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Аннотация. В статье раскрыты основные черты и правовая природа 

интеллектуальной собственности как правового явления. Данная проблема 

представляется своевременной и актуальной для исследователя-цивилиста, по 

причине постоянного развития объектов авторского права, появления новых 

смешанных видов авторских прав со сложным составом, например, виртуальных, 

также по причине развития науки и техники, в результате чего происходит 

усложнение объектов патентного права, новые топологии интегральных микросхем, 

и селекционные достижения. 

Ключевые слова: гражданское право; право интеллектуальной 
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Существующая в настоящее время система, регулирующая отношения в сфере 

интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, как в России, так и 

за рубежом считается относительно молодой. Она регулирует отношения, связанные 

с результатами творческого труда, а также правами на обозначение товаров и услуг. 

Интеллектуальная собственность – это собственность на результаты 

интеллектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в 

совокупность объектов авторского и изобретательского права. Результатами такой 

деятельности можно считать литературные произведения писателя, научные труды 

ученого-исследователя, картины художников, исполнительскую деятельность 

артиста, изобретения и научные открытия, логотипы, товарные и фирменные знаки 
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и проч.  

Что касается средств индивидуализации, то как отмечают исследователи, если 

обратиться к международным договорам, можно увидеть, что в них отсутствует 

употребление конкретных терминов, обозначающих средства индивидуализации 

товаров, услуг и предприятий (товарный знак, фирменное наименование, 

наименование происхождения, какие-либо коммерческие обозначения и др.).  

В данном контексте следует упомянуть Стокгольмскую конвенцию 1967 г., 

согласно положениям которой товарный знак, фирменные наименования, 

коммерческое обозначение - объекты, относящиеся к интеллектуальной 

собственности. 

В современном российском законодательстве термин «интеллектуальная 

собственность» определен в ч. IV ст. 1225 Гражданского кодекса РФ как результат 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана. 

Впервые же в отечественном праве это понятие было закреплено в п.4 статьи 2 

Закона РСФСР от 24.12.1990 N 443-1 «О собственности в РФСФР», что, тем не 

менее, не является свидетельством отсутствия до указанного времени 

регулирующих правовых механизмов в области защиты интеллектуальной 

собственности и средств индивидуализации. 

События 1917 года, ставшие причиной значительных перемен, произошедших 

в общественно-политической жизни России, привели к смене политической власти в 

стране. В результате существенному влиянию подверглись основные сферы 

общественной жизни, в том числе и его правовая составляющая. Данные процессы 

напрямую затронули институт интеллектуальной собственности, который со 

временем был практически полностью ликвидирован. 

Во времена существования Советского Союза становление и развитие 

законодательства, в том числе и касающегося защиты прав интеллектуальной 

собственности, проходило в условиях доминирования идеологической 

составляющей общественной жизни над гуманитарно-правовой. По мнению 
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некоторых ученых «... главное, что отличало советский опыт - это фактическое 

непризнание частной интеллектуальной собственности в силу перехода в стране к 

созданию общества, основанного на общественной собственности. В течение 

длительного времени законодательство об интеллектуальной собственности 

развивалось под влиянием социалистической идеологии. Наиболее ярко это 

проявлялось в широких возможностях государства использовать творческие 

достижения в государственных и общественных интересах. Так, основной формой 

охраны изобретений и промышленных образцов на протяжении почти семи 

десятилетий был не патент, а авторское свидетельство, которое закрепляло 

исключительное право на использование технических и художественно-

конструкторских решений не за их создателями, а за государством». 

Из изложенного можно сделать важный вывод о том, что законодательно 

закрепленный перечень объектов интеллектуальных прав не находится в 

неизменном состоянии, наоборот, время от времени он конкретизируется и 

уточняется. Данный процесс вполне логичен и закономерен и в полной мере 

соответствует общемировым тенденциям развития права интеллектуальной 

собственности. 

