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Аннотация 

В российском и международном законодательстве, а также в цивилистической 

доктрине широко используется термин «интеллектуальная собственность». В настоящей 

статье приведено современное трактование понятия «интеллектуальная собственность», а 

также рассматриваются доктринальные подходы к определению этого понятия. 

Исследуется соотношение интеллектуальной собственности и классического вещного 

права собственности. В юриспруденции существует два подхода к понятию 

«интеллектуальная собственность». При этом, согласно первому проприетарному подходу, 

приветствуется закрепление в законодательстве понятия «интеллектуальная 

собственность», а в соответствии с другим подходом термин «интеллектуальная 

собственность» не может применяться в правовых нормах, поскольку не является вещно-

правовой категорией. В исследовании показано, что сам термин «интеллектуальная 

собственность» связан с законодательством Франции XVIII века, в котором появились 

понятия «промышленная собственность» и «литературная собственность». 

Исключительные права – это вид абсолютных прав на идеальные результаты 

интеллектуальной деятельности, а также на приравненные к ним средства 

индивидуализации, они выполняют следующие функции: признание авторства на объекты 

интеллектуальной собственности; установление режима их использования; наделение 

субъектов объектов интеллектуальной собственности личными и имущественными 

правами; защита исключительных прав.  
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Введение 

Во Франции переход к защите объектов авторского и патентного права был связан с отменой 

феодального строя в 1789 году и переходом к республиканской форме правления. Были созданы 

благоприятные условия для проведения уже назревших и давно обсуждавшихся в 

просветительских кругах реформ [Арзаканян и др., 2007].  

7 января 1791 года были изданы законы об авторском праве и о праве изобретателя Франции. 

В новом нормативном акте закреплялось, что патент по праву присваивался автору изобретения 

за его труды, выдача патентов совместима с революционными принципами, поскольку это не 

влечет особой милости. Патентообладатель, обладающий имущественными правами, может 

фабриковать, ввозить, употреблять и продавать изобретение.  

Именно в докладе де Буфлера перед Учредительным Собранием впервые появляется 

доктрина промышленной собственности: «…идея есть собственность автора; но изобретателю 

недостаточно быть собственником своей идеи; ему нужно еще получить способы охранять ее; 

поэтому он заключает с обществом договор». 

Доводы де Буфлера показались убедительными, и первая статья закона «О праве 

изобретателя» провозгласила: «Всякое изобретение или открытие есть собственность ее автора» 

[Пиленко, 2005]. 

Основная часть 

До ХХ века в законодательстве ряда стран и международных соглашениях использовались 

различные понятия в отношении результатов интеллектуальной деятельности и прав на них: 

духовные блага, нематериальные блага, научная, литературная, художественная промышленная 

собственность. 

К середине ХХ века в законодательстве стали использовать следующие понятия: 

интеллектуальная собственность, промышленная собственность, исключительное право. 

Использование понятия «собственность» обусловлено тем, что законодательство 

европейских стран и международные соглашения приравнивали права авторов результатов 

интеллектуальной деятельности и их правообладателей к праву собственности.  

Наиболее значимым и важным международным соглашение в области охраны 

интеллектуальной собственности является Парижская конвенция, принятая в 1883 году, в 

которой закреплено понятие «промышленная собственность». 

Понятие «интеллектуальная собственность» впервые введено в 1967 г. Стокгольмской 

конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности.  

В пункте VIII ст. 2 Стокгольмской конвенции, учреждающей ВОИС указано, что 

интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:  

− литературным, художественным и научным произведениям; 

− исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным 
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передачам; 

− изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

− научным открытиям; 

− промышленным образцам; 

− средствам индивидуализации; 

− защите от недобросовестной конкуренции; 

− всем другим правам, относящимся к интеллектуальной собственности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях1. 

Таким образом, в соответствии с упомянутым международным соглашением, 

интеллектуальную собственность образуют интеллектуальные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также 

права, относящиеся к защите от недобросовестной конкуренции. 

В юриспруденции существует два подхода к понятию «интеллектуальная собственность». 

При этом, согласно первому проприетарному подходу, приветствуется закрепление в 

законодательстве понятия «интеллектуальная собственность», а в соответствии с другим 

подходом термин «интеллектуальная собственность» не может применяться в правовых нормах, 

поскольку не является вещно-правовой категорией.  

Проприетарный подход к правам на РИД опирается на теорию естественного права, 

получившую наиболее последовательное развитие в трудах французских философов-

просветителей Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Дидро. Согласно теории естественного права право 

автора любого РИД является его неотъемлемым правом. Сторонники проприетарного подхода 

считают, что интеллектуальная собственность – это собственность особого рода, при 

регулировании которой должна учитываться идеальная природа РИД. При этом права 

правообладателей должны быть признаны правами sui generis, а именно правами особого рода, 

находящимися вне деления гражданских прав на вещные, обязательственные и личные 

[Пиленко, 2005, 13]. 

