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Введение
Результаты интеллектуальной творческой деятельности занимают особое место
среди объектов гражданского права и традиционно подразделяются на две
основные сферы прав: авторское право и промышленную собственность.

Главная задача авторского права и промышленной собственности
(интеллектуальной собственности) - защита прав авторов и патентообладателей и
пресечение недобросовестной конкуренции.

Переход России к частной собственности и рыночной экономике с объективной
необходимостью потребовал реформирования в этом же направлении правовой
базы тех общественных отношений, которые связаны с охраной и использованием
результатов интеллектуальной деятельности. Прежнее российское
законодательство, характеризовалось рядом негативных моментов.

Прежде всего, в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, отсутствовали
специальные законы об охране интеллектуальной собственности, и правовое
регулирование обеспечивалось в основном подзаконными актами.

Срок охраны авторских прав на произведения науки, литературы и искусства
составлял всего 25 лет после смерти автора (до 1973 г.—15 лет); права
исполнителей и иных обладателей смежных прав законом вообще не охранялись;
создатели изобретений и промышленных образцов во многих случаях были лишены
возможности получения патентов на свои разработки и т.п.

В России к настоящему времени в основном завершена реформа законодательства
об охране интеллектуальной собственности. В 1992—1993 гг. в Российской
Федерации принят блок законов по охране интеллектуальной собственности, в том
числе Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г., Закон РФ «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23
сентября 1992 г., Закон РФ «О правовой охране программ для электронно-
вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г., Закон РФ «Об
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авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г., Закон РФ «О селекционных
достижениях» от 6 августа 1993 г. Положения указанных законов получили
развитие в целом ряде подзаконных актов, принятых президентом РФ,
правительством РФ, Патентным ведомством РФ и некоторыми другими органами
государственного управления.

Понятие и виды интеллектуальной собственности
В России термин «собственность» впервые стал использоваться лишь во второй
половине ХVШ в., при Екатерине II (тогда как до этого царь, олицетворявший собой
государство, мог произвольно изъять любое имущество у любого своего
подданного). В XIX веке оформляется понимание правомочий собственника как
«триады» возможностей. Впервые оно было законодательно закреплено в 1832 г. в
ст. 420 т. X ч. 1 Свода законов Российской империи, откуда затем по традиции
перешло и в Гражданские кодексы 1922 и 1964 гг., в Основы гражданского
законодательства 1961 и 1991 гг., и в ныне действующий Гражданский кодекс
Российской Федерации.

Институт собственности в отечественном законодательстве формировался
постепенно. ГК РСФСР 1922 г. содержал всего несколько статей, посвященных
данному институту, а статья 52 различала собственность:

а) государственную (национализированную и муниципализированную),

б) кооперативную,

в) частную.

В Основах гражданского законодательства СССР и союзных республик институт
права собственности был значительно расширен и содержал уже 13 статей.

В советской литературе собственность со стороны ее экономической сущности
определялась через такие категории, как производственные отношения,
присвоение, владение, пользование и распоряжение. Впервые определение
сущности собственности через присвоение представлено у А.В. Венедиктова. Он же
указал многозначность понятия присвоения: присвоение как процесс труда,
процесс обмена веществ между человеком и природой; присвоение как
совокупность всех общественно-производственных отношений и, наконец,
присвоение как отношение индивида или коллектива к средствам и продуктам



производства как к своим. С.Н. Братусь рассматривал собственность как состояние
присвоенности материальных благ, так как собственность фиксирует
распределение предпосылок и результатов общественного производства. Н.Д.
Егоров считал, что собственность представляет собой общественное отношение,
образующееся в результате устранения индивидов (коллективом, обществом) всех
третьих лиц от присваиваемых им материальных благ.

Основы гражданского законодательства 1961 г., ГК РСФСР 1964 г., гражданские
кодексы союзных республик 1963-1964 гг. и Конституция СССР 1977 г. однозначно
закрепляли ведущую роль и главенство государственной собственности.
Государство регулировало и планировало все, в том числе и развитие других форм
собственности.

Серьезные изменения в подходах к институту права собственности, его
содержанию и регулированию произошли с принятием в 1990 году Закона «О
собственности в СССР». Закон установил, что собственность в СССР выступает в
формах собственности граждан, коллективной и государственной собственности
(ст.4). Кроме того, допускалось создание на их основе смешанных форм
собственности, в том числе собственности совместных предприятий с участием
советских и иностранных юридических лиц и граждан. Тогда же впервые
появляется термин «интеллектуальная собственность. В статье 2 Закона «О
собственности в СССР» было указано, что «отношения по созданию и
использованию изобретений, открытий, произведений науки, литературы,
искусства и других объектов интеллектуальной собственности регулируются
специальным законодательством Союза ССР, союзных и автономных республик».

