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личности» и разделом VIII УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельно-

сти», который должен включать в себя преступления против  авторского  права, смеж-

ных прав и незаконного использования товарного знака. Кроме того, предлагается 

включить в новый раздел посягательства на секреты производства и средства индиви-

дуализации. Есть мнения включить в уголовный закон России отдельную главу, со-

держащую посягательства на интеллектуальную собственность, т. е. деяния, преду-

смотренные ст. 146, 147, 180 УК, а также включить в такую главу ст. 272–274. 

Объединение соответствующих норм (ст. 146, 147, 180) в отдельную главу или раздел, 

носящий название «Интеллектуальная собственность», подразумевает отделение ин-

теллектуальных прав от иных объектов уголовно-правовой охраны.   

Интеллектуальная собственность служит границей, определяющей и обосабли-

вающей права авторов и правообладателей, существование которой вызвано необхо-

димостью установления их гарантированной защиты от посягательств других лиц.  

Интеллектуальная собственность – это правовое благо, определяющее правовой 

статус авторов и правообладателей права собственности на продукты интеллекту-

альной деятельности. Следовательно, в законодательстве должны присутствовать 

адекватные механизмы ее охраны и защиты от посягательств, направленные на регу-

лирование отношений авторов и правообладателей с другими субъектами этих от-

ношений. 

Как видим, действующим УК РФ интеллектуальная собственность в своем пер-

воначальном смысле не охраняется, так как отсутствуют адекватные средства ее от-

ражения и закрепления в рамках уголовного закона.  

Не реализована целостная и последовательная концепция правовой охраны ин-

теллектуальной собственности. Не учтены сложные условия, в которых происходит 

восстановление этой системы, связанные с развитием информационных технологий 

и коммуникаций. 
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Говоря о введении в правовую систему Республики Беларусь такого института, 

как ювенальная юстиция, необходимо основывать свои решения не только на ло-

кальном опыте, но и на опыте зарубежных стран, в том числе и наших соседей. 

Начнем с того, что в Польше с 1978 г. существуют суды, специализированные 

на рассмотрении вопросов, касающихся родителей и несовершеннолетних, которые 

называются «семейными». Уголовная ответственность наступает с 13 лет, но для 

лиц, не достигших совершеннолетия, не применяется понятие «преступник». Лица, 

совершившие противоправный поступок до достижения 18 лет, совершают не пре-

ступления, а «действия, влекущие за собой наказание» [1].  

Указанные суды рассматривают дела лиц, не достигших 18 лет, а в некоторых 

случаях и 21 года. Следует добавить, что в некоторых случаях, когда лицо совершает 

особо тяжкое преступление (терроризм, убийство и др.) уголовные дела в отношении 

несовершеннолетних рассматривает суд общей юрисдикции, но только в том случае, 
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если лицо достигло 15 лет. При этом в § 2 ст. 10 Общей части Уголовного кодекса 

Республики Польша закреплен следующий принцип уголовной ответственности:  

«Несовершеннолетний, который по достижении 15 лет совершает запрещенное дея-

ние, предусмотренное в ст. 134, § 1, 2 или 3 ст. 148, § 1 или 3 ст. 156, ст. 163, § 1 или  

3 ст. 166, § 1 или 3 ст. 173, § 3 ст. 197, § 1 или 2 ст. 252, а также в ст. 280, может нести 

ответственность на основе принципов, предусмотренных в настоящем Кодексе, если 

обстоятельства дела, а также уровень развития виновного, его личные особенности  

и условия жизни вызывают такую необходимость, а в особенности, если примененные 

ранее воспитательные или исправительные меры оказались безуспешными» [2, с. 49].  

