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Под понятием интеллектуальной соб-

ственности Конституция Российской Фе-

дерации объединяет права на результаты 

различных видов творчества, при этом га-

рантируя охрану прав на результаты лите-

ратурного, научного технического, худо-

жественного, а также других видов твор-

чества [1]. 

Во-первых, в структуру интеллекту-

альной собственности входит такое право, 

как авторское. Именно с помощью него 

происходит регулирование правоотноше-

ний, появляющихся в результате как со-

здания, так и использования различных 

произведений литературы, науки, искус-

ства. Понятие «Произведение» является 

основой вышеуказанного права. Без этого 

понятия вряд ли представляется возмож-

ным его существование. Под произведе-

нием имеют в виду оригинальный резуль-

тат различной творческой деятельности 

лица, который, в свою очередь, должен 

существовать в той или иной объективной 

форме. При отсутствии объективной фор-

мы выражения, объект не может считаться 

предметом охраны. Следует обратить 

внимание на то, что есть определенные 

моменты, на которые законодатель решил 

не распространять авторское право. К ним 

относятся, например, различные идеи, 

процессы, открытия, факты, процессы и 

т.д. 

Следующим элементов структуры 

смежные права. Под данными правами 

следует понимать группу исключитель-

ных прав, которая была создана во второй 

половине 20 века начале 21 века. В то 

время в качестве образец взяли авторское 

право, однако только для тех видов дея-

тельности, которые невозможно было от-

нести к объектам авторских прав, так как 

они были недостаточно творческими. 

Смежные права разделяются на следую-

щие три категории: права изготовителя 

фонограммы; исполнителя фонограммы; 

организации эфирного вещания. 

Патентное право. Под ним следует по-

нимать систему норм права, определяю-

щих порядок охраны полезных моделей, 

изобретений, промышленных образцов. 

Достаточно часто указанные объекты упо-

требляются под общим названием – про-

мышленная собственность. Согласно ста-

тье 1363 ГК РФ исключительное право на 

полезную модель, изобретение, а также на 

промышленные образцы и удостоверяю-
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щий указанное право патент начинают 

свою действие с даты, когда лицом была 

подана заявка на выдачу патента в феде-

ральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности либо же 

в случае выделения заявки с даты, когда 

была подана первоначальная заявка: два-

дцать лет дается для произведений; десять 

лет выделяется для полезных моделей; 

пять лет установлено для промышленных 

образцов. Защита исключительного права, 

который удостоверен патентом, может 

осуществляться лишь после государ-

ственной регистрации и выдачи патента. 

Еще одним элементом структуры ин-

теллектуальной собственности являются 

права на средства индивидуализации, 

включающие в себя: во-первых, товарный 

знак; во-вторых, это фирменное наимено-

вание; в-третьих, наименование места 

происхождения товара; и в-четвертых, это 

коммерческое обозначение. На междуна-

родном уровне, правовое регулирование 

осуществляется с помощью Парижской 

конвенции по охране промышленной соб-

ственности [2]. В РФ регулирующие нор-

мы содержатся в ГК РФ. 

Право на секреты производства, еще 

обозначаемое в качестве ноу-хау, является 

пятым элементом структуры. Право на 

секреты производства подразумевает раз-

личного характера информацию. Такая 

информация может быть, к примеру, зна-

ние той или иной технологии. При этом, в 

данном случае, такая технология должна 

отвечать двум критериям: она должна 

быть, во-первых, оригинальной, а во-

вторых, обязательно находится в режиме 

коммерческой тайны [3]. Следует обра-

тить внимание на то, что такие сведения 

можно использовать как для личного пре-

восходства над конкурентами в предпри-

нимательской сфере, так и продать их. 

Секретом производства не признаются 

сведения, обязательность раскрытия кото-

рых либо недопустимость ограничения 

доступа к которым устанавливается зако-

ном или иным правовым актом. Исключи-

тельное право в данном случае действует 

до того момента, пока находится в со-

хранности конфиденциальность сведений, 

которые составляют его содержание [4]. С 

того момента, как утрачивается конфи-

денциальность таких сведений, исключи-

тельное право у всех правообладателей 

прекращается. 

Еще один элемент структуры интел-

лектуальной собственности – это права на 

селекционное достижение. Говоря об этом 

праве, отмечается, что автор достижения, 

которое отвечает всем условиям для 

предоставления правовой охраны, имеет 

два основных права: исключительное пра-

во; право авторства. Этим законодатель не 

ограничивается. Он установил, что в уста-

новленных законом случаях, автор имеет 

в качестве дополнительных прав следую-

щие: во-первых, право на то, чтобы полу-

чить патент; во-вторых, на наименование 

селекционного достижения; в-третьих, он 

обладает правом на получение вознаграж-

дения за служебное селекционное дости-

жение. Российский законодатель устано-

вил положение о том, что в нашей стране 

указанное права признается в случае, ко-

гда оно удостоверено патентом, выдан-

ным на территории РФ соответствующим 

органом, либо когда патент был получен 

за пределами РФ, но в соответствии с 

международными договорами имеет силу 

на территории нашего государства. 

Место, которое занимает интеллекту-

альная собственность в праве России, 

определяется не только Конституцией, 

Гражданским кодексом, но также и раз-

личными международными договорами, 

которые регулируют интеллектуальные 

права, ратифицированные нашим госу-

дарством. К ним следует относить: 

1. Парижскую конвенцию по охране 

промышленной собственности 1883 года; 

2. Женевскую конвенцию по автор-

скому праву 1952 года; 

3. Стокгольмскую конвенцию 1967 

года; 
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4. Страсбургское соглашение о меж-

дународной патентной классификации 

1971 года и т. д. 

Исходя из всего вышесказанного, мы 

приходим к выводу о том, что в правовой 

науке интеллектуальная собственность 

признана общим термином, именно по 

этой причине слова, входящие в него, 

должны трактоваться только совместно. 

Интеллектуальная собственность, в том 

числе, является не частным случаем права 

собственности, несмотря на то, что такое 

мнение достаточно распространено, а са-

мостоятельный правовой режим, то есть 

группы режимов. Регулирование интеллек-

туальной собственности осуществляется 

как на национальном, так и на междуна-

родном уровне, что позволяет осуществ-

лять более надежную охрану прав в этой 

сфере. С постоянным развитием различных 

технологий становится все сложнее со-

здать механизмы для охраны интеллекту-

альных прав. Постоянно разрабатываются 

и предлагаются решения для наибольшей 

защиты такой собственности с учетом 

сложившейся обстановки, совершенству-

ется законодательная база, улучшается 

уровень качества передачи прав на интел-

лектуальную собственность, анализируется 

и обобщается судебная практика и т.д., од-

нако, не всегда получается успеть за разви-

вающимися технологиями. 
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