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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность курсовой работы «Виды договоров в сфере права интеллектуальной
собственности, их классификации», обусловлена в первую очередь тем, что в
настоящее время заметно возросла роль гражданско-правовых договор в
формировании рыночных отношений. Это же относится и к договорам в сфере
интеллектуальной собственности. Именно они стали теми документами, которыми
наравне с нормативными правовыми актами надлежит урегулировать
общественные отношения, связанные с интеллектуальной собственностью в новых
условиях.

В современных условиях юридической наукой разрабатываются новые виды
договоров. Число же заключаемых договоров растет из года в год. Вместе с тем
постоянно меняющееся законодательство недостаточно подробно урегулировало
вопросы, связанные с договорами, объектом которых являются результаты
интеллектуальной деятельности. Все это обусловило необходимость скорейшей
разработки правовой доктрины, основанной на комплексном исследовании тех
договоров, которые могут быть заключены в отношении прав на результаты
интеллектуальной деятельности, позволяющей ответить на существующие в
теории и на практике вопросы.

В части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в силу 01
января 2008 года, под интеллектуальной собственностью понимаются уже сами
результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется охрана. В
связи с произведенными на законодательном уровне изменениями под
интеллектуальной собственностью в настоящем исследовании понимаются сами
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.[1]

Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности
признаются исключительное право, являющееся имущественным правом, а также
личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и
другие). Поскольку ГК РФ говорит о возможности распоряжения только
исключительным правом (ст. 1229 ГК РФ), то договоры в сфере интеллектуальной
собственности могут заключаться только в отношении исключительного права.[2]



Всё вышесказанное определяет актуальность данного исследования.

Итак, цель данной работы - рассмотреть виды договоров в сфере права
интеллектуальной собственности.

Задачи:

* дать понятие интеллектуальной собственности;

* проанализировать классификацию договоров в сфере интеллектуальной
собственности;

* проанализировать договоры в сфере интеллектуальной собственности.

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения,
складывающиеся в сфере договорного регулирования интеллектуальной
собственности.

Глава 1 Общая характеристика договорного
регулирования в сфере интеллектуальной
собственности
В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ) под интеллектуальной собственностью признается исключительное
право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания и тому подобное).[3]

Условия владения, пользования и распоряжения интеллектуальной собственностью
определяются законодательством Российской Федерации, а также не
противоречащими ему договорами (контрактами) сторон - субъектов научной и
(или) научно-технической деятельности и потребителей научной и (или) научно-
технической продукции.

Интеллектуальная собственность и результаты творческой деятельности людей
неразрывно связаны между собой. В широком понимании термин



«интеллектуальная собственность» означает закреплённое законом временное
исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на
результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность,
устанавливает монополию авторов на определённые формы использования
результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, которые таким
образом могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых.

Право интеллектуальной собственности исторически возникло как специфическое
средство правовой охраны интересов инвесторов (издателей, книготорговцев,
владельцев мануфактур и др.), которые в условиях рыночной экономики всегда
оставались главными партнерами создателей художественных произведений и
технических решений. Как отмечают многие признанные специалисты, авторское
право и сейчас остается "правом издателей" более чем "правом авторов", защищая
интересы организации-правопреемника через защиту интересов автора. Для
реализации результата творческой деятельности чаще всего необходимо наличие
такой организации, получающей от автора его имущественные права и
принимающей на себя (в расчете на соответствующие доходы) затраты по
доведению достигнутого автором творческого результата до тех, для кого он
предназначен: читателей, зрителей, слушателей.

Характерной чертой действующего российского законодательства об
интеллектуальная собственность является его рыночная направленность.
имущественные права на объекты интеллектуальной собственности становятся
своеобразным товаром, который может свободно отчуждаться и передаваться в
результате совершения гражданско-правовых сделок. Обычно утверждается, что
свободный рыночный оборот имущественных прав на объекты интеллектуальная
собственность "поощряет стремление создавать значительные работы и облегчает
возможность использования этих работ в коммерческих целях". Следовательно,
возможность передачи имущественных прав составляет основу рынка
интеллектуальной собственности и косвенно способствует улучшению социального
положения авторов и других творческих деятелей.

