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• Отличительной чертой человека от 
остальных живых существ является 
его способность к мышлению, его 
интеллектуальная деятельность. 
Так что же такое интеллект? Учёные 
определяют интеллект как особую 
функцию сложно 
дифференцированного мозга 
воспринимать, усваивать и 
осознавать поступающую 
информацию, делать 
соответствующие выводы и 
выдавать новые знания.





     В современном мире достаточно 
остро становится проблема по 
использованию и охране 
интеллектуальной собственности, 
в связи с этим разрабатываются и 
постоянно совершенствуются 
законы по использованию и 
охране интеллектуальной 
собственности. Однако 
умственная деятельность людей 
довольно разнообразна и в связи 
с этим появляется необходимость 
её классификации, невозможно 
перечислить все результаты 
интеллектуальной деятельности 
человека, но их можно 
классифицировать таким 
образом, чтобы охватить 
большинство практически важных 
результатов по существу во всех 
областях человеческой 
деятельности. В данной работе 
будут рассмотрены и изучены 
основные направления 
интеллектуальной деятельности 
человека.



• В соответствии с пп. "i" п. 2 Всемирной 
декларации по интеллектуальной 
собственности "термин "интеллектуальная 
собственность" означает любую 
собственность, признаваемую по общему 
согласию в качестве интеллектуальной по 
характеру и заслуживающей охраны, 
включая, но не ограничиваясь научными и 
техническими изобретениями, 
литературными или художественными 
произведениями, товарными знаками и 
указателями деловых предприятий, 
промышленными образцами и 
географическими указаниями".



• Одними из первых актов, с которыми 
исследователи связывают появление 
права интеллектуальной собственности, 
были Статут Королевы Анны (1710 г.), 
запрещавший тиражирование 
произведения без согласия автора, и 
французский Патентный закон (1791 г.).

• Впервые на международном нормативном 
уровне термин «ИС» был закреплен в 1967 
г. в Стокгольмской конвенцией, 
учредившей ВОИС - Всемирную 
организацию интеллектуальной 
собственности. Согласно положениям 
данной Конвенции (ст. 2 п. VIII) под ИС 
понимаются права, относящиеся к:



• - литературным, 
художественным и научным 
произведениям,

• - исполнительской 
деятельности артистов, 
звукозаписи, радио - и 
телевизионным передачам,

• - изобретениям во всех 
областях человеческой 
деятельности,

• - научным открытиям,
• - промышленным образцам,
• - товарным знакам, знакам 

обслуживания, фирменным 
наименованиям и 
коммерческим обозначениям,

• - защите против 
недобросовестной 
конкуренции, а также все 
другие права, относящиеся к 
интеллектуальной 
деятельности в 
производственной, научной, 
литературной и 
художественной областях.



• Таким образом, стандартом международного права 
является понимание интеллектуальной 
собственности как совокупности прав 
(имущественного и неимущественного характера) 
на различные результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации 
предпринимателей, их деятельности и 
производимых ими товаров и услуг.

• В России права авторов произведений, изобретений 
и т.д. рассматривались в качестве разновидности 
права собственности еще в XIX в. Однако сам 
термин "интеллектуальная собственность" вошел в 
законодательство в 1990 г. при принятии Закона "О 
собственности в РСФСР".



• Гражданский кодекс РФ (ст. 128, 129) до 
введения в действие его четвертой части 
использовал термин «ИС» в качестве 
синонима понятия «исключительные 
права». В отечественной юридической 
науке конца XX начала XXI века наметилась 
тенденция определения ИС как целой 
системы прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и иные 
приравненные к ним объекты, которая не 
исчерпывается лишь исключительными 
правами. В эту систему входят так же права, 
не являющиеся исключительными: право на 
коммерческую тайну, на защиту от 
недобросовестной конкуренции и др.



• Неоднозначное и часто критическое отношение к категории 
ИС в российской юриспруденции, определенно 
сложившееся еще в конце XIX века, уже привело к видимым 
результатам. Альтернативой по отношению к категории ИС 
(в том смысле, в котором она чаще всего понимается в 
международном праве) в разделе VII ГК РФ является 
категория интеллектуальных прав (ст.1226 ГК РФ), которая 
охватывает исключительные права, личные 
неимущественные права и иные права, возникающие 
относительно результатов интеллектуальной деятельности 
(или в связи с созданием этих результатов) и средств 
индивидуализации. Термином же «ИС» теперь 
обозначаются объекты правовой охраны - результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации (но не любые, а указанные в ст.1225 ГК 
РФ).



• Таким образом, российское законодательство, наконец, однозначно 
определило понятие ИС.

