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Благосостояние любого государства зависит от возможностей его 

населения создавать, приумножать и эффективно использовать свой 

интеллектуальный потенциал.  

Интеллектуальная деятельность, как и результаты этой деятельности, 

сопровождают всю историю развития общества, обеспечивая его технический и 

социально-экономический прогресс. В той же мере можно говорить об 

инновационной деятельности и инновациях, создаваемых и внедряемых в 

сферах науки, техники, производства, культуры и социально-экономической 

жизни.  

История развития науки, культуры, техники и производства 

свидетельствует о том, что прогресс общества в значительной степени 

определяется прежде всего достижениями в сфере интеллектуальной 

деятельности.  

Именно результаты интеллектуальной деятельности (т. е. результаты 

художественного и технического творчества) определяют уровень культуры, 



 

 

образования, науки и техники. При этом процесс создания результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) как правило требует напряжённого 

творческого труда высококвалифицированных специалистов и сопровождается 

значительными материальными и финансовыми затратами.  

Поэтому издержки данной деятельности авторов РИД общество 

компенсирует путём предоставления авторам РИД совокупности 

имущественных и неимущественных прав, которые предоставляются как 

национальными законодательствами, так и соответствующими 

международными соглашениями. 

Важнейшими составляющими неимущественных прав являются: право на 

авторство; право на название; право на защиту РИД от искажений. В свою 

очередь, к важнейшим составляющим имущественных прав относятся: право на 

вознаграждение за авторство; право на монопольную коммерческую 

реализацию РИД; право на монопольную компенсацию при передаче своих 

прав или их части; право на монопольную компенсацию при использовании 

РИД другими лицами. При этом, неимущественные права возникают 

автоматически с момента официального оформления факта авторства и 

сохраняются за автором даже после уступки исключительных прав на 

использование РИД, а имущественные права могут быть реализованы, как 

правило, только после факта материализации РИД.  

В современных условиях практическое применение и широкое 

распространение РИД, оформленных в виде так называемых объектов 

интеллектуальной собственности (ИС) становится одним из важнейших 

факторов экономического и социального развития общества.  

В России термин «ИС» приобрёл статус официального путём включения 

его в текст статьи 44 Конституции РФ, введённой в действие 12 декабря 1993 г. 

[1]. 

Необходимо отметить, что юридическое содержание самого термина 

«ИС» в большинстве стран не определено и в Конституции РФ оно также не 



 

 

раскрывается, но при этом, в Конституции РФ указывается, что 

«интеллектуальная собственность охраняется законом».  

Однако, в ст. 1225 части четвертой Гражданского кодекса РФ, принятой 

24 ноября 2006 года, юридическое содержание термина «ИС» определено как 

список РИД и приравненных к ним средств индивидуализации, которым 

предоставляется правовая защита [2]. 

По определению Всемирной организации ИС в самом широком смысле 

интеллектуальная собственность означает закрепленные законом права, 

которые являются результатом интеллектуальной деятельности в 

промышленной, научной, литературной и художественной областях.  

В широком понимании термин ИС означает закрепленные законом 

временные исключительные права на результат интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации.  

Под объектами ИС специалисты обычно понимают: права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 

патентное право; авторское право и права, смежные с ним; право на ноухау 

(секреты производства); право на топологии интегральных схем; право на 

селекционные достижения. Самыми распространенными являются первые три 

разновидности (патентное, авторское право и смежные с ним, права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий).  

В современной экономике объекты ИС становятся главным фактором 

конкурентоспособности, экономического роста и формирования 

благосостояния, важнейшим стратегическим ресурсом повышения 

эффективности промышленности и конкурентоспособности продукции и услуг 

на мировом рынке.  

Помимо экономического значения, объекты ИС имеют важное 

социальное значение. Большой удельный вес в валовом внутреннем продукте 

высокоразвитых государств занимает индустрия ИС, которая охраняется 

авторским правом и смежными правами. Научные произведения, произведения 

литературы и искусства являются важнейшими элементами культурного 



 

 

развития общества, обеспечивающими удовлетворение потребностей и 

желаний людей.  

Благодаря использованию объектов ИС создаются благоприятные 

условия для получения существенных выгод государством, обществом и каким-

либо отдельным предприятием.  

Выгоды для государства представляют собой: увеличение темпов 

экономического развития, а также объемов ВВП в результате внедрения 

новейших технологических достижений и привлечения инвестиций в 

экономику за счет возрастания уставного капитала компаний; уменьшение 

объемов реализации в стране поддельной (контрафактной) продукции; 

возрастание доходной части бюджета за счёт увеличения размеров таможенных 

пошлин, лицензионных и других платежей, связанных с экспортом в другие 

государства объектов ИС [4]. 

Выгоды для общества заключаются в том, что гражданское население 

получает возможность покупать продукцию по более низким ценам благодаря 

тому, что коммерциализация объектов ИС обеспечивает существенное 

снижение налогов в государстве.  