Ученые, не являющиеся сторонниками теории интеллектуальной собственности, полагают, 

что к результатам интеллектуальной деятельности не может быть применен вещно-правовой 

режим собственности, включающий правомочия владения, пользования и распоряжения, 

поскольку РИД являются идеальными объектами. Кроме того, право собственности является 

бессрочным, а имущественные права правообладателей РИД имеют временные и 

территориальные ограничения, правообладатель РИД может только пользоваться ими и 

распоряжаться исключительными правами на них.  

Согласно п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, результатами 

интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 

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

охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 

− произведения науки, литературы и искусства; 

− программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

− базы данных; 

− исполнения; 

 

 
1 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. 
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− фонограммы; 

− сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного 

или кабельного вещания); 

− изобретения; 

− полезные модели; 

− промышленные образцы; 

− селекционные достижения; 

− топологии интегральных микросхем; 

− секреты производства (ноу-хау); 

− фирменные наименования; 

− товарные знаки и знаки обслуживания; 

− географические указания; 

− наименования мест происхождения товаров; 

− коммерческие обозначения. 

Несмотря на то, что в отечественном и международном законодательстве закреплено 

понятие «интеллектуальная собственность», оно не вводит в заблуждение относительно 

природы исключительных прав, поскольку учитывается нематериальный характер РИД, что 

обеспечивает принципиальное отличие интеллектуальной собственности от собственности на 

материальные объекты. Использование упомянутого термина обусловлено исключительно 

историческими особенностями, связанными с возникновением и развитием теории 

интеллектуальной собственности.  

При определении интеллектуальной собственности как права необходимо охарактеризовать 

объект интеллектуальной собственности, субъект права интеллектуальной собственности и 

содержание права интеллектуальной собственности. 

Объектами интеллектуальной собственности являются объекты авторского права, смежных 

с ним прав и объекты промышленной собственности, включающие средства индивидуализации, 

объекты патентных прав и нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 

Результаты интеллектуальной деятельности имеют идеальную природу. 

В отношениях, связанных с созданием, регистрацией, выдачей правоподтверждающих 

документов и использованием РИД, участвуют следующие субъекты: авторы, правообладатели, 

их правопреемники, национальные и региональные патентные ведомства, общественные 

некоммерческие организации (авторские общества), патентные поверенные. 

Содержание интеллектуальной собственности как права включает в себя интеллектуальное 

право, состоящее из неимущественных прав (право авторства, право автора на имя, право на 

опубликование, право на неприкосновенность произведения), исключительные права, 

являющиеся имущественными, иные права (право доступа, право следования, право на 

получение вознаграждения за служебный РИД, право получения патента). 

Исключительные права это вид абсолютных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, которые имеют свои условия их 

охраноспособности и использования, но обладают общими признаками: в частности РИД имеют 

идеальную природу, обеспечивают пользование РИД и распоряжение, но не владение РИД, они 

ограничены конкретным сроком их действия, территорией, РИД переходят в общественное 

достояние, когда истечет срок действия исключительных прав.  
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Заключение 

На основании изложенного можно заключить, что сам термин «интеллектуальная 

собственность» связан с законодательством Франции XVIII века, в котором появились понятия 

«промышленная собственность» и «литературная собственность», однако впервые это понятие 

было закреплено в Конвенции, учреждающей ВОИС. Исключительные права – это вид 

абсолютных прав на идеальные результаты интеллектуальной деятельности, а также на 

приравненные к ним средства индивидуализации, они выполняют следующие функции: 

признание авторства на объекты интеллектуальной собственности; установление режима их 

использования; наделение субъектов объектов интеллектуальной собственности личными и 

имущественными правами; защита исключительных прав.  
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Abstract 

The term “intellectual property” is widely used in Russian and international legislation, as well 

as in civil doctrine. This article presents a modern interpretation of the concept of intellectual 

property, and also discusses doctrinal approaches to the definition of this concept. The correlation 

of intellectual property and classical proprietary rights is investigated. The authors of the paper show 

that there are two approaches to the concept of «intellectual property» in jurisprudence. At the same 

time, according to the first proprietary approach, the consolidation of the concept of intellectual 

property in the legislation is welcome, and according to another approach, the term “intellectual 
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property” cannot be used in legal norms, since it is not a proprietary category. The study shows that 

the term “intellectual property” itself is associated with the French legislation of the 18th century, 

in which the concepts of “industrial property” and “literary property” appeared. Exclusive rights are 

a type of absolute rights to the ideal results of intellectual activity, as well as to equivalent means of 

individualization, they perform the following functions: recognition of authorship of intellectual 

property; establishing the mode of their use; vesting subjects of intellectual property with personal 

and property rights; protection of exclusive rights. 
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