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средства индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет переход 
или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельно-
сти или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. 

Интеллектуальную собственность можно рассматривать как совокупность личных 
неимущественных и имущественных (исключительных) прав на результаты интеллек-
туальной деятельности. Таким образом, интеллектуальная собственность имеет двойст-
венную природу: с одной стороны, это моральные, неотчуждаемые права, с другой – 
исключительные права, предоставляющие автору или иному правообладателю монопо-
лию на использование созданного им невещественного объекта. 

Конечно, рассматривая настоящий вопрос мы не должны забывать о том, что объ-
ект интеллектуальной собственности един в своей информационной (идеальной) и ма-
териальной составляющей, но в то же время права на идеальное и материальное могут 
принадлежать разным лицам, и этот факт с уголовно-правовой точки зрения должен 
быть учтен. Нематериальный характер объектов интеллектуальной собственности по-
зволяет сделать вывод о том, что они вроде как не являются объектами гражданского 
оборота. Однако поскольку невозможно осуществить посягательство на объекты ин-
теллектуальной собственности как на нематериальные объекты, то должны в первую 
очередь охраняться не сами эти объекты, а права на них. Уголовно-правовой науке 
данное обстоятельство необходимо взять на вооружение, ибо то, что нельзя похитить, 
можно противоправным образом приобрести (в смысле некоего права), пользоваться, 
извлекать выгоду и т. д.  

Подводя итог изложенному, можно отметить, что целью уголовно-правовой охра-
ны отношений в области интеллектуальной собственности, с одной стороны, должны 
быть личные неимущественные права авторов и правообладателей (в действующем 
уголовном законе такой механизм предусмотрен), а с другой – исключительные права, 
вследствие чего необходимо детализировать уголовную ответственность за посягатель-
ство на данную группу отношений. Вместе с тем нельзя только видеть преступления 
против интеллектуальной собственности в виде противоправного пользования объек-
тами исключительных прав. Сегодня совершать преступления с объектами интеллекту-
альной собственности можно как посредством незаконного пользования, так и в случае 
противоправного завладения (похищения, приобретения) данными объектами, их неза-
конного отчуждения (разглашения) и т. д. Все это требует создания общих уголовно-
правовых норм, которые бы не только предусматривали ответственность за преступле-
ния против оборота объектов гражданских прав (имущественных благ), но и отлича-
лись от механизма завладения чужим имуществом (т. е. хищения). Это может найти 
свое отражение в виде следующего общего уголовно-правового запрета:  

– умышленное противоправное безвозмездное пользование чужим имуществом 
или иными объектами гражданских прав, сопряженное с извлечением имущественной 
выгоды в значительном размере. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ 
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Современная социальная политика Беларуси в решении проблем демографическо-
го развития страны носит активный характер. На концептуальном уровне она включает 
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Основной Закон Республики Беларусь – Конституцию Республики Беларусь, Кодекс 
Республики Беларусь о браке и семье, Закон Республики Беларусь о демографической 
безопасности, Национальную стратегию устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь до 2020 г., Концепцию национальной безопасности Рес-
публики Беларусь. Важнейшими управленческими механизмами их реализации явля-
ются «Основные направления социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2006–2015 гг.», Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2001–2005 гг., затем на 2006–2010 гг. и сейчас на 2011–2015 гг., Го-
сударственная программа демографической безопасности на 2002–2005 гг. и Нацио-
нальные программы демографической безопасности на 2007–2010 гг., а затем на  
2011–2015 гг.  

Несмотря на непростую экономическую ситуацию и сложные финансовые воз-
можности государства, задачи, определенные Программой социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., были реализованы полностью: пособие 
по уходу за первым ребенком в возрасте до трех лет составляет 35 % от средней зара-
ботной платы, а пособие по уходу за вторым и последующим ребенком в возрасте до 
трех лет – 40 % от средней заработной платы по стране. В результате в пересчете на 
трехлетние периоды сумма всех выплат при рождении детей выросла более чем в 2 раза 
по сравнению с 2010 г. 

Вместе с тем ведомственные интересы других социальных институтов вступают в 
противоречия с решением демографической проблемы как важнейшей социальной 
проблемы Республики Беларусь. Социально-управленческий механизм в деле решения 
демографических проблем должен касаться не только проблем рождаемости (что само 
по себе важно), а решения демографических проблем в комплексе с проведением цель-
ной социальной политики, в основе которой – взаимосвязь демографических и соци-
альных процессов Беларуси. И не только на время, связанное с воспитанием и уходом 
за детьми, но и на более длительный период. 