Семейный суд довольно сильно вовлечен в уголовную составляющую правовой 

жизни страны: в зависимости от региона, количество рассматриваемых ими дел ко-

леблется в районе от 80 до 300. Суд может назначить в отношении несовершеннолет-

него различные виды санкций: выговор, различного рода ограничения, компенсацию 

ущерба, контроль со стороны родителей, которые обязаны регулярно информировать 

суд о поведении ребенка, контроль со стороны организации, работающей с детьми, 

или ответственного лица, контроль со стороны куратора – сотрудника семейного суда 

по работе с несовершеннолетними и посещение «Кураторского центра». Также суд 

может назначить наказания в виде содержания в различных воспитательных центрах 

(детских домах, в которые направляют сирот и беспризорников), центрах социального 

воспитания (для «трудных» подростков) и исправительных центрах, которые делятся  

\в свою очередь на «открытые», «полуоткрытые» и «закрытые». В последние направ-

ляют лиц, совершивших особо тяжкие преступления или сбежавших из «открытых» 

или «полуоткрытых» центров. По сути, высшей мерой наказания для несовершенно-

летнего, совершившего преступление, в Польше является содержание в «закрытом» 

воспитательном центре сроком не более восьми лет (это связано с тем, что макси-

мальный срок, который может провести человек в заключении и не подвергнуться  

необратимой деформации составляет от четырех до восьми лет), но это только теоре-

тический срок, так как суды в Польше назначают только место содержания несовер-

шеннолетнего и каждые три месяца суд вместе со специальной комиссией решает, 

продлевать ли изоляцию. Также судебной системой Польши предусмотрены и услов-

ные сроки. В отношении несовершеннолетних преступников применимо и условно-

досрочное освобождение, при котором на период от 1 до 3 лет за подростком может 

быть установлен контроль. Также суд может направить из «детского» исправительно-

го учреждение в тюрьму общего режима лицо, достигшее 18 лет. Решения по делам 

принимает один судья, в сложных ситуациях – судья и два заседателя. 

Особую роль играет директор центра, в компетенцию которого, без участия су-

да, входит не только отправление воспитанников в случае необходимости в больни-

цу, но и направление способных подростков в специализированные интернаты. От-

ветственность за подростков, убывших с территории воспитательного учреждения, 

несет директор. 

Несколько слов необходимо сказать о кураторах. Последние являются штатны-

ми работниками в судах, но существуют и волонтеры, которыми могут стать психо-

логи, педагоги или юристы с высшим образованием, прошедшие специальный курс 

подготовки. Волонтеры могут быть и без образования, что является серьезной про-

блемой, ввиду отсутствия квалификации. Волонтеров действует около 8000. Они 

выполняют поручения судей по конкретным делам. В работу куратора входит со-

ставление отчета о личности подростка и ситуации в семье по поручению судьи. Для 

этого куратор посещает семью подростка и беседует с подростком и членами семьи. 

Срок подготовки отчета назначается судьей и обычно составляет 14 дней, в экстрен-
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ных случаях – от 1 до 3 дней. Отчет содержит анализ ситуации и рекомендации от-

носительно помощи или мер воспитательного характера. В 90 % случаев судья сле-

дует рекомендациям куратора. Куратор посещает семью, школу, место работы под-

ростка и регулярно представляет отчеты судье (в приговоре указывается, как часто 

должны составляться подобные отчеты; например, каждые две недели или раз  

в два месяца). Иногда судья поручает куратору осуществлять такой контроль до су-

да, на этапе следствия. Куратор может вызывать подростка для беседы в суд, вести 

переговоры с родственниками, чтобы совместно найти пути решения проблем [1]. 

Таким образом, кураторы выполняют роль координирующего звена между го-

сударством, школой, медицинскими учреждениями, родителями, ребенком и обще-

ственными организациями, благотворительными фондами, церковью и др. Также  

в Польше существует омбудсмен по правам ребенка и комитет образования и соци-

ального воспитания, занимающиеся защитой прав несовершеннолетних, подготов-

кой программ по развитию и воспитанию, и др. 

В заключение хотелось бы отметить, что система ювенальной юстиции в Поль-

ше является довольно эффективной. Особенно такой элемент института как курато-

ры. По нашему мнению, было бы целесообразно перенять такую практику и реали-

зовать ее в Республике Беларусь с учетом наших национальных особенностей. Также 

интересна система изоляции подростков, которая представляет собой не тюрьму,  

а своеобразный интернат, заставляющий подростка не «мотать срок от звонка до 

звонка», а позволяющий и дающий стимул ему исправиться, чтобы на следующем 

заседании суда и комиссии его могли освободить.  
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