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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель дисциплины «Право интеллектуальной собственности» - формирование у 

студентов в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных правовых 

институтах права интеллектуальной собственности, об основополагающих принципах 

права интеллектуальной собственности; умений и навыков научной и практической 

деятельности в области правового регулирования интеллектуальной деятельности. 
Задачи дисциплины: систематизация знаний и правильное применение норм, 

регулирующих правовые режимы объектов права интеллектуальной собственности, права 

авторов и изобретателей 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла ОП ВО подготовки бакалавра по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 3 семестре. 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» призвана дать понимание 

интеллектуальной деятельности основных категорий, институтов правоотношений в 

Российской Федерации. Особую актуальность изучение данной дисциплины приобретает 

в условиях меняющегося законодательства.  
Современное российское право и интеллектуальная деятельность и 

законодательство как учебная дисциплина необходима для обеспечения качества 

теоретической и практической подготовки юристов. Основное назначение практических 

занятий – закрепление полученных студентами теоретических знаний в области 

интеллектуальной деятельности и интеллектуального права. 
 

Наименование практических занятий 
 

№ 
Темы 

Наименование тем практических занятий Обьем 

часов 
(астр.