• Разновидностями ИС являются «промышленная собственность» и 
«литературная (художественная) собственность». Понятие 
"промышленная собственность" было впервые введено в текст ст. 1 
Парижской конвенции об охране промышленной собственности на 
Гаагской конференции 1925 г. Согласно п. 2 ст. 1 Конвенции 
объектами охраны промышленной собственности являются патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания 
происхождения или наименования места происхождения, а также 
пресечение недобросовестной конкуренции. Понятие «литературная 
собственность» в современных законодательствах практически не 
используется (данный термин используется, например, в названии 
первой части Кодекса интеллектуальной собственности Франции), но 
как научный термин обозначает совокупность объектов авторских 
прав (произведений литературы, науки и искусства) или сами 
авторские права.



• Объекты интеллектуальной собственности неоднородны по 
своему составу,· по характеру использования в процессе 
производства, по степени влияния на финансовое состояние и 
результаты хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому 
необходима классификация, которая может быть произведена по 
ряду признаков:

• - в зависимости от использования в производстве, 
нематериальные активы можно разделить на функционирующие 
(работающие) объекты, применение которых приносит 
предприятию доход в настоящий период; нефункционирующие 
(неработающие) объекты, которые не используются по каким-либо 
причинам, но могут применяться в будущем;



- по степени влияния на финансовые результаты 
предприятия выделяются объекты нематериальных 
активов, способные приносить доход прямо, за счет 
внедрения их в эксплуатацию и объекты, опосредованно 
влияющие на финансовые результаты;
- по признаку получения результата интеллектуальной 
деятельности различают гуманитарные, технические, 
научные;
- в зависимости от степени правовой защищенности, одна 
часть нематериальных активов относится к защищаемым 
охранными документами (авторскими правами), другая – 
к разряду не защищенных охранными документами 
(авторскими правами).



• К объектам промышленной собственности 
относятся:

• - изобретения;

• - промышленные образцы;

• - полезные модели;

• - товарные знаки;

• - знаки обслуживания;

• - наименование мест происхождения 
товара.



• Под патентом на 
изобретение понимается охранный 
документ, выдаваемый на 
изобретение и удостоверяющий 
приоритет, авторство и 
исключительное право на 
использование в течение срока 
действия патента. С точки зрения 
оплаты, патенты могут продаваться 
(уступаться) или покупаться 
целиком или по частям. Сделка 
может заключаться как по одному, 
так и по нескольким патентам на 
изобретения.



• Изобретением является результат научных 
исследований и разработок, производственной 
деятельности, воплощающий новое, 
обладающее существенными отличиями 
техническое решение задачи в любой области 
экономики.

• Беспатентными являются изобретения, на 
которые поданы патентные заявки, но не 
получены патенты на изобретения; 
изобретения, не патентуемые изобретателями в 
целях сохранения секретности, а также 
некоторые изобретения, не подлежащие 
патентованию, например, в таких областях, как 
биоинженерия или фармацевтика.



• Объектами изобретений являются новые устройства, способы, 
вещества, штаммы микроорганизмов, селекционные достижения, 
а также применение по новому назначению ранее известных 
устройств, способов, веществ, штаммов. При этом устройством 
признается искусственно созданный материальный объект 
(изделие, сооружение, конструкция, машина, механизм, деталь), 
элементы которого находятся в функционально - конструктивном 
единстве. Способом является процесс выполнения 
взаимосвязанных действий над материальными объектами и с их 
применением. Под веществом понимается искусственно 
созданное материальное образование, представляющее собой 
совокупность взаимосвязанных элементов (атомов, молекул), 
составляющих и ингредиентов. Штаммом микроорганизма 
является наследственно - однородная культура, продуцирующая 
полезные вещества или обладающая иными полезными 
свойствами. Под селекционным достижением подразумевается 
выведение новых сортов растений, пород животных. 
Применением известных объектов изобретения по новому 
назначению признается их использование с целью выполнения 
функций, для которых они не предназначены и которые не 
вытекают с очевидностью из известного назначения.



• Ноу-хау - не имеющие охранного документа 
и не обладающие изобретательским 
уровнем полностью или частично 
конфиденциальные знания, опыт, навыки, 
включающие сведения технического, 
экономического, управленческого, 
финансового или иного характера, 
использование которых обеспечивает 
определенные преимущества и 
коммерческую выгоду лицу, их 
получившему.