Основные признаки (характеристики) интеллектуальной собственности: 

а) Интеллектуальная собственность нематериальна. В этом ее главное и 

важнейшее отличие от собственности на вещи (собственность в классическом 

смысле). Если у Вас есть вещь, Вы можете пользоваться ей сами или передать в 

пользование другому лицу. Однако невозможно в один момент времени 

использовать одну вещь вдвоем независимо друг от друга. Если Вы обладаете 

интеллектуальной собственностью, Вы можете использовать ее сами и 

одновременно предоставить права на нее другому лицу. Причем этих лиц могут 

быть миллионы, и все они могут независимо друг от друга использовать один 

объект интеллектуальной собственности. 

б) Интеллектуальная собственность абсолютна. Это означает, что одному лицу 

– правообладателю – противостоят все остальные лица, которые без разрешения 

правообладателя не вправе использовать объект интеллектуальной собственности. 
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Причем отсутствие запрета использовать объект не считается разрешением. 

в) Нематериальные объекты интеллектуальной собственности воплощаются в 

материальных объектах. Приобретая диск с музыкой, Вы становитесь 

собственником вещи, но не правообладателем музыкальных произведений, которые 

на нем записаны. Поэтому Вы вправе делать все что угодно с диском, но не с 

музыкой. Неправомерно, например, будет изменять музыкальное произведение, 

аранжировать или обрабатывать иным образом. 

г) В России объект должен быть прямо назван интеллектуальной 

собственностью в законе. То есть не всякий результат интеллектуальной 

деятельности и не всякое средство индивидуализации является интеллектуальной 

собственностью. В частности, доменное имя индивидуализирует сайт в Интернете и 

может индивидуализировать лицо, использующее этот сайт, однако 

интеллектуальной собственностью доменное имя не является, т.к. не упомянуто в 

качестве такого в законе. Несомненно, открытия есть результат интеллектуальной 

деятельности, но в настоящее время в России интеллектуальной собственностью они 

не признаются. 

Забегая вперед, отметим, что в настоящее время состав интеллектуальной 

собственности содержит 16 видов объектов. 

Теперь переходим к анализу признаков объектов интеллектуальных прав. 

Интеллектуальная собственность (далее - ИС) является обособленной 

категорией. Действующее гражданское законодательство относит ее к объектам 

гражданского права. ИС обладает традиционными признаками, которые характерны 

для всех объектов гражданских прав, а также такими признаками, которые 

позволяет обособить в отдельную категорию объекты интеллектуальных прав. 

Объекты гражданских правоотношений – это нематериальные и материальные 

блага, которые выражены в некой объективной форме, относительно которых 

складываются общественные отношения, а также возникают гражданские права и 

обязанности. Если говорить другими словами, то объектом правоотношения 

является такое благо, относительно которого возникает гражданское 

правоотношение, по поводу которого существует субъективное право и 
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соответствующая ему обязанность. 

Как уже говорилось выше, ИС обладает признаками, которые являются 

общими для всех объектов гражданских прав. Перечислим эти признаки и дадим их 

краткую характеристику. 

Первым признаком является признание объектом права на основании закона. 

Действующее законодательство относит ИС к кругу объектов гражданских прав как 

в рамках ГК РФ, так и других законодательных и подзаконных актов. 

Вторым признаком является возможность правового закрепления за субъектом 

гражданского права. Российское законодательство идентифицирует субъектов 

отношений с участием объектов интеллектуальных прав. Помимо этого, оно также 

устанавливает за определенными субъектами механизм закрепления конкретных 

объектов. Данный механизм реализуется и через систему государственной 

регистрации. 

2. Наконец третьим признаком является способность удовлетворять 

определенные неимущественные интересы и имущественные потребности 

субъектов гражданского права. Речь идет о том, что в качестве основы правового 

режима, который предоставляется таким субъектам, выступает интерес их 

правообладателя. Кроме того, ИС вовлечена в гражданский оборот с особенностями, 

присущими исключительно данным объектам. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что ИС представляет собой 

полноценный объект гражданских прав. Она обладает всеми традиционными 

признаками данного объекта. Но при всем при этом, как научная доктрина, так и 

законодатель признают, что в составе объектов гражданского права ИС является 

уникальным элементом. 