В ходе многолетних мониторинговых социолого-демографических исследований 
при выполнении тем сначала по государственной комплексной программе научных ис-
следований «Экономика и общество» на 2006–2010 гг., а затем по государственной 
программе научных исследований «История, культура, общество, государство» на 
2011–2015 гг. нами осуществлялся поиск социально-управленческих механизмов демо-
графической политики, связанных с активизацией репродуктивной деятельности насе-
ления на длительную перспективу. Исследования последних лет выявили поддержку 
варианта о зависимости репродуктивного поведения от пенсионной политики, что мо-
жет лечь в основу улучшения перспективной демографической ситуации. 

Важной демографической проблемой является проблема возраста выхода на пен-
сию. На европейском постсоветском пространстве уже большинство новых независи-
мых государств, кроме Беларуси и России, уже законодательно изменили (повысили) 
планку выхода на пенсию (правда, уже и в России начаты дебаты по этому вопросу). 
Конечно, здесь не все так просто. Эта сложность связана со сложившимся в советский 
период менталитетом о патерналистской роли государства, а также о важном социаль-
ном завоевании. 

Изменения в пенсионном законодательстве должны опираться не на субъективные 
(хотя и роль общественного мнения в этом велика), а на объективные факторы. Во-
первых, это ситуация на рынке труда. Проблема изменения пенсионного возраста орга-
нически связана с экономическими возможностями и демографической ситуацией. Ес-
ли в стране имеется избыток трудоспособного населения и наблюдается тенденция со-
кращения занятости возрастной, то потолок пенсии выбирается пониже. В условиях 
дефицита рабочей силы и высокого удельного веса пожилых людей требуется более 
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высокий возрастной пенсионный потолок. А это значит, что Беларуси в скором буду-
щем (хотим мы этого или не хотим) придется решать проблему увеличения пенсионно-
го возраста. 

Во-вторых, важным социальным фактором является продолжительность жизни на-
селения. Если смотреть на проблему поверхностно, то вроде бы этот фактор, особенно 
для мужчин, у которых средняя продолжительность жизни по Беларуси при рождении не 
достигает 65 лет, препятствует более позднему выходу на пенсию. Но, как ни странно, 
именно этот фактор играет в пользу повышения возрастного ценза выхода на пенсию. 
Сравнение с зарубежными показателями продолжительности жизни и возрастом выхода 
на пенсию показывает, что в тех странах, где пенсионный возрастной ценз более высо-
кий, там и средняя продолжительность жизни при рождении выше. Такое решение будет 
способствовать и увеличению продолжительности жизни населения, а значит и повы-
шению индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) Беларуси. Среди состав-
ляющих показателей ИРЧП показатель продолжительности жизни населения Беларуси 
существенно влияет на ИРЧП Беларуси. 

В-третьих, неоднозначной является связь процесса постарения населения и их со-
циального обеспечения. Высокий удельный вес пенсионеров в населении страны (поч-
ти четвертая часть) ложится тяжелым бременем на социальное обеспечение. Но следует 
при этом учитывать, что эти материальные ресурсы социального обеспечения форми-
руются за счет (в настоящее время 35-процентных) отчислений в фонд социальной за-
щиты с фонда заработной платы (а также других отчислений), и сами пенсионеры не 
являются нахлебниками государства. 

В-четвертых, резко падает уровень жизни людей, вышедших на пенсию. Поэтому 
многие пенсионеры по возможности стараются не прекращать трудовую деятельность. 
А это значит, что более поздний срок выхода на пенсию гарантирует этой группе насе-
ления более высокий уровень жизни. Но одновременно их занятость ограничивают 
возможности обеспечения занятостью молодого трудового потенциала, тем более, что  
в стране мест приложения труда, соответствующих требованиям экономики знаний, 
дефицит.  

В-пятых, актуальным направлением реализации демографической политики явля-
ется решение проблемы ее связи с пенсионной системой и ее активной роли в новых 
социально-экономических условиях. Речь идет о репродуктивной активности женского 
населения. Необходимо обеспечение, если не расширенного, то хотя бы простого демо-
воспроизводства. В этом плане было бы правильным учитывать в пенсионном обеспе-
чении женщин их репродуктивную активность, т. е. зависимость величины пенсии от 
количества родивших и воспитавших ими детей. 