• Под ноу-хау понимаются 
являющиеся секретными 
незапатентованные 
технологические знания и 
процессы, практический опыт, 
включая методы, способы и 
навыки, необходимые для 
проектирования, расчетов, 
строительства и производства 
каких-либо изделий, научно - 
исследовательских, опытно - 
конструкторских и прочих работ; 
составы и рецепты материалов, 
веществ, сплавов и прочие; 
методы и способы лечения; 
методы и способы добычи 
полезных ископаемых; 
спецификации, формулы и 
рецептура; документация, схемы 
организации производства, опыт 
в области дизайна, маркетинга, 
управления, экономики и 
финансов и прочая недоступная 
широкой общественности 
информация.



• Товарные знаки и промышленные образцы могут быть 
предметами торговли, лицензирования и франшизинга. 
Товарным знаком является оригинально оформленное 
графическое изображение, сочетание цифр, букв или слов 
и тому подобное, предназначенное отличать товары и 
услуги одних производителей от однородных товаров и 
услуг других производителей. Правовая охрана товарного 
знака возможна только в том случае, если он 
зарегистрирован. При этом исключительное право 
владельца на товарный знак определяется в отношении 
тех товаров и услуг, которые перечислены в свидетельстве 
на товарный знак. Обязательным условием лицензионного 
договора является положение о том, что качество товаров 
лицензиата должно быть не ниже качества товаров 
лицензиара и контролировать выполнение этого условия 
должен лицензиар.



• Промышленным образцом называется 
зарегистрированное в установленном 
порядке новое художественно - 
конструкторское (дизайнерское) решение 
внешнего вида изделия, в котором 
отражается единство его технических, 
функциональных и эстетических свойств. 
Франшизингом или франчайзингом 
(коммерческой концессией) является 
передача или переуступка прав на 
использование некоторых видов 
промышленной собственности, целью 
подобных соглашений является продажа 
товаров или оказание фирменных услуг. 
Фактически данные соглашения 
сфокусированы на использовании 
эксклюзивных товарных знаков 
франшизора - стороны в сделке, 
предоставляющей франшизу.







Защита прав на объекты 
интеллектуальной собственности

• В различных источниках встречается 
употребление двух терминов: охрана и защита. 
В ст. 3 Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности 1967 г. 
приведена четкая трактовка термина 
"protection": "включает вопросы, затрагивающие 
наличие прав интеллектуальной собственности, 
их приобретение, объем, сохранение в силе и 
реализацию, а также те вопросы, которые 
затрагивают использование прав 
интеллектуальной собственности и к которым 
особо обращено внимание в настоящем 
Соглашении".



• Слово "protection" в переводе с английского языка означает 
"защита, охрана". Можно сделать вывод, что эти два термина не 
имеют различного значения по сути и являются синонимами, 
вследствие чего применение любого из них имеет отношение ко 
всему комплексу вопросов, перечисленных выше.

• Порядок защиты прав на ОИС регламентируется положениями 
части четвертой ГК РФ от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ. 
Обеспечение установленного порядка предоставления в 
Российской Федерации правовой охраны ОИС является одной из 
основных функций Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. Федеральная 
таможенная служба обеспечивает защиту прав ИС в пределах 
своей компетенции, т.е. при перемещении товаров, содержащих 
ОИС, через таможенную границу или совершении иных действий 
с товарами, находящимися под таможенным контролем. В этой 
связи необходимо отметить характерную особенность в работе 
таможенных органов: таможенному оформлению и таможенному 
контролю подлежат не сами ОИС, а перемещаемые через 
таможенную границу Российской Федерации товары, содержащие 
ОИС.



• В соответствии с п. 1 ст. 393 Таможенного кодекса РФ таможенные 
органы принимают меры, связанные с приостановлением выпуска 
товаров, на основании заявления правообладателя 
исключительных прав на объекты авторского права и смежных 
прав, на товарные знаки, знаки обслуживания и права 
пользования наименованием места происхождения товара. Таким 
образом, в компетенцию таможенных органов не входят вопросы 
обеспечения защиты прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения, топологии 
интегральных схем, секреты производства (ноу-хау), 
коммерческие обозначения и единые технологии.



• Функции таможенных органов по защите прав 
ИС определены положениями гл. 38 
Таможенного кодекса РФ. Характерным 
отличием законодательства РФ от 
международного законодательства в части 
пограничных мер по защите прав ИС является 
работа таможенных органов по инициативе 
правообладателя. В соответствии со ст. 58 
Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности таможенные 
органы зарубежных стран имеют полномочия 
(ex-officio) действовать по собственной 
инициативе и приостанавливать выпуск в 
свободное обращение товаров, в отношении 
которых они располагают доказательствами 
того, что право ИС нарушается. По мнению 
специалистов таможенного дела, полномочия 
ex-officio позволили бы существенно сократить 
объемы контрафакта на российском рынке [8, с. 
20].



