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ся не только экономические потребности его субъектов, но и создаются 
условия для существования и полноценного развития личности и орга-
низации, экономической стабильности общества и сохранения экономи-
ческой целостности государства. 
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В современном обществе среди всех существующих видов собствен-
ности все более важное значение в последние десятилетия приобретает 
интеллектуальная собственность. Ст. 51 Конституции Республики Бе-
ларусь гарантирует охрану законом интеллектуальной собственности, 
а также свободу художественного, научного, технического творчества 
и преподавания. Интеллектуальная собственность, охраняемая в боль-
шинстве стран мира, в настоящее время выступает одним из наиболее 
мощных двигателей прогресса во всех направлениях развития человече-
ства – научно-технического, экономического, культурного и др.

Интеллектуальная собственность в первую очередь охраняется нор-
мами гражданского права. В то же время некоторые деяния обладают 
повышенной степенью общественной опасности и требуют не только 
гражданско-правовой, но и уголовно-правовой защиты. Общественная 
опасность преступлений, посягающих на объекты интеллектуальной 
собственности, заключается в том, что в результате их совершения на-
рушаются права и причиняется вред не только отдельным гражданам, 
но и обществу в целом, так как потребителем результатов интеллекту-
альной деятельности является абсолютно все население планеты. Дан-
ные преступления нарушают принципы добросовестной конкуренции и 
оказывают вредоносное воздействие почти на все процессы, протекаю-
щие в современной экономике.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: что же является объ-
ектом противоправного посягательства, предусмотренного ст. 201 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь (УК), а что выступает в качестве 
его предмета?

Уголовно-правовая наука в качестве объекта преступления традици-
онно рассматривает какие-либо общественные отношения, сложившиеся 
и функционирующие в той или иной сфере человеческой деятельности. 
Предмет преступления – это овеществленный элемент материального 

мира, воздействуя на который виновный осуществляет посягательство 
на объект преступления. Если объект преступления – это всегда какие-
либо социально значимые ценности, интересы, блага, то предмет пре-
ступления – всегда какая-либо вещь материального мира (в то же время 
предметом преступления могут являться и нематериальные ценности, 
например право собственности в некоторых статьях, предусматриваю-
щих ответственность за хищения). Применительно к настоящей статье 
предмет преступления является обязательным признаком.

Следует отметить, что в действующем гражданском и уголовном за-
конодательстве имеет место смешение понятий «объект правонаруше-
ния» и «предмет правонарушения».

В соответствии со ст. 980 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь к объектам интеллектуальной собственности относятся:

результаты интеллектуальной деятельности: произведения науки, 
литературы и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организа-
ций вещания; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 
селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нерас-
крытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);

средства индивидуализации участников гражданского оборота, това-
ров, работ или услуг: фирменные наименования, товарные знаки (знаки 
обслуживания), географические указания;

другие результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 
услуг в случаях, предусмотренных законодательными актами.

В соответствии с существующими подходами предметом преступле-
ния может выступать и нематериальное благо. Исходя из этого, объекты 
авторского и смежного права, как и любые результаты интеллектуаль-
ной деятельности, становятся объектами правоотношений только тог-
да, когда они облекаются в какую-либо объективную форму, т. е. чаще 
всего становятся материальными носителями какой-либо информации 
(например, партитура или нотная запись музыкального произведения, 
а также его воспроизведение), дающими возможность их восприятия 
неопределенным кругом лиц.

Предметом преступления при нарушении прав интеллектуальной 
собственности (авторского, смежного права и права промышленной соб-
ственности) будут являться сущность изобретения, полезная модель, про-
мышленный образец, иной объект права промышленной собственности.

Иными словами, предметом в указанном случае будет материальный 
носитель такого нематериального блага, как объект авторского и смеж-
ного с ним права, но, разумеется, характеризующийся определенными 
особенностями.
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Не вызывает сомнений, что данный вид правонарушений характе-
ризуется достаточно высоким уровнем латентности. Сегодня можно 
констатировать, что о какой-либо следственной или судебной практике 
говорить рано, так как в соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 33 УК преступные 
посягательства на авторское право, смежные права и права промышлен-
ной собственности являются делами частно -публичного обвинения и 
возбуждаются не иначе как по заявлению лица, пострадавшего от пре-
ступления, его законного представителя или представителя юридиче-
ского лица, которое получить не представляется возможным.