В связи с приведенными нормами классификация договорных отношений в сфере
интеллектуальной собственности представляется необходимой и носит не только
академический, но и практический интерес. Классификация может быть весьма
затруднена в связи с выбором ее основания. Данную проблему предлагается
решать введением многоступенчатой классификации договоров. Но это не столько
снимает проблему, сколько трансформирует ее, ибо создание многоступенчатой



классификации требует определения ее основания на каждом последующем
уровне. Многоступенчатая классификация - наиболее оптимальный способ
построения классифицированной системы договоров. Рассмотрим подробно
существующие подходы к основаниям классификации. Так, О.А. Рузакова
предлагает классифицировать договоры по признаку направленности (цели)
договора.[4] Причем цель каждого из них видит в использовании прав на
результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности. На этом
основании договоры делятся на договоры:

- создания результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа);

- предоставления прав на использование результатов интеллектуальной и
приравненной к ней деятельности на различных квалифицирующих условиях -
лицензионные договоры (по сути это договоры, обременяющие исключительные
права);

-       об отчуждении исключительных прав.

Такая классификация имеет ряд недостатков, главный из которых в том, что она не
учитывает договоры, связанные с использованием объектов интеллектуальной
собственности (например, договоры между соавторами или между
правообладателями). Кроме того, О.А. Рузакова, предлагающая данную
классификацию, разграничивает данные договоры с другими договорами,
предусмотренными законодательством, такими, как договор доверительного
управления исключительными правами, договор залога исключительных прав,
брачный договор и др. И хотя такое разграничение уместно, поскольку указанные
договоры исторически складывались не в системе интеллектуальной
собственности, но, соприкасаясь с защищаемыми законом результатами
интеллектуальной деятельности, они приобретают свою особенность. И, как
представляется, указанные договоры должны входить в общую классификацию
договоров в сфере интеллектуальной собственности. Также существует
классификация договоров по виду объектов интеллектуальной собственности,
которая включает в себя договоры:

-  авторские;

-       об использовании смежных прав;

-       патентно-лицензионные на объекты патентного права; -       об использовании
прав на средства индивидуализации предпринимателей;



-       об использовании прав на топологии интегральных микросхем;

-       об использовании прав на селекционные достижения;

-       коммерческой концессии (франчайзинга), хотя они не всегда выделяются
отдельно.

В связи с вступлением в силу четвертой части ГК РФ данная классификация
остается под вопросом хотя бы по той причине, что теперь официально такие
договоры, как авторские, уже не упоминаются, а их нишу заняли лицензионные
договоры.

Кроме того, О.А. Рузакова предлагает следующую классификацию договоров в
сфере интеллектуальной собственности на основании развития и унификации
законодательства в сфере интеллектуальной собственности (в ее основе лежит
признак направленности, цели, результата договора).[5]

Договоры об отчуждении исключительных прав, которые включают в себя
договоры об отчуждении исключительных прав на произведения науки,
литературы и искусства, объекты смежных прав, объекты патентных прав, на
средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), на
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты
производства (договоры о передаче ноу-хау).

Лицензионные договоры (включают лицензии на предоставление прав на
использование произведений науки, литературы, товарных знаков, коммерческих
обозначений, топологии интегральных микросхем, селекционных достижений).

Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры
заказа), в том числе объектов исключительных прав (договоры авторского заказа,
заказа на создание объектов смежных прав, заказа на создание топологий
интегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-хау, в том числе
обладающее признаками патентоспособности).

Три вышеназванные группы договоров О.А. Рузакова относит к договорам о
создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении
исключительными правами.[6]

Иные договоры, взаимосвязанные с вышеназванными и входящие в число
договоров в сфере интеллектуальной собственности, объектом которых также
могут быть исключительные права, но не направленные на их создание и



использование контрагентом по договору. Они включают: договор доверительного
управления исключительными правами, договор коллективного управления
исключительными правами, брачный договор, договор простого товарищества,
договор залога, сделки с предприятиями и др. Недостатком такой классификации,
как и классификации, основанной на направленности (цели) договора, является
отсутствие договора между соавторами или правообладателями, который, как
представляется, должен быть выделен в отдельную группу.

