Например, в УК 1922 г. (ст. 163) преду-


