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сийской Федерации с точки зрения современного законодательства. Приведены общие способы защиты интеллектуальной 

собственности, а также на примере авторских прав рассмотрены основные механизмы правовой защиты интеллекту-

альной собственности. 
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Введение
Защита интеллектуальной соб-

ственности становится одним из 
важных факторов, определяющих 
положение страны в мире. Надеж-
ный уровень этой защиты стиму-
лирует научные исследования, раз-
витие IT-технологий, культуры, 
литературы и искусства, практиче-
ское использование достижений на-
уки и техники, а также международ-
ный обмен ими.

За последние два десятилетия 
в России резко выросла и продол-
жает увеличиваться доля интел-
лектуального труда во всем объеме 
товаров и услуг. Интеллектуальная 
собственность имеет важное значе-
ние в постоянно расширяющемся 
списке передовых наукоемких отрас-
лей – создания ЭВМ и их программ-
ного обеспечения, телекоммуника-
ционного оборудования, продукции 
биотехнологии и фармакологии. 

Огромный поток информации, 
который каждый день воспри-
нимается интеллектом человека, 
в обобщенном и переработанном 
состоянии дает в результате самые 
неожиданные идеи и предложения, 
способные значительно улучшить 
экономические и производственные 
показатели. В свою очередь, облада-
ние уникальными потребительскими 
качествами, основанные на патенто-
вании объектов промышленности 
и патентных исследованиях, может 

служить основанием для реализации 
конечного продукта на рынке по бо-
лее высокой цене [3].

В данной статье на примере ав-
торских прав рассмотрим основные 
механизмы правовой защиты интел-
лектуальной собственности.

Основная часть

Согласно статье 1225 части IV 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации интеллектуальная соб-
ственность — это совокупность не-
материальных объектов – результа-
тов интеллектуальной (творческой) 
деятельности и приравненных к ним 
в правовом отношении средств ин-
дивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым законом предоставляется 
правовая охрана [6].

Эффективность использования 
интеллектуальной собственности 
напрямую зависит от основных че-
тырех этапов, связанных с создани-
ем, правовой охраной, введением 
в оборот и защитой объектов интел-
лектуальной собственности [4].

Прежде всего, следует разгра-
ничить понятия «правовая охрана 
интеллектуальной собственности» 
и «правовая защита интеллектуаль-
ной собственности».

Охранная деятельность в отно-
шении интеллектуальной собствен-
ности предполагает преимуществен-
ную активность законотворческих 

структур власти, издающих право-
вые акты, направленные на обеспе-
чение сохранности законных прав 
авторов творческих продуктов.

В свою очередь, правовая защи-
та интеллектуальной собственности 
предполагает преимущественную 
активность исполнительных и судеб-
ных структур власти в виде реагиро-
вания на фактическое нарушение за-
кона, что является юрисдикционной 
формой защиты. Следует отметить, 
что существует неюрисдикционная 
форма — без привлечения государ-
ственных органов. В таком случае 
истинный владелец интеллектуаль-
ной собственности пытается дого-
вориться с нарушителем авторских 
прав.

Механизмы правовой защиты 
интеллектуальной собственности 
напрямую зависят от того, каким 
юридическим институтом регулиру-
ется совокупность отношений, свя-
занных с конкретным объектом ин-
теллектуальной собственности.

В России, после вступления 
в силу части IV Гражданского кодек-
са Российской Федерации с 1 января 
2008 г., выделяют несколько самосто-
ятельных юридических институтов, 
представляющих российское зако-
нодательство об интеллектуальной 
собственности:

• институт авторского права 
и смежных прав;

• институт патентного права;
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• институт правовой охраны 
нетрадиционных объектов 
интеллектуальной собствен-
ности;

• институт правовой охраны 
средств индивидуализации.

Каждый из этих институтов явля-
ется совокупностью правовых норм, 
регламентирующих отношения, воз-
никающие в связи с созданием, ис-
пользованием и правовой охраной 
определённых объектов интеллекту-
альной собственности.

Для института авторского права 
и смежных прав такими объектами 
являются: произведения науки, ли-
тературы и искусства, программы 
для электронных вычислительных 
машин (ЭВМ), базы данных, ис-
полнения, фонограммы, сообщения 
в эфир и по кабелю теле- и радиопе-
редач.

К объектам интеллектуальной 
собственности института патент-
ного права относятся: изобретения, 
полезные модели и промышленные 
образцы.

К объектам института правовой 
охраны нетрадиционных объектов 
интеллектуальной собственности 
относятся: селекционные достиже-
ния (сорта растений и породы жи-
вотных), топологии интегральных 
микросхем, секреты производства 
(ноу-хау). 

И, наконец, в рамках института 
правовой охраны средств индиви-
дуализации рассматриваются сле-
дующие объекты: фирменные наи-
менования, товарные знаки и знаки 
обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров, коммерче-
ские обозначения.

Вне зависимости от специфики 
конкретного объекта интеллекту-
альной собственности можно выде-
лить общие наиболее эффективные 
способы защиты интеллектуальной 
собственности: признание права, 
пресечение нарушения, возмещение 
убытков, изъятие контрафакта, пу-
бликация решения суда (рисунок 2).

Подробно рассмотрим механиз-
мы правовой защиты интеллекту-
альной собственности на примере 
авторских прав.

