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Из всего выше сказанного следует вывод, что под мерами оперативного 
воздействия следует понимать такие юридические средства, которые могут при-
меняться к нарушителю субъективных гражданских прав непосредственно са-
мим управомоченным (обязанным) лицом, как стороной в гражданском правоот-
ношении, без обращения, по мере необходимости, за защитой субъективного 
гражданского права к компетентным государственным органам. 
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К действующим в Республике Беларусь законодательным актам, которые 
в той или иной степени могут быть применены к отношениям, связанным в сети 
Интернет, относятся, нормативно-правовые акты, включая акты, предусматри-
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вающие создание отраслевых, или специализированных автоматизированных 
систем. Данное законодательство чаще всего называется «законодательством в 
сфере информации информатизации и защиты информации».  

Система нормативных правовых актов определяется национальной Кон-
ституцией и изданными в соответствии с ней подконституционными актами.  

 Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь о нормативных правовых ак-
тах (далее – Закон о нормативных актах). Под нормативным правовым актам 
следует понимать официальный документ установленной формы, принятый (из-
данный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа 
(должностного лица) или путем референдума, с соблюдением установленной за-
конодательством Республики Беларусьпроцедуры, содержащий общеобязатель-
ные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неодно-
кратное применение.  

С позиции расположения в иерархической системе национального законо-
дательства среди нормативных правовых актов первое место занимает Консти-
туция. Конституция Республики Беларусь – основной источник национального 
права, обладающая верховенством по отношению ко всем иным правовым ак-
там, принимаемым на национальном уровне.  

Конституция Республики Беларусь, ст. 51 которой гарантирует гражданам 
право на участие в культурной жизни, которое обеспечивается общедоступностью 
ценностей отечественной и мировой культуры, развитием сети культурно-
просветительских учреждений, гарантирует свободу художественного, научного, 
технического творчества и преподавания, а также законодательную охрану интел-
лектуальной собственности. Ст. 34. Закреплены важные гарантии право на информа-
цию. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение 
и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельно-
сти государственных органов, общественных объединений, о политической, эконо-
мической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды [1].  

Вторым по значению нормативно-правовым актом, регулирующим общие 
вопросы правового режима функционирования информационных сетей, опреде-
ляющим систему правоотношений в данной области является Гражданский Кодекс 
Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь). В частности в главе 61 ГК 
Республики Беларусь «Авторское право и смежные права», определены предмет 
регулирования (ст. 990), сфера действия авторского права (ст. 991), объекты автор-
ского права (ст. 992), произведения, являющиеся объектами авторского права (ст. 
993), объекты смежных прав (ст. 994), сфера действия смежных прав (ст. 995) [2].  

Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011г. №262-З «Об авторском праве 
и смежных правах», регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и 
использованием произведений науки, литературы и исскуства (авторское право), 
исполнением фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного веща-
ния (смежные права) [3]. Кроме того, значительная роль в регулировании отно-
шений, связанных с созданием и использованием объектов авторского права и 
смежных прав, отведена подзаконным нормативным правовым актам, среди ко-
торых можно выделить, например, постановление Совета Министров Республи-
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ки Беларусь от 29 ноября 2011 г. №1609 «О коллективном управлении имущест-
венными правами», постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
29 ноября 2011 г.. №1610 «О минимальных ставках авторского вознаграждения и 
вознаграждений за отдельные работы, связанные с изданием произведений нау-
ки, литературы и искусства», постановление Государственного комитета по нау-
ке и технологиям Республики Беларусь от 29 мая 2008 г. №6 «Об утверждении 
Инструкции о порядке распределения и выплаты вознаграждения за воспроизве-
дение в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, вопло-
щенных в фонограммах».  

Интернет сайт, как объект авторского права, предоставляет информацию, 
которая и является объектом гражданского права. Необходимо различать «ин-
формацию» как термин обыденной жизни и как правовую категорию. Термин 
«информация» как правовая категория представлен в Законе Республики Бела-
русь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 
2008 г. № 455-З. Данный закон регулирует общественные отношения, возни-
кающие при поиске, получении, сборе, обработке, накоплении, хранении, рас-
пространении, а также пользовании информацией; создании и использовании 
информационных технологий, информационных систем и сетей, формировании 
информационных ресурсов; организации и обеспечении защиты информации.  

 Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию 
использования национального сегмента сети Интернет» от 01.02.2010г.№60 (в 
ред. от 30.12.2011). Данный указ включает обеспечение защиты интересов лич-
ности, общества и государства в информационной сфере, создание условий для 
дальнейшего развития национального сегмента глобальной компьютерной сети 
Интернет, повышение качества и доступности предоставляемой гражданам и 
юридическим лицам информации о деятельности государственных, иных орга-
низаций и интернет-услуг.  

Приведенная информация позволяет сделать несколько выводов. Законо-
датель, а равно высшие органы исполнительной власти, всячески стремятся из-
бежать легального (нормативного) определения термина «Интернет».  