Свое развитие институт интеллектуальной собственности получает в Законе РСФСР
«О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г., где указывалось, что «объектами
интеллектуальной собственности являются произведения науки, литературы,
искусства и других видов творческой деятельности в сфере производства, в том
числе открытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные
образцы, программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноу-хау,
торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки
обслуживания».

С 1992 года институт интеллектуальной собственности прочно входит в
юридический оборот и получает окончательное закрепление в Конституции
Российской Федерации (1993 г.) и Гражданском кодексе РФ (1994 г.).



Гражданский кодекс РФ отдает дань законодательной традиции: полностью
повторяется характеристика содержания права собственности через триаду
правомочий владения, пользования и распоряжения (пункт 1 статьи 209 ГК РФ),
внесенную в российское законодательство М.М. Сперанским. Существу
субъективного права собственности посвящен пункт 2 статьи 209 ГК РФ:
собственник может совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, причем эти действия не связаны жестко с правами владения,
пользования и распоряжения. Закон, не устанавливая исчерпывающего перечня
прав, определяет лишь общие направления для осуществления правомочий
собственника: возможность отчуждать имущество в собственность другим лицам,
передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом. Свобода осуществления указанных
действий ограничивается лишь двумя факторами: непротиворечием их закону,
иным правовым актам, а также ненарушением ими прав и охраняемых законом
интересов других лиц.

Содержание интеллектуальной собственности раскрывается ст. 138 ГК РФ, где
под интеллектуальной собственностью понимается совокупность исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные
приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации участников
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).

Таким образом, фактически под понятием «интеллектуальная собственность»
понимается совокупность личных и имущественных прав на результаты
интеллектуальной собственности, при этом данные права «теснейшим образом
взаимосвязаны и переплетены, образуя между собой неразрывное единство».

Исходя из содержания статьи 138 ГК РФ, под объектом интеллектуальной
собственности, в первую очередь, признаётся некий результат интеллектуальной
деятельности. В литературе указывается, что под объектом интеллектуальной
собственности во всех случаях подразумевается благо нематериальное, которое
лишь воплощается в определённых материальных объектах, являющихся его
материальными носителями».

Перечня видов интеллектуальной собственности ГК РФ не содержит. Они включены
в различные законодательные и нормативные акты Российской Федерации.
Перечислим основные из них:



- Гражданский кодекс РФ;

- Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3517-1;

- Федеральный закон от 07.02.03 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Патентный закон Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

- Федеральный закон от 11.12.02 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»;

- Закон Российской Федерации от 09.07.93г. №5351-1 «Об авторском праве и
смежным правам»;

- Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3523-1 «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных»;

- Федеральный закон от 24.12.02 г. № 177-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных»;

- Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3526-1 «О правовой охране
топологий интегральных микросхем»;

- Федеральный закон от 09.07.02 № 82–ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных
микросхем»;

- Федеральный закон от 29.12.94 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов»;

- Федеральный закон от 04.07.96 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном
информационном обмене»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.95 г. №191-ФЗ «О
государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания
Российской Федерации» и др.



Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности обеспечивается на
основе патентного законодательства, законодательства по защите от
недобросовестной конкуренции (права на коммерческую тайну), авторского права,
законодательства о средствах индивидуализации

Институт интеллектуальной собственности в России находится в стадии
становления и этот процесс происходит параллельно с научными исследованиями в
данной области.

Специфика регулирования отдельных видов
интеллектуальной собственности в России

Особенности правового регулирования авторского
права в России
Как уже неоднократно отмечалось, понятие «интеллектуальная собственность»
является обобщающим по отношению к таким используемым в законодательстве и
в юридической литературе понятиям, как «литературная и художественная
собственность». Последнее обозначает, соответственно, авторское право, действие
которого распространяется также как результаты научного творчества («научная
собственность»).

Им регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием
произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм,
исполнении, постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания
(смежные права). Объединение в едином институте, который в дальнейшем для
краткости будет именоваться просто авторским правом, двух указанных групп
норм объясняется теснейшей зависимостью возникновения и осуществления
смежных прав от прав авторов творческих произведений, а также
урегулированностью соответствующих отношений единым законом.

В качестве основных задач (функций) авторского права чаще всего в юридической
литературе называют две следующие задачи. С одной стороны, авторское право
должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки,
литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию
условий для занятия творческим трудом, обеспечивает правовое признание и



охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на
использование созданных ими произведений и получение доходов и т.д. С другой
стороны, задачей авторского права считается создание условий для широкого
использования произведений в интересах общества. Иными словами, повышение
уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать
использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить
помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей, слушателей
знакомиться с ними.

