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– сформирована и действует конституционная юстиция. Появился принципиально 
новый юридический феномен – правовые позиции Конституционного Суда Республики 
Беларусь, которые оказывают существенное влияние на правотворческие процессы и 
правоприменительную деятельность; 

– произошла децентрализация высшего юридического образования. Ранее подго-
товка специалистов-юристов высшей квалификации велась исключительно в столице.  
В настоящее время специалистов данного профиля готовят на юридических факульте-
тах университетов во всех областных центрах республики. 

Обретение нашей страной подлинной независимости актуализировало вопросы 
соотношения национального и международного права. Современный вектор развития 
отечественного законодательства в значительной мере определяется положением, кото-
рое сформулировано в ст. 8 Конституции Республики Беларусь. Данное положение гла-
сит, что Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов между-
народного права и обеспечивает соответствие им действующего законодательства. 
Однако его реализация предполагает продуманную законодательную стратегию. Для 
развития белорусского права на рубеже веков примечательным моментом можно счи-
тать разработку и принятие различных Концепций, так или иначе связанных с оптими-
зацией объективного права и правоприменительной практики. Именно в этом контексте 
следует рассматривать, например, приятие в марте текущего года Концепции информа-
ционной безопасности, призванной обозначить основные направления развития право-
вой основы данного вида безопасности. 

Анализируя развитие белорусской правовой системы, полагаем, что для формиро-
вания ее оптимальной модели требуется объединение усилий представителей научного 
сообщества, законодателей и правоприменителей. При этом не следует забывать, что 
каждый народ в своем правовом развитии идет по собственному пути, на который влия-
ют культурно-исторические, духовные и материальные условия жизни социума, а так-
же скорость и последовательность реализации правовых новаций. 
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Одним из главных показателей цивилизованного общества во все времена было и 
остается внимание, уделяемое развитию науки, культуры, техники. От того, насколько 
значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного разви-
тия, зависит успех решения стоящих перед обществом экономических проблем. В свою 
очередь, наука, культура и техника могут динамично развиваться только при наличии 
соответствующих условий, в том числе необходимой правовой охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности.  

Интеллектуальная деятельность человека важна как для духовного развития чело-
вечества, так и для экономического состояния государства. Положение страны зависит 
от уровня развития института интеллектуальной собственности и его законодательной 
охраны различными отраслями права. В мире формируется глобальное информацион-
ное пространство, в основе которого находится компьютерная информация и информа-
ционные технологии. 

Происходящие положительные изменения в экономической сфере вызывают и 
отрицательные следствия, появление ранее не существовавших форм преступности.  
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С возникновением новых общественных отношений возникают проблемы, затраги-
вающие личность, общество и государство.  

Отмечается рост посягательств на интеллектуальную собственность. При этом 
следует отметить, что данным категориям преступлений свойственна определенная ла-
тентность. Одной из причин роста уровня преступлений в этой сфере является несо-
вершенство уголовного законодательства. 

Во многих странах, в том числе и в Республике Беларусь, дальнейшее развитие 
получает право интеллектуальной собственности, задача которого не только регулиро-
вать, но и эффективно охранять исключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Остановимся на некоторых аспектах уголовно-правовой защиты интеллектуаль-
ной собственности. 

Наука уголовного права в разные исторические периоды имела и имеет различные 
точки зрения.  

Так, в уголовном законодательстве России на разных исторических этапах пре-
ступления о присвоении интеллектуальной собственности относились к преступлениям 
против собственности. 

В современном периоде, как правило, к имуществу не относится и соответственно 
предметом посягательств на собственность не является интеллектуальная собствен-
ность, так как последняя не содержит в себе экономического содержания собственности. 

Результаты интеллектуальной деятельности сегодня не входят в предмет преступ-
лений против собственности. 

Ответственность за посягательства на интеллектуальную собственность в настоя-
щее время предусмотрена в разных главах Уголовного кодекса Республики Беларусь:  
о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина –  
ст. 201 УК РБ; против порядка осуществления экономической деятельности – ст. 248  
УК РБ; в главе против информационной безопасности – ст. 352 УК РБ и т. д.  

Современное уголовное законодательство Беларуси относит преступления против 
интеллектуальной собственности к группе преступлений против конституционных прав 
граждан. 

По своей природе объект интеллектуальной собственности нематериален.  
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. 

Если говорить о посягательстве на интеллектуальную собственность как о нару-
шении конституционных прав и свобод человека и гражданина, то уголовный закон в 
данном случае призван охранять лишь личные неимущественные права авторов и иных 
правообладателей. 

Встает вопрос охраны исключительных прав. В связи с этим в научных мнениях и 
правоприменительной практике возникают вопросы, не полностью урегулированные 
законом. 

Так, лицо, совершая определенные противозаконные действия с объектами ин-
теллектуальной собственности, затем использует их противоправным образом, полу-
чает доход – имущественную выгоду. При этом извлечение имущественной выгоды из 
незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, исходя из су-
дебной практики, не всегда наказуемо, что противоестественно.  
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Если исходить из того, что ст. 201 УК РБ, как и ст. 146 УК РФ и 147 УК РФ, рас-
положены в главе о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, то возникает проблема квалификации действий, нарушающих авторские 
или смежные права в случаях, когда нарушаются смежные права юридического лица 
или же происходит незаконный оборот контрафактных экземпляров произведений и 
программ, правообладателем исключительных прав на которые также является юриди-
ческое лицо. Поскольку признание потерпевшей стороной юридического лица в данном 
случае выглядит противоречиво. 

Поскольку вопросы борьбы с преступлениями против интеллектуальной собст-
венности становятся с каждым днем все более актуальными, то с целью уголовно – 
правовой защиты отношений в области интеллектуальной собственности с точки зре-
ния охраны исключительных прав, необходимо детализировать уголовную ответствен-
ность за посягательство на данную группу отношений. Это может быть представлено в 
виде уголовно–правовой нормы: «умышленное нарушение прав на интеллектуальную 
собственность, повлекшее извлечение имущественной выгоды». 

Также целесообразно выделение преступлений против интеллектуальной собст-
венности в отдельную главу уголовного кодекса.  
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство явля-
ются как для нашей страны, так и для Российской Федерации и Украины ведущими 
системообразующими сферами экономики, формирующими рынок сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, продовольственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и социальный потенциал на территории сельской местности. Преобра-
зования, происходящие в сельском хозяйстве Республики Беларусь, способствуют 
развитию малых форм хозяйствования, играющих существенную роль в экономиче-
ском и социальном развитии села. Развитие организаций малого агробизнеса рассмат-
ривается как одно из потенциальных направлений реализации частной инициативы, 
привлечения инвестиций в отечественное сельское хозяйство.  

В связи с особенностями местной аграрной сферы (характером трансформацион-
ных процессов, менталитетом крестьян, историческими условиями хозяйствования на 
земле) процессы реформирования хозяйственных отношений в Украине не отличались мас-
штабностью. Однако в дальнейшем в процессе формирования нормативно-правовой среды, 
определяющей условия хозяйствования украинского АПК, были созданы объективные 
предпосылки для наращивания производственного потенциала его структур [8, с. 55].  

В свете развития интеграционных процессов представляют интерес меры по раз-
витию предпринимательства в сельской местности, предпринимаемые в Российской 
Федерации. Так, постановлением правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. 
№ 717 была утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг., которая одной из стратегических целей обозначает поддержку малых 
форм хозяйствования (см. подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования»): 
поддержку начинающих фермеров; развитие семейных животноводческих ферм на базе 