Наконец, в учебной литературе выделяется классификация договоров в
зависимости от того, насколько они посвящены передаче или созданию объектов и
передаче прав на их использование. На основании данного критерия к договорам,
которые целиком посвящены передаче или созданию объектов и передаче прав на
их использование, относятся договоры:

- авторские;

- о передаче смежных прав;

- патентно-лицензионные;

- об использовании прав на средства индивидуализации товаров и их
производителей.

К этой же группе, по мнению авторов данной классификации, примыкают договоры
коммерческой концессии и доверительного управления исключительными правами,
а также об управлении этими правами на коллективной основе.

В свою очередь, к договорам, которые посвящены передаче или созданию объектов
и передаче прав на их использование лишь отчасти, относятся договоры:

-    на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;

- на передачу научно-технической продукции;

- на продажу или аренду предприятия;

- брачный договор;

- аренды исключительных прав;

- об их отчуждении при продаже с публичных торгов в качестве предмета залога;



- об их отчуждении при продаже предприятия - должника при внешнем управлении
или конкурсном производстве.

Такая классификация представляется неполной, так как не учитывает договоры
заказа, договоры между соавторами и правообладателями, а также договоры,
регулирующие создание служебных объектов интеллектуальной собственности.

Итак, представляется, что основанием классификации договоров в сфере
интеллектуальной собственности должно являться то, в отношении какого
защищенного результата интеллектуальной деятельности заключается договор -
уже созданного или нет.

Договоры должны быть разделены на:

- договоры, предметом которых является создание объектов интеллектуальной
собственности;

- договоры, предметом которых являются уже созданные объекты
интеллектуальной собственности.

Разумеется, каждая группа должна быть классифицирована. Так, договоры,
связанные с созданием объектов интеллектуальной собственности, в зависимости
от наличия трудовых отношений могут быть классифицированы на:

- договоры, опосредующие создание служебных объектов интеллектуальной
собственности;

- договоры по созданию объектов интеллектуальной собственности вне трудовых
отношений (договор заказа, договор на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ).

В рамках обеих подгрупп, при наличии нескольких авторов, может быть заключено
соглашение между соавторами о создании объекта интеллектуальной
собственности. Но поскольку наличие или отсутствие трудовых отношений
кардинально не влияет на содержание этого соглашения, оно может быть
выделено отдельно.

Договоры, связанные с уже созданными объектами интеллектуальной
собственности, в зависимости от правомочий собственника можно
классифицировать на договоры:



- по использованию объектов интеллектуальной собственности;

- по распоряжению объектами интеллектуальной собственности.

Различие между этими подгруппами заключается в том, что в рамках договоров по
использованию объектов интеллектуальной собственности новые правообладатели
не появляются, а существует несколько правообладателей, которые в заключенном
соглашении регламентируют порядок использования принадлежащих им прав.

Договоры второй подгруппы направлены на появление у третьих лиц права на
использование объектов интеллектуальной собственности. Такое право может
быть получено третьими лицами по-разному.

Такая классификация вкупе с классификацией в зависимости от того, создан
объект интеллектуальной собственности или нет, имеет не только теоретическое,
но и практическое значение. Это связано с п. 2 ст. 1232 ГК РФ, который требует
регистрировать договоры определенного вида.[7] Исходя из смысла данной статьи,
подлежат регистрации только договоры по распоряжению правами на объекты
интеллектуальной собственности, поскольку отчуждение, залог и предоставление
исключительного права по своей природе относятся к правомочию собственника по
распоряжению своим имуществом.

Договоры по использованию объектов интеллектуальной собственности в
зависимости от субъектного состава можно классифицировать на:

- брачный договор;

- договор между соавторами.

Сторонами первых двух видов договоров являются специальные субъекты.
Сторонами договора между соавторами - авторы произведения, которое создано их
совместным трудом, в связи с чем они все имеют право на одно произведение. В
брачном же договоре таковыми являются супруги, состоящие в браке, то есть лица,
наделенные в силу брака специальными правами и обязанностями. Субъекты
третьего договора - лица, которым принадлежат права на один объект
интеллектуальной собственности, но которые не являются ни авторами, ни
супругами.