Поскольку существует очень много различных объектов интеллектуальных 

прав и все они обладают своими особенностями, то это неизбежно вызывает 

затруднения при выделении традиционных черт, которые присущи всем без 

исключения объектам интеллектуальных прав. Именно этим и объясняется то, что в 

юридической литературе и доктрине отсутствует единообразное понимание перечня 

признаков, которые присущи всем объектам интеллектуальных прав. 
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Далее обратимся к дискуссии о свойствах объектов интеллектуальных прав, 

которая существует на страницах юридической литературы. 

Так, известный российский ученый-юрист, автор концепции 

интеллектуальных прав В.А. Дозорцев в качестве свойств (признаков) всех объектов 

интеллектуальных прав называл:1) нематериальный характер объекта; 2) 

коммерческую ценность (речь идет о том, что объект должен принимать участие в 

экономическом обороте) [4, с. 40]; 3) эстетическое либо информационное 

содержание; 4) обособленность от смежных объектов. Г.И. Смирнов выделял такие 

свойства всех объектов интеллектуальных прав как: 1) возможность многократного 

использования; 2) неисчерпаемость при потреблении; 3) сохранение информации у 

субъекта, который ее передает; 4) способность к сохранению, накапливанию, 

интегрированию [2, с. 14]. 

В свою очередь Е.А. Кондратьева считала, что объектам интеллектуальных 

прав присущи следующие признаки [7, с. 36]: 1) нематериальный характер; 2) 

обязательное выражение в объективной форме, которая предусмотрена законом; 3) 

непередаваемость и неотчуждаемость; 4) творческий характер либо же характер, 

который тесно связан с творчеством; 5) обязательное возникновение 

исключительного права на объект (в 2 3 отношении определенных объектов - 

возможность возникновения личных неимущественных и «других» прав); 6) 

срочный характер исключительного права. 

Специалисты интеллектуального права по-разному толкуют признаки 

объектов интеллектуальных прав, но, несмотря на это, все они единодушны в том, 

что данные объекты обладают такими специфическими особенностями, которые 

характерны только для них. Именно этот комплекс признаков, который является 

общим для всех объектов интеллектуальных прав в конечном итоге позволяет 

выделить ИС в особую группу объектов гражданских прав. На основе изучения и 

анализа специализированной литературы по ИС мы можем выделить следующие 

такие признаки. 

Нематериальный характер. 

Объекты интеллектуальных прав имеют особую идеальную природу и 
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обладают нематериальным характером. 

Одной из главных и наиболее важных особенностей абсолютно всех объектов 

интеллектуальных прав является то, что они представляют собой результаты 

интеллектуальной деятельности человека и умственного труда их авторов. 

Российский законодатель разделяет ИС на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Тем не менее, 

несмотря на такое разделение необходимо отметить, что элемент умственного труда 

человека и его интеллектуальных усилий имеется в каждом средстве 

индивидуализации. 

Необходимо отметить, что цель создания какого-либо объекта 

интеллектуальных прав может отличаться, также может отличаться и их ценность. 

Если говорить об объектах, которые относятся к средствам индивидуализации, то в 

таких объектах больше всего ценится их способность индивидуализировать 

субъектов либо их продукцию. Следствием этого является повышение 

конкурентоспособности как самих таких субъектов, так и их продукции. 

Защита таких объектов как средства индивидуализации связана именно с 

данным их свойством, а вовсе не с индивидуальностью их автора. Вообще же 

фигура самого автора для данных объектов фактически не имеет ни коммерческого, 

ни правового значения. Но, несмотря на это, ни один из подобных объектов не 

может появиться без мыслительной и разумной деятельности человека. Например, 

известный специалист в области гражданского права О.С. Иоффе под 

интеллектуальной деятельностью понимал особую деятельность человека, которая 

завершается производящим актом. В результате такого акта появляются новые 

понятия, образы и формы их воплощения, которые являются идеальным отражением 

объективной действительности [3, с. 114]. Он определял ее как сознательный и в 

подавляющем большинстве случаев более чем трудоемкий процесс, который ставит 

своей целью достижение определенного результата. 
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