Указанные задачи авторского права тесным образом связаны с его принципами.
Принципы авторского права - это его основные начала, отправные идеи, которые
обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью. Они
как бы пронизывают содержание всей системы авторского права, предопределяют
всю юрисдикционную деятельность и воплощаются в субъективных правах и
обязанностях участников авторских правоотношений. Не будучи закрепленными в
конкретных статьях закона, принципы авторского права выводятся из анализа всей
совокупности авторскоправовых норм. Знание принципов позволяет
ориентироваться в обширном авторском законодательстве, правильно толковать и
применять на практике отдельные его нормы, а также решать вопросы, на которые
нет прямого ответа в действующем законодательстве.

Представляется, что к числу основных принципов российского авторского права,
отраженных в содержании его норм на современном этапе развития, относятся
следующие положения.

Во-первых, принципом авторского права может и должен считаться принцип
свободы творчества, который прямо закреплен статьей 44 Конституции РФ. Данный
принцип, лишь недавно наполненный реальным содержанием, пронизывает собой
все авторское законодательство и конкретизируется в целом ряде его норм. Так,
известно, что свобода творчества несовместима с цензурой произведений науки,
литературы и искусства. В настоящее время цензура в России запрещена в
законодательном порядке. Например, ст. 33 Закона РФ «О средствах массой
информации» от 27 декабря 1991 г. устанавливает, что «требование от редакции
средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных
органов, учреждений или общественных организаций предварительно
согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо
является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на
распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, -- не
допускаются»11 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного



Совета РСФСР. 1992. №7. Ст. 300. .

Обеспечивая свободу творчества, авторское право охраняет все произведения
науки, литературы и искусства независимо от их назначения, достоинств и способа
выражения. В этих же целях закон не ограничивает круг охраняемых произведений
каким-либо перечнем и охраняет любые результаты творческой деятельности,
существующие в объективной форме. Творцы произведений свободны в выборе
темы, сюжета, жанра и формы воплощения, создаваемых ими понятий или
художественных образов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске
своего произведения в свет, придании произведению окончательной формы и т.п.

Во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных интересов
автора с интересами общества. Хотя данный принцип, безусловно, проявляется и в
других институтах права интеллектуальной собственности и гражданского права в
целом, в авторском праве он имеет особое значение. Общеизвестно, что в основе
авторского права лежит признанное за автором монопольное право на
использование созданного им произведения. Определение разумных границ этой
монополии на протяжении веков являлось одной из главных проблем авторского
права. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь
неограниченный контроль за использованием своих произведений. Ничем не
ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении
необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало
доступно для всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть столь
обширными, чтобы полностью игнорировались интересы других граждан и
общества в целом. Законы демократического общества не только гаран-тируют
охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют право членов общества
на участие в культурной жизни и пользование достижениями культуры (п. 2 ст. 44
Конституции РФ).

В-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского права может
быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав
автора. В этом состоит одно из существенных отличий российского авторского
права от авторского права ряда зарубежных стран. По российскому авторскому
законодательству личные неимущественные права автора (право авторства, право
на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор и выразил на это
свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является
недействительным. Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в
порядке выполнения служебного задания, личные неимущественные права
сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены. Этими же



соображениями продиктованы нормы российского законодательства,
устанавливающие, что право авторства, право на авторское имя, право на защиту
репутации автора не переходят по наследству, что в случаях так называемого
«свободного» использования произведений обязательно указание имени автора и
т.д. Что касается имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим
лицам по авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона
(свободное использование произведений).

В-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип
свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий ранее
действовавшему авторскому праву принцип нормативной регламентации основных
прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением
последнего было существование так называемых типовых авторских договоров
(издательских, сценарных, 1 постановочных и др.), которые имели нормативное
значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей
произведений. Конечно, было бы неверно сводить роль типовых договоров лишь к
ограничению свободы сторон в распоряжении принадлежащими им правами. Как
известно, одной из главных функций типовых договоров было ограждение авторов
от произвола пользователей произведений, стремление гарантировать авторам
определенный минимальный уровень прав. Условия конкретных авторских
договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с соответствующим
типовым договором, признавались недействительными и заменялись условиями,
закрепленными в типовом договоре.