Наконец, договоры по распоряжению объектами в зависимости от объема
предоставляемых прав могут быть классифицированы на:



- договоры по предоставлению исключительного права на использование объектов
интеллектуальной собственности, к которым относятся авторский и лицензионный
договоры, договоры коммерческой концессии и дистрибьюторский;

- договор доверительного управления интеллектуальной собственностью;

- залог исключительного права;

- договоры по отчуждению исключительного права на объекты интеллектуальной
собственности.

Таким образом, используя разные основания классификации на разных уровнях,
можно объединить все разнообразие договоров в сфере интеллектуальной
собственности и создать четкую систему. Если объединить приведенные
классификации, то получается следующая система договоров в сфере
интеллектуальной собственности.

Договоры, предметом которых является создание объектов интеллектуальной
собственности:

- договоры, опосредующие создание служебных объектов интеллектуальной
собственности;

- договоры по созданию объектов интеллектуальной собственности вне трудовых
отношений (договоры заказа, а также на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ);

-    соглашение между соавторами о создании объектов интеллектуальной
собственности.

Договоры, объектом которых являются уже созданные объекты интеллектуальной
собственности:

1.1. Договоры по использованию объектов интеллектуальной собственности:

- брачный договор;

- договор между соавторами;

- договор между правообладателями;

2.2. Договоры по распоряжению объектами интеллектуальной собственности:



-   договоры по предоставлению исключительного права на использование
объектов интеллектуальной собственности, к которым относятся авторский и
лицензионный договоры, договор коммерческой концессии, дистрибьюторский
договор;

-       договор доверительного управления интеллектуальной собственностью;

-       залог исключительного права;

-       договоры по отчуждению исключительного права на объекты
интеллектуальной собственности.

Таким образом, нами были рассмотрены понятие и возможные классификации
договоров интеллектуальной собственности по различным основаниям, что
позволит в дальнейшем провести более детальный анализ их структуры и
особенностей.

Глава 2 Классификация договоров в сфере
интеллектуальной собственности
Договор – это договоренность двух или больше сторон, направленная на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Договор является обязательным для исполнения его сторонами. Сроком договора
является время, в течение которого стороны могут осуществить свои права и
выполнить свои обязанности согласно записанных в нем условий. Договор вступает
в силу с момента его заключения. Стороны могут установить, что условия договора
применяются к отношениям между ними, возникшим до его заключения. Окончание
срока договора не освобождает сторон от ответственности за его нарушение,
которое имело место во время действия договора. Договор считается
заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем
существенным условиям договора.

Договор заключается путем предложения одной стороны заключить договор и
принятия предложения другой стороной.

Договоры в сфере интеллектуальной деятельности должны соответствовать общим
гражданско-правовым требованиям к этим документам. Все договоры должны
заключаться в письменной форме.



По группам объектов права интеллектуальной собственности и, соответственно,
сфере правового регулирования выделяют два основных вида договоров в сфере
интеллектуальной собственности:

1) договоры в сфере авторского права и смежных прав, к которым относятся
авторские договоры;

2) договоры в сфере патентного права.

Кроме того, вышеуказанные договоры по их направленности можно разделить на:

а) договоры, направленные на создание объектов интеллектуальной собственности
(они касаются объектов, которые еще не существуют в реальности, а их создание
еще только заказывается) и их использования

б) договоры, регулирующие порядок использования уже созданных (существующих
в реальности) объектов права интеллектуальной собственности.

Используя различные критерии классификации можно выделить следующие виды
договоров в сфере интеллектуальной собственности:

1) по направленности, это договоры о создании объектов интеллектуальной
собственности (авторские договоры) и договоры, регулирующие порядок
использования объектов интеллектуальной собственности;

2) по критерию первичности договоры можно поделить на первичные или
непосредственные (к которым относятся лицензионные договоры) и вторичные (к
которым относятся сублицензионные договоры);

3) по критерию полноты передаваемых прав, это договоры, по которым передаются
исключительные права на использование объекта интеллектуальной
собственности и договоры, по которым передаются неисключительные права на
использование объекта интеллектуальной собственности.

Сами по себе идеи ценны, но всякая идея в конце концов только идея. Задача в
том, чтобы реализовать ее практически.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим
закону и существу такого исключительного права способом.[8] Иными словами,



правообладатель для распоряжения своими правами может использовать любую
форму договора, не запрещенную законом, и к таким договорам будут применяться
общие положения ГК РФ об обязательствах и о договоре. Существует немало
классификаций по данной теме, приведем одну из них. Договоры в сфере
интеллектуальной собственности делятся на следующие виды:

1. Договоры об отчуждении исключительных прав;

2. Лицензионные договоры;

3. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности;

4. Иные договоры;

5. Внедоговорные способы.