• Эффективность защиты прав ИС при тесном 
взаимодействии правообладателей и 
таможенных органов подтверждена на 
практике и высоко оценивается 
большинством компаний, включивших в 
таможенный реестр свои бренды. 
Таможенный реестр ОИС ведется с 2004 г. В 
период с 2004 по 2008 г. в таможенный реестр 
внесено 1330 ОИС. 



Динамика внесения товарных 
знаков в таможенный реестр ОИС
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•  │  │      223:      │  │
•  │  │       17% 205: │  │
•  │  │ 148: ┌──┐  15% │  │
•  │  │  11% │  │ ┌──┐ │  │
•  │  │ ┌──┐ │  │ │  │ │  │
•  │  │ │  │ │  │ │  │ │  │
•  │  │ │  │ │  │ │  │ │  │
• ┌┴──┴┬┴──┴┬┴──┴┬┴──┴┬┴──┴┐
•  2004 2005 2006 2007 2008



Выводы

• 1. Структура основных понятий не имеет 
строгой системности. В различных 
источниках, в том числе в 
международных актах и 
законодательных актах РФ, в отношении 
одного и того же предмета применяются 
термины-синонимы, что в значительной 
степени загромождает понятийный 
аппарат, размывает четкость 
трактования терминов.



• 2. Анализ нормативной и правовой базы выявил 
отсутствие юридического закрепления термина 
"товар, содержащий ОИС" и его определения. 
Автором для целей таможенного регулирования 
внешнеэкономического оборота товаров, 
содержащих ОИС, предложено следующее 
определение: "товар, содержащий ОИС, - это 
любое перемещаемое через таможенную 
границу движимое имущество, представляющее 
собой совокупность результата 
интеллектуальной деятельности и 
имущественных интеллектуальных прав на него, 
отраженных в лицензионном договоре, т.е. ОИС, 
и вещи, переходящей от одного лица к другому в 
результате сделки купли-продажи".

• Отмечена экономико-правовая, т.е. 
двойственная, сущность термина "товар, 
содержащий ОИС".



• 3. Изучение классификации ОИС, приведенной в 
части четвертой ГК РФ, и соотнесение ее с ранее 
имевшими место классификациями ОИС позволило 
сделать вывод о ней как о детальной и подробной 
классификации, исключающей смешение ОИС 
различных видов внутри классификационных групп, 
что, по нашему мнению, делает ее более удобной для 
использования.



• 4. В соответствии с ГК РФ 
контрафактными считаются 
товары, этикетки, упаковки 
товаров, на которых незаконно 
размещены товарный знак или 
сходное с ним до степени 
смешения обозначение либо 
наименования мест 
происхождения товаров. 
Основываясь на терминах, 
используемых в международном 
законодательстве, и практике 
работы таможенных органов, 
автор полагает целесообразным 
выделять три вида 
контрафактных товаров, 
содержащих ОИС:

• товары с неправомерно 
используемым ОИС (подделки);

• товары, произведенные с 
нарушением прав ИС (имитации);

• товары, ввезенные на 
территорию Российской 
Федерации с нарушением прав 
ИС.



• 5. При нарушении прав ИС привлекательным для 
нарушителя является получение существенной прибыли 
без соответствующих затрат. Подтверждением служит тот 
факт, что объем продаж контрафактной продукции в 
настоящее время оценивается в 630 - 650 млрд долл., что 
составляет около 6 - 7% от объема всей международной 
торговли [11, с. 6]. Данные цифры свидетельствуют о 
тесной взаимосвязи оценки ОИС с их защитой: не 
защищаешь - теряешь в стоимости ОИС. В этой связи 
встает проблема защиты прав на ОИС как на 
международном, так и на внутреннем рынке. Оценщик, 
специализирующийся в области ИС, должен не только 
обладать знаниями по экономике, праву и другим наукам, 
но и иметь практические навыки по защите ОИС.



• 6. Выявлены характерные особенности в 
деятельности таможенных органов по защите 
прав ИС при обороте ОИС через таможенную 
границу Российской Федерации:

• таможенному оформлению и таможенному 
контролю подлежат не сами ОИС, а 
перемещаемые через таможенную границу 
Российской Федерации товары, содержащие 
ОИС;

• в компетенцию таможенных органов Российской 
Федерации входит защита прав только на 
объекты авторского права и смежных прав, 
товарные знаки, знаки обслуживания и права 
пользования наименованием места 
происхождения товара, что не охватывает весь 
спектр существующих ОИС;

• меры по защите прав ИС предпринимаются 
таможенными органами только по инициативе 
правообладателя.



Признаки некоторых результатов интеллектуальной деятельности



Формы введения интеллектуального продукта в экономический оборот
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