Вместе с тем присутствие в законодательстве правил, детально регулирующих
сферу отношений, которая в принципе должна определяться прежде всего
свободным волеизъявлением самих сторон, трудно признать нормальным
явлением. В этой связи новое российское авторское законодательство отказалось
от жесткой регламентации отношений сторон авторского договора. В нем
закрепляются лишь возможные типы авторских договоров, а также указываются
условия, которые должны быть в обязательном порядке согласованы сторонами.
Что касается законных интересов авторов, то они обеспечиваются, с одной
стороны, запретом включать в авторские договоры явно кабальные для авторов
условия, например, условие о передаче прав на произведения, которые автор
может создать в будущем, и, с другой стороны, правилами, предоставляющими
авторам определенные права, например, по расторжению авторского договора по
истечении пяти лет с даты его заключения, если конкретный срок договора
сторонами не определен, или налагающими на пользователей произведений



определенные обязанности, например по выплате автору аванса по договору
заказа. Кроме этих и некоторых других указанных в законе ограничений, стороны
свободны в определении содержания и иных условий авторского договора.

Особенности правового регулирования патентного
права.
Вторым правовым институтом, посредством которого охраняются пра-ва на
интеллектуальную собственность, является патентное право. Оно регулирует
имущественные, а также связанные с ними личные неимуще-ственные отношения,
возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов
интеллектуальной собственности в рамках еди-ного института патентного права
объясняется следующими соображения-ми. Во-первых, изобретения, полезные
модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по
отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от других
объектов интеллектуальной собственности, с другой стороны. Все они являются
результатами творче-ской деятельности, имеют конкретных создателей, права
которых призна-ются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду
признаков и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы,
а именно путем выдачи патента11 Хотя охранный документ на полезную модель
именуется в Патентном законе РФ свидетельством, по своей сути он также
является патентом, поскольку закрепляет за владельцем исключительное право на
использование полезной модели. . В-третьих, правовое регулирование свя-занных с
этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства,
чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным
актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что
традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны
изобретений вряд ли оправдано.

Следует отметить, что сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был
возвращен в российское законодательство. Как известно, в течение длительного
времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие
технические новшества охранялись в основ-ном не патентами, а авторскими
свидетельствами.



Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием
нематериальных благ, являющихся продуктами интеллек-туального творчества.
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведения
науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют
собой результаты мыслительной деятель-ности, идеальные решения тех или иных
технических или художественно-конструкторских задач. Лишь впоследствии, в
ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы,
процессы, вещества и . т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют
между собой и существенные различия.

В объектах патентного права ценность представляет само содержание тех
решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся
предметом охраны патентного права.

Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является
признание за патентообладателем исключительного права на использование
запатентованного объекта.

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключают, однако,
выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более
того, соблюдение разумного баланса интересов патенто-обладателя, с одной
стороны, и интересов общества, с другой стороны, вполне может рассматриваться
в качестве второго исходного начала (прин-ципа) патентного права. Одним из
конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным
сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование.
Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной
разра-ботке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень
техники и тем самым обогащение общественных знаний.

Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так на-зываемого
свободного использования запатентованных разработок. Разо-вое изготовление
лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. --
эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные
общественными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов
патентообладателя и общества.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь
тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными
изобретениями, полезными моделями и промышлен-ными образцами.



Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство не подавалась, разработка,
которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом
охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно
существенное различие между патен-тным и авторским правом.

Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматривать-ся
положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и
интересы не только патентодателей, но и действительных создателей
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Названные выше принципы определяют конкретное содержание ос-новных норм
патентного права, являются его исходными началами и служат 'предпосылками его
дальнейшего развития. Знание этих принципов помо-гает лучше понять
содержание конкретных патентно-правовых норм, спо-собствует их правильному
применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех
жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим
законодательством.

Заключение
Подводя итог рассмотрению интеллектуальной собственности необходимо
отметить недостаточный уровень законодательного регулирования вопросов,
связанных с ее правовой охраной. Разрозненность и разобщенность норм,
регламентирующих правоотношения в данной области не позволяют
правообладателям в полной мере осуществлять свои права.

Правовое регулирование результатов творческой деятельности нуждается в
систематизации и дальнейшем совершенствовании.

Отсутствие действенных механизмов защиты интеллектуальной собственности
препятствует созданию полноценного экономического оборота объектов
интеллектуальной собственности, приводит к недооценке активов предприятий,
из-за «утечки» информации наносится вред их деловой репутации и в ряде случаев
становится причиной банкротств, «недружественных поглощений». В России
действуют специальные фирмы, занимающиеся промышленным шпионажем,
конкурентной разведкой и т.п. Механизм защиты коммерческой тайны



недостаточно отработан и законодательно урегулирован.

Необходимо пересмотреть меры борьбы с «пиратской» продукций, которой,
несмотря на масштабные рейды правоохранительных органов, меньше на рынке не
становится.

Не подлежит сомнению, что обеспечение защиты интеллектуальной собственности
должно быть важнейшим направлением государственной правовой и
экономической политики России.
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