В связи с этим унификация действующего законодательства и приве-
дение к единому пониманию некоторых правовых категорий будут спо-
собствовать совершенствованию правоприменительной практики.
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Согласно Национальному плану действий по развитию «зеленой» 
экономики в Республике Беларусь на 2021–2025 годы, утвержденному 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 
2021 г. № 710, «зеленая» экономика – модель организации экономики, 
направленная на достижение целей социально-экономического раз-
вития при существенном сокращении экологических рисков и темпов 
деградации окружающей среды. Внедрение концепции «зеленой» эко-
номики в практической деятельности требует разработки рациональной 
системы оценки, способствующей принятию эффективных решений и 
реализации необходимых мер. Разработка однозначного и полностью 
формализованного подхода к оценке «зеленой» экономики часто вы-
зывает сложности. Существуют различные подходы к формированию 
оценочной системы «зеленой» экономики.

Выбор базовых принципов для разработки оценочной системы «зе-
леной» экономики определяется ее содержанием: многоаспектностью и 
многомерностью. В данном случае наиболее приемлем междисципли-
нарный подход, нежели узко экономический. Многомерность и необхо-
димость сопоставления разнородных параметров существенно услож-
няют построение комплексной оценочной системы.

Комплексная оценка экономических, экологических и социальных 
элементов возможна через приведение всех этих показателей к единому 
эквиваленту.

Одним из основных методов комплексной оценки является приве-
дение всех элементов к денежному эквиваленту. Подобным образом 
рассчитывается национальный капитал как сумма физического, при-
родного, человеческого капиталов. Данный подход часто подвергается 
критике по причине использования денежных оценок для элементов, 
не вовлеченных в экономические отношения, а также по причине от-
сутствия полной взаимозаменяемости между отдельными элементами 
национального капитала.

Другим методом является рейтинговый метод. Консалтинговая ком-
пания Dual Citizen с 2010 г. разрабатывает глобальный индекс «зеленой» 
экономики (the Global Green Economy Index). Рейтинг включает в себя 
индекс восприятия, основанный на результатах опроса экспертов, и ин-
декс эффективности развития. Индекс эффективности развития состоит 
из оценок показателей по четырем критериям:

лидерство и участие в борьбе с климатическими условиями. Важ-
ными моментами являются уровень освещения проблемы в средствах 
массовой информации и внимание к проблеме со стороны государства;

эффективность использования энергии и ресурсов в отраслях, важ-
ных для «зеленой» экономики: транспорт, энергетика, строительство, 
туризм и др.;

развитие «зеленых» инноваций, инвестиций, распространение «зе-
леных» технологий производства и управления;

качество окружающей среды и состояние экосистем.
Эффективность оценочной системы во многом определяется воз-

можностью ее использования для целей экономической политики. 
С этой точки зрения измерение отдельных параметров «зеленой» эко-
номики возможно через анализ ее влияния на определенные аспекты 
социально-экономического развития. Разновидностью такого подхода 
является оценка «зеленого» роста. В рамках данного подхода активные 
исследования проводятся Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР). Согласно рекомендациям данной организации 
для оценки «зеленого» роста целесообразно использовать 25–30 ин-
дикаторов, объединенных в пять групп, состоящих из экологической 
и ресурсной эффективности экономики (особое внимание уделяется 
углеродной эффективности), природных активов (природно-ресурсной 
базы), качества окружающей среды и ее влияния на качество жизни, 
экономических возможностей и политики в области «зеленого» роста, 
социально-экономических аспектов «зеленого» роста.

В отличие от рейтинговых подходов в данном случае какой-либо 
сводный индекс не рассчитывается. ОЭСР рекомендует каждой стране 
формировать свой набор показателей, в большей степени учитывающих 