2.1 Договоры об отчуждении исключительных
прав
Договоры об отчуждении исключительных прав (договоры об отчуждении
исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства, объекты
смежных прав, объекты патентных прав, на средства индивидуализации (товарный
знак, коммерческое обозначение), на селекционные достижения, секреты
производства (ноу-хау) топологии интегральных микросхем). Общие правила для
данного договора устанавливает ст. 1234 ГК РФ.[9] По данному договору одна
сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей
исключительное право на ОИС в полном объеме другой стороне (приобретателю)
полностью и навсегда. Такой договор заключается в письменной форме и подлежит
государственной регистрации в случаях, установленных законодательством:
несоблюдение данных условий влечет за собой признание договора
недействительным. В то же время существуют исключения из общего правила.
Например, договор об отчуждении исключительного права на произведение не
подлежит государственной регистрации, так как для возникновения,
осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения
или соблюдение каких-либо иных формальностей. Исключительное право
передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок, причем данное
условие должно быть обязательно включено в текст договора. Договор, в котором
подобное условие отсутствует, будет считаться лицензионным договором. По



общему правилу данный договор является возмездным, хотя стороны могут
договориться и о бесплатном отчуждении исключительного права. При отсутствии
в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его
определения договор считается незаключенным. В ГК РФ указано, что при
существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить
правообладателю в установленный срок вознаграждение за приобретение
исключительного права прежний правообладатель вправе требовать в судебном
порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и
возмещения убытков. Если же исключительное право не перешло к приобретателю,
то при нарушении им условий об оплате правообладатель может в одностороннем
порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных
расторжением. Исключительное право на объект переходит от правообладателя к
приобретателю в момент заключения договора, если соглашением сторон не
предусмотрено иное. Если договор об отчуждении исключительного права
подлежит государственной регистрации, исключительное право на такой
результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в
момент государственной регистрации этого договора. Таковы общие правила по
договорам данного вида.

В соответствующие разделы ГК РФ включены специальные нормы, регулирующие
особенности заключения подобных договоров в отношении исключительных прав
на:

— произведение как объект авторских прав (ст. 1285);

— объекты смежных прав (ст. 1307);

— объекты патентного права (ст. 1365, 1366);

— селекционное достижение (ст. 1426, 1427);

— на топологию интегральных микросхем (ст. 1458);

— секрет производства (ст. 1468);

— товарный знак (ст. 1488);

— единую технологию (ст. 1547, 1550).[10]

Необходимо обратить внимание, что не допускается заключение договоров об
отчуждении исключительных прав на фирменное наименование, коммерческое



обозначение и наименование места происхождения товара. В отношении этих ОИС
запрет установлен и на заключение лицензионных договоров.

2.2 Лицензионные договоры
Лицензионные договоры (договоры на предоставление прав на использование
произведений науки, литературы, товарных знаков, коммерческих обозначений,
топологии интегральных микросхем, селекционных достижений). Общие правила
заключения лицензионного договора устанавливает ст. 1235 ГК РФ.[11] Стороны
такого договора именуются как лицензиар (обладатель исключительного права)
и лицензиат. По лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется
предоставить лицензиату право использования ОИС. В зависимости от различных
классификаций можно выделить различные виды лицензионных договоров,
например, патентные, беспатентные, неисключительные, исключительные,
перекрестные, сопутствующие и т.д. К особым видам можно отнести
сублицензионный договор и принудительную лицензию.