Выгоды каких-либо отдельных предприятий представляют собой 

конкурентные преимущества и финансовые выигрыши.  

Конкурентные преимущества предприятий обеспечиваются их 

монопольными правами на использование объектов ИС, что позволяет 

предприятиям контролировать и расширять рынки своей продукции.  

Финансовые выигрыши предприятий достигаются в результате 

увеличения их доходов от продажи прав на объекты интеллектуальной 

собственности, от передачи комплекса прав на объекты интеллектуальной 

собственности другому лицу и от монопольного использования этих прав.  

В современном обществе РИД, оформленные в виде объектов ИС 

становятся важнейшим стратегическим ресурсом, обеспечивающим, наряду с 

традиционными факторами производства, конкурентоспособность как 

государства в целом, так и отдельного предприятия в частности.  



 

 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что любое использование 

РИД требует их охраны государством в качестве так называемых объектов ИС, 

а эффективная система охраны ИС является необходимым условием 

национальной инновационной системы любого государства [3]. 

Механизм защиты ИС предусматривает систему экономических, 

социальных, правовых методов и средств поддержки инноваций. При этом, 

порядок и особенности охраны РИД изложены в части четвертой Гражданского 

кодекса РФ.  

В настоящее время российский рынок объектов ИС находится в 

начальной стадии развития. Как следствие, в нашей стране недостаточно 

развиты законодательство в сфере ИС и соответствующие институты 

патентного, и авторского прав.  

Важным обстоятельством является то, что большинство современных 

российских организаций не оформляют должным образом права на созданные 

РИД, вследствие чего основная масса имеющихся РИД существует в 

неохраняемом виде. К основным причинам этого можно отнести: крайне 

низкий уровень общественного правосознания, когда авторы РИД не знают 

способов их охраны; низкую квалификацию работников, занимающихся 

вопросами охраны РИД, которые плохо знают соответствующие юридические 

нормы и слабо представляют возможности их реализации. В свою очередь, это 

может быть следствием того, что в целом ряде отечественных юридических 

вузов и факультетов вопросы авторского и патентного права освещаются в 

учебном курсе гражданского права в объеме, как правило, не более 10 часов. В 

результате авторы, изобретатели и иные творческие работники зачастую не 

могут получить квалифицированную юридическую помощь по интересующим 

их вопросам, а судьи и работники правоохранительных органов также слабо 

разбираются в вопросах ИС. При этом нарушители авторских и иных прав на 

ИС нередко сами не знают элементарных положений действующего 

законодательства об ИС.  



 

 

Как следствие, из-за неудовлетворительной практики решения основных 

проблем и задач в области охраны ИС наше государство несет существенные 

убытки, выражающиеся в том, что значительная часть объектов ИС, а иногда и 

сами разработчики ИС перемещается за рубеж, где условия для научной 

деятельности талантливых специалистов наиболее благоприятны.  

Кроме того, отсутствие возможностей для охраны некоторых РИД 

нередко обусловлено отсутствием самого соответствующего объекта права. 

Например, в настоящее время вне сферы правовой защиты остаются такие 

важные объекты возможной правовой охраны, как названия средств массовой 

информации, названия лекарственных средств и кулинарных блюд, названия 

морских и речных судов.  

С целью сохранения в России научно-технического потенциала и защиты 

национальных интересов в сфере экономики и технологической безопасности 

необходимо усиление государственного контроля и регулирования экспорта 

российских технологий гражданского назначения, созданных на средства 

федерального бюджета. Для этого должен быть установлен порядок 

обязательной регистрации бизнес-сделок и получения разрешений на экспорт 

технологий, созданных на средства федерального бюджета [5]. 

При этом, особого внимания заслуживают вопросы передачи за рубеж 

технологий, относящихся к здравоохранению и безопасности, а также и к 

другим важным для удовлетворения жизненных потребностей страны отраслям 

науки и техники. При этом необходимы оценки затрат на организацию 

использования этих технологий в отечественном производстве, с целью 

обеспечения внутреннего рынка продукцией, произведенной на их основе. Эти 

затраты должны сопоставляться со стоимостью готовой продукции, которую 

государство, возможно, вынуждено будет экспортировать. Необходимо 

предусмотреть систему государственной регистрации лицензионных договоров 

(контрактов, соглашений) на передачу технологий общегражданского 

назначения, вне зависимости от наличия правовой охраны объекта экспорта, с 

выдачей удостоверения о его регистрации. 



 

 

Таким образом, можно резюмировать, что установленные гражданским 

законодательством РФ механизмы правовой охраны РИД на современном этапе 

развития государства и общества далеки от совершенства. Поэтому, на уровне 

государственного законодательства РФ следует установить единые правила и 

нормы регулирования отношений в сфере правовой охраны интеллектуальной 

собственности в России. 
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