Поскольку понятие «авторские 
права» охватывает две основные 
группы прав: личные неимуществен-
ные права автора и исключительное 

право на использование произведе-
ние, то под нарушением авторских 
прав следует понимать действия 
субъектов права, выражающиеся 
в несоблюдении этих прав. Приме-
нимы следующие способы защиты 
авторских прав:

– признание права, если нару-
шитель оспаривает существование 
авторских прав или их принадлеж-
ность определенному лицу. При-
знание исключительного права по-
зволяет установить правообладателя 
произведения, признание права ав-
торства направлено на разрешение 
конфликта по поводу личных неиму-
щественных прав. Довольно часто 
с требованием о признании автор-
ства обращаются соавторы произве-
дения;

– пресечение действий, наруша-
ющих авторских права или создаю-
щих угрозу нарушения. В частности, 
такое требование может быть на-
правлено на запрет распространения 
контрафактных экземпляров произ-
ведения;

– возмещение убытков, если не-
правомерное использование произ-
ведения без заключения лицензи-
онного договора с правообладателем 
причинило последнему ущерб или 
привело к упущенной выгоде;

– изъятие контрафактных экзем-
пляров произведений, а также обору-
дования и предметов, предназначен-
ных преимущественно для создания 
таких экземпляров. Защита автор-
ских прав таким способом позволяет 
пресечь нарушения в будущем;

– публикация решения суда 
с указанием действительного право-
обладателя;

– взыскание компенсации за на-
рушение авторских прав, что явля-
ется альтернативным способом за-
щиты по отношению к взысканию 
убытков. 

Если нарушено исключительное 
право на использование произведе-
ния, то за защитой вправе обратить-
ся правообладатель. Кроме того, за 
защитой права может обратиться 
лицензиат, которому была предо-
ставлена исключительная лицензия 
на объект авторского права, если 
нарушение затрагивает имуществен-
ные интересы лицензиата. Если на-
рушение касается личных неимуще-
ственных прав, то воспользоваться 

способами защиты может автор. По-
сле смерти автора личные неимуще-
ственные права могут защищать его 
наследники, специальное лицо, ука-
занное в завещании, а также иные 
заинтересованные лица [8].

Отдельно следует отметить, что 
для защиты любых объектов ин-
теллектуальной собственности не-
маловажным является этап создания 
объекта интеллектуальной собствен-
ности. Именно на этом этапе, по-
мимо разработки нового изделия 
(произведения), являющегося ре-
зультатом интеллектуальной (твор-
ческой) деятельности, происходит 
оформление объекта интеллектуаль-
ной собственности.

Руководитель Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственно-
сти (Роспатент) Григорий Петрович 
Ивлиев в своём интервью изданию 
«Indicator» отметил, что «у нас по-
трясающая фундаментальная наука, 
масса прикладных исследований, на 
высоком уровне проводятся опытно-
конструкторские работы, но резуль-
таты всей этой деятельности не ста-
новятся объектом интеллектуальной 
собственности. То есть защищаем 
мы хорошо, но, чтобы защитить этот 
объект, его нужно создать» [13].

По статистике Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности (WIPO) Россия занима-
ет 7-е место в мировом рейтинге по 
количеству подаваемых заявок на 
изобретения. Из динамики подачи 
Российской Федерацией заявок на 
изобретения в период с 1992 по 2015 
год (рисунок 1) видно, что в 2014 году 
в Роспатент было подано 40 тысяч 
заявок, а в 2015 году – 45 тысяч за-
явок [12].

Для сравнения, в патентное ве-
домство Китая в 2014 году было пода-
но 928 тысяч заявок, а в 2015 году — 
1 миллион 101 тысяча заявок, при 
этом так называемый коэффициент 
изобретательской активности (коли-
чество поданных заявок на изобрете-
ние в расчёте на 10 тысяч населения) 
до недавнего времени был у них на-
много выше, чем у нас [14]. 

На рисунке 2 приведена дина-
мика подачи заявок на изобретения 
с 1992 по 2015 год странами, вошед-
шими в 2015 году в первую десятку 
по количеству подаваемых заявок на 
изобретения.
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По отдельным статистическим 
данным, объём зарегистрированной 
интеллектуальной собственности 
в России не превышает 1%. Следова-
тельно, 99% технологий, программ, 
продукции и других результатов ин-
теллектуальной деятельности оста-
ются незащищёнными [15].

Показательны примеры, когда 
российское изобретение телевизора 

с плоским экраном не было запа-
тентовано, и теперь отечественные 
производители вынуждены покупать 
импортные аналоги [13].

Поэтому, несвоевременное 
оформление интеллектуальных прав 
приводит к незащищённости ре-
зультатов интеллектуальной (твор-
ческой) деятельности, что приводит 
к увеличению вероятности утраты 

объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Заключение

Острая необходимость в за-
щите интеллектуальной собствен-
ности в Российской Федерации 
особенно проявилась в последнее 
время. Существуют определённые 
механизмы правовой защиты ин-
теллектуальной собственности, 
включающие в себя определённые 
способы защиты, основные из ко-
торых были выделены в данной 
статье и более подробно рассмо-
трены на примере авторских прав.

Каждый автор, создающий про-
изведения с помощью интеллекту-
альной (творческой) деятельности, 
должен заранее побеспокоиться об 
обеспечении своих прав на них и ос-
ведомиться о возможных вариантах 
защиты своей интеллектуальной де-
ятельности. Соблюдение простых 
правил, среди которых отдельно сто-
ит выделить своевременное оформ-
ление результатов интеллектуальной 
деятельности, позволит избежать 
серьёзных проблем с нарушением 
законодательства, касающегося ин-
теллектуальной собственности. Эти 
же правила позволят доказать свою 
правоту в ходе судебных заседаний, 
если своё авторство придётся дока-
зывать в суде. 

Рисунок 1 — Схема объектов интеллектуальной собственности

Рисунок 2 — Схема общих способов защиты интеллектуальной собственности
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Рисунок 3 — Динамика подачи Российской Федерацией заявок на изобретения в пери-

од с 1992 по 2015 год

Рисунок 4 — Динамика подачи заявок на изобретения в период с 1992 по 2015 год 
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