Заключив лицензионный договор, лицензиат сможет использовать ОИС только в
пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным
договором. Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит
государственной регистрации в тех же случаях, что и договор об отчуждении
исключительных прав. Несоблюдение письменной формы или требования о
государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного
договора. В устной форме ГК РФ предусматривает возможность заключения только
одного вида лицензионного договора. Это исключение сделано для договора о
предоставлении права использования произведения в периодическом печатном
издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ об издательском лицензионном договоре).[12]

К существенным условиям договора относят его предмет, способ использования,
цену для возмездного договора. В лицензионном договоре должна быть указана
территория, на которой допускается использование ОИС. Если такая территория не
указана, то лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории
РФ. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать
срок действия исключительного права на ОИС. Условия, которые определяют
территорию и сроки, не являются существенными. В случае отсутствия данных
условий в договоре действуют соответствующие положения ст. 1235 ГК РФ: если
стороны не договорились об ином, будет считаться, что право использования ОИС



передано на 5 лет с возможностью использования на всей территории РФ. В
отношении лицензионных договоров по некоторым ОИС действуют специальные
правила заключения. Такие правила применяются к объектам:

— авторских прав (ст. 1286—1287);

— смежных прав (ст. 1308);

— патентного права (ст. 1367—1368);

— селекционным достижениям (ст. 1428—1429);

— топологиям интегральных микросхем (ст. 1459);

— секретам производства (ст. 1469);

— товарным знакам (ст. 1489);

— единым технологиям (ст. 1550).[13]

2.3 Договоры о создании результатов
интеллектуальной деятельности
Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры
авторского заказа, заказа на создание объектов смежных прав, заказа на создание
топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-хау).
Рассмотрим данный вид договоров на примере договора авторского заказа. По
данному договору одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны
(заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы
или искусства на материальном носителе или в иной форме. Материальный
носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением
сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование. В
договоре авторского заказа должны быть определены основные признаки
создаваемого произведения. К числу таких признаков могут быть отнесены объем,
вид, жанр, целевое назначение, рабочее название будущего произведения и т. п.
Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон не
предусмотрено иное. Договором авторского заказа может быть предусмотрено
отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно
быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого



произведения в установленных договором пределах. В законе указано, что в
случаях, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику
исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором,
или условия о предоставлении заказчику права использования произведения в
установленных договором пределах, к такому договору применяются
установленные законом правила о договоре об отчуждении исключительного права
или лицензионного договора.

Существенным условием такого договора является условие, в котором
оговариваются сроки. Произведение, создание которого предусмотрено договором
авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный
договором. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок
его исполнения, не считается заключенным.

Что касается объектов патентного права, то к данной группе договоров можно
отнести договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. По договору на выполнение научно-
исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные
техническим заданием заказчика научные исследования; по договору на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать
образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую
технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Договор с
исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования,
разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).
Условия данных договоров также должны соответствовать законам и иным
правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности):
должны быть четко оговорены основные признаки создаваемых объектов, виды,
сроки и т.д.

2.4 Иные договоры
Иные договоры (например, договор залога, договор доверительного управления
исключительными правами, договор коллективного управления исключительными
правами, договор о конфиденциальности, опционный договор, договор о выплате
авторского вознаграждения, договор между патентовладельцами о совместном
владении ОИС, сделки с предприятиями и др.). Одним из видов договоров в данной
группе является залог исключительных прав (ст. 1233 ГК РФ).[14] Предметом



залога, по общему правилу, может являться исключительное право на любой
результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации
(изобретение, промышленный образец, полезная модель, товарный знак, ноу- хау,
программа для ЭВМ, база данных, произведения литературы, науки, искусства и
др.). Регистрацию залога исключительных прав осуществляет Роспатент в
установленном порядке. Договоры залога должны содержать ряд обязательных
условий, которые обеспечат прохождение экспертизы при регистрации договора в
Роспатенте.

Исключения из данного правила составляют случаи, когда распоряжение
исключительным правом запрещается или ограничивается законом (право на
фирменное наименование, наименование места происхождения товара,
коммерческое обозначение, коллективный товарный знак, секретное изобретение).
В остальных случаях исключительное право может свободно отдаваться в залог
правообладателем.

Что касается опционного договора, то по своей правовой природе он является
предлицснзионным договором, т. е. заключается между владельцем объекта
промышленной собственности (патентообладателем) и покупателем до покупки
лицензии. Опционный договор позволяет потенциальному покупателю лицензии
проверить эффективность объекта лицензионного договора в конкретных
производственных условиях. Опционный договор предусматривает обязательства
потенциального покупателя оплатить передачу объекта на испытания.
Передающая сторона обязуется не разглашать сведения об этом объекте третьим
лицам до заключения лицензионного договора. При положительных испытаниях
стороны обязуются заключить лицензионный договор.