Законным и единственно возможным выходом из сложившейся ситуации, 
как считают в спецслужбах, могло бы стать принятие единого для всех стран за-
кона о сети Интернет. На международном совещании была предпринята попытка 
принять конвенцию о киберполиции, которая бы регулировала все отношения в 
виртуальном пространстве.  

Судебная практика по делам о защите права интеллектуальной собственно-
сти в сети Интернет почти сразу же стала одной из наиболее связанной с пробле-
мами и противоречиями. Причин сложности достаточно много: юридическая слож-
ность самого института «интеллектуальной собственности», отсутствие отдельного 
правового регулирования сети Интернет, несоответствие и несовершенство норма-
тивной базы в области охраны авторских прав, отсутствие специальной квалифика-
ции судей по делам о защите прав интеллектуальной собственности в сети Интер-
нет. Все это определяет сегодняшнюю неоднозначность и нередко слабую судеб-
ную квалификацию сложившихся споров в этой сфере [4, c. 10].  
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В силу первичности распространения сети Интернет на Западе, проблемы 
правового регулирования сети Интернет были выявлены гораздо раньше, чем у 
нас сформировалась судебная практика. Но в силу того, что до сих пор в тех, же 
Соединенных Штатах и крупных европейских государствах остались неурегули-
рованными многие вопросы национального и международного уровня, правовое 
регулирование сети Интернет, как технологии негосударственного вненацио-
нального, точнее сказать общемирового характера, требует дальнейшего разви-
тия. Хотя уже сейчас международная судебная практика насчитывает десятки 
сотен судебных прецедентов, с их анализом и выявлением общих тенденций, ко-
торые потом были заложены в основу проектов будущих законов.  

На сегодняшний день известно не более ста судебных прецедентов, свя-
занных с использованием сети Интернет. Почти все споры сосредоточены вокруг 
института интеллектуальной собственности, что неудивительно: содержание се-
ти Интернет состоит из различных информационных источников, содержащих 
объекты авторского права: программ для ЭВМ, баз данных, аппаратно-
программного обеспечения информационных ресурсов, систем адресации и пе-
редачи информации. Данные перечисленные объекты имеют прямое и косвенное 
отношение к институту интеллектуальной собственности и чрезвычайно уязви-
мы в силу открытости доступа подавляющего большинства ресурсов, свободы 
копирования и, что очень важно, наличия значительной экономической ценно-
сти. Технология сети Интернет по своей сути оказалась максимально незащи-
щенной от неправового использования [5, c. 8].  

Почти до конца 1999 г. судебные прецеденты в Республике Беларусь 
отсутствовали вообще. Это вполне естественно: активное использование сети 
Интернет в Республике Беларусь началось лишь не более пятнадцати лет на-
зад. Вследствие этого белорусская часть сети Интернет отстала и отстает в 
развитии от ряда иностранных сегментов. Также не особо способствует даль-
нейшему развитию публичных информационно-технологических отношений и 
нынешнее состояние нашей экономики. В настоящее время, несмотря, на до-
вольно-таки успешное приживление технологий сети Интернет, нельзя гово-
рить о полном применении возможностей сети Интернет, подобно высокораз-
витым странам.  

По данным BSA (Business Software Alliance – Ассоциация производителей 
программного обеспечения) даже в такой стране как США, где уровень защиты 
авторских прав самый высокий в мире, до 40% использования лицензированного 
программного обеспечения применяется с нарушением авторских прав. Дейст-
вующее законодательство содержит подробную регламентацию видов, способов, 
средств защиты авторских прав, но не все они реализуются на практике. Причин 
этого множество: низкий уровень правопорядка в стране, неосведомленность ав-
торов о своих правах, отсутствие квалифицированных специалистов способных 
оказывать авторам правовую помощь[6, c. 17].  

Таким образом, в нашей стране еще не появился единый нормативно-
правовой акт, который комплексно бы регулировал все общественные отноше-
ния, возникающие в сети Интернет. Те законодательные акты в области сети Ин-
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тернет, которые действуют, в нашей стране на данный момент отстают от обще-
ственных отношений, сложившихся в данной области. Но предпосылки и замет-
ные сдвиги, необходимые для создания такого документа уже имеются.  
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Введение. Вопрос осуществления юридической характеристики экономи-

ческих прав, свобод и законных интересов человека априори является актуаль-
ным, поскольку именно они являются самыми высокими правовыми экономиче-
скими ценностями в обществе. При этом следует отметить, что актуальность 
рассматриваемого вопроса в значительной степени усиливается современными 
противоречивыми условиями самой экономики, которая, с одной стороны, на-
правлена на обеспечение частных интересов субъектов экономической деятель-
ности, а с другой – публичных интересов иных участников отношений. 

Соответственно, одной из основных функций экономического законода-
тельства является конструирование механизма сбалансирования частных и пуб-
личных интересов в сфере экономики, ключевым и центральным элементом ко-
торого, как и механизма правового регулирования экономических отношений в 
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