Эта политика поддерживается большинством тех, которые пока еще могут обес-
печить рост демовоспроизводства. Так, респондентам (женщинам, в основном, от 20 до 
35 лет) в исследованиях 2012–2014 гг. была задана серия вопросов: об их отношении к 
ряду мер, направленных на повышение в стране рождаемости. Среди этих направлений 
совершенствования демографической политики наибольшую поддержку респондентов 
получило предложение – «назначение большего размера пенсий женщинам в зависимо-
сти от числа родивших и воспитавших детей». Удельный вес респондентов, поддер-
жавших такую политику, составил в 2012 г. – 59,1 %, в 2013 г. – 61,4 % и в 2014 г. – 
61,2 % (см. таблицу). Это означает, если около двух третей женщин активного репро-
дуктивного возраста смогли бы с перспективой получать хорошую пенсию за рождение 
хотя бы третьего ребенка, то коэффициент суммарной рождаемости уже смог бы быть 
на уровне простого замещения поколений (2,14–2,15). 
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Распределение ответов респондентов в 2012–2014 гг. на вопрос анкеты  
«Может ли повысить рождаемость назначение большего размера пенсий женщинам  

в зависимости от числа родивших и воспитавших детей?», в % к итогу 

Варианты ответов 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Да 59,1 61,4 61,2 
Нет 34,6 35,0 30,5 
Не ответили 6,3 3,6 8,3 

 
Такое решение проблем пенсионной системы, т. е. учет в пенсионном обеспечении 

женщин их демографической активности, будет способствовать активизации демографи-
ческой политики. Для женщин, обеспечивших расширенное демовоспроизводство, во-
первых, следовало бы установить более ранний выход на пенсию и, во-вторых, устано-
вить более высокую пенсию. Это аргументировано тем, что такие женщины дали более 
высокий прирост трудового потенциала, обеспечивающего экономический рост и попол-
нение бюджета, в том числе формирующего и бюджет социального обеспечения. Так, 
женщине, родившей и воспитавшей троих детей (именно рождение третьего ребенка 
обеспечивает расширенное демовоспроизводство), пенсия увеличивается на 30 %, четве-
рых – на 75 %, а пятерых и более – увеличивается не менее чем в 2 раза. Здесь дело не в 
конкретных цифрах (они предложены условно), а в самом методологическом подходе 
социально-управленческого механизма демографической политики. 

Совокупность этих и других обстоятельств показывает сложность и неоднознач-
ность проблем, связанных с постарением населения и изменением сроков пенсионного 
возраста. 
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Сфера экономики практически во всех государствах является сферой, где существу-
ют риски различных коррупционных проявлений. Беларусь и Россия не являются исклю-
чениями в этом плане. По статистике, каждый пятый договор, заключенный Беларусью  
в России, имеет признаки мошеннических схем, а дебиторская задолженность контраген-
тов перед белорусскими предприятиями сегодня уже приближается к 15 млрд долл. США. 
Информация была озвучена в апреле 2015 г. на встрече с представителями отечественных 
товаропроводящих сетей в Посольстве Республики Беларусь в Российской Федера- 
ции (г. Москва). Причем часть задолженности уже просрочена. 

По состоянию на первое февраля 2015 г. дебиторская задолженность российских ком-
паний перед белорусскими поставщиками составила 246 млн долл. США (3,6 трлн бел. р.). 
Задолженность, если сравнивать с январем 2015 г., выросла на 26 %, а за год – почти напо-
ловину. По мнению советника-посланника посольства Беларуси в России В. Колтовича, 
это связано с ухудшением финансового положения у российских покупателей, которое 
только будет ухудшаться. Просроченная задолженность за товары, которые были экспор-
тированы в Российскую Федерацию, появляется по вине российских контрагентов, кото-
рые нередко действуют непорядочно и вне рамок НПА (нормативных правовых актов). 
Вместе с тем чиновники, отвечающие за товаропроводящие сети, действуют не просто не-
добросовестно, а часто на грани криминального риска. В частности, поставляют продук-
цию в несуществующие фирмы или фирмы-однодневки. Доля российских компаний в об-