Выделим еще один вид договора — договор коммерческой концессии. По данному
договору одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право
использовать в предпринимательской деятельности последнего комплекс
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на
фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на
охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные
договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и
т.д. (ст. 1027 ГК РФ).[15] Договор предусматривает использование комплекса
исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта
правообладателя в определенном объеме (возможно установление минимального и
(или) максимального объема использования) с указанием или без указания



территории использования применительно к определенной сфере
предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от
правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной
торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). В мировой практике
этот тип договора широко распространен под названием «франчайзинг». Данный
договор заключается в письменной форме и подлежит государственной
регистрации.

Договор о совместном владении (например, патентом на изобретение) определяет
порядок взаимоотношений между сторонами как совладельцами патента на ОИС по
поводу распределения прав, вытекающих из патента, размера и порядка выплаты
авторского вознаграждения, условий и порядка распределения дохода от
использования ОИС. За каждой из сторон сохраняется право на использование ОИС
в научных, учебных и других некоммерческих целях. Доходы от использования ОИС
распределяются между сторонами в процентном соотношении.

2.5 Внедоговорные способы
Внедоговорные способы. В ряде случае переход исключительного права к другим
лицам возможен и без заключения договора с правообладателем. Такой переход
происходит автоматически и вознаграждение правообладателю не выплачивается:

— в порядке универсального правопреемства. Универсальное правопреемство
имеет место в случаях наследования после смерти гражданина-правообладателя
или реорганизации юридического лица;

— при обращении взыскания на имущество правообладателя. При обращении
взыскания на имущество правообладателя бездоговорный переход
исключительных прав возможен в связи с тем, что исключительное (оно же
имущественное) право является составной частью этого имущества;

— в иных случаях, предусмотренных законом, например, в случае отчуждения
технологий (ст. 1547 ГК РФ).[16]

ЗАЛЮЧЕНИЕ



В результате проведенного исследования проанализирована существующая в
правовой науке система классификации договоров в сфере интеллектуальной
собственности. Основные результаты исследования: В зависимости от предмета
договоры в сфере интеллектуальной собственности могут быть классифицированы
на договоры о создании результата интеллектуальной деятельности и договоры об
использовании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении
правами на результаты интеллектуальной деятельности. В зависимости от наличия
или отсутствия между сторонами трудовых отношений договоры о создании
результата могут быть классифицированы на договоры о создании служебных
результатов интеллектуальной деятельности и иные договоры о создании
результатов интеллектуальной деятельности (договор заказа, договор на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ). В зависимости от правомочий правообладателя договоры
могут быть классифицированы на договоры об использовании интеллектуальной
собственности и на договоры о распоряжении правами на результаты
интеллектуальной деятельности. В зависимости от формы распоряжения договоры
могут быть классифицированы на договоры о предоставлении права на
использование интеллектуальной собственности (авторский договор,
лицензионный договор, договор коммерческой концессии), договор доверительного
управления правами на интеллектуальную собственность, договор залога и
договор об отчуждении исключительного права. Проанализировано содержание и
особенности договора об отчуждении исключительного права на
интеллектуальную собственность. К существенным условиям договора об
отчуждении исключительного права на интеллектуальную собственность
относятся: 1) предмет договора; 2) цена договора. Рассмотрены изменения
четвёртой части гражданского кодекса, затрагивающие интеллектуальное право,
связанные со вступлением Российской федерации во Всемирную торговую
организацию. Редакции подверглись статьи, посвященные «Ограничению
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности»,
«Исключительному праву», «Использованию произведений в информационных,
научных, учебных или культурных целях». Освещены новеллы общих положений о
договорах в проекте изменений Гражданского кодекса Российской федерации:
возможное внедрение в правоприменительную практику «Рамочного договора»,
введение правового института заверения об обстоятельствах, возможность нового
вида правовой защиты, дополняющей принцип свободы договора, нововведения,
касающиеся «недействительности» и «незаключенности» и «оспариванию факта
заключения» договоров. договор интеллектуальный собственность



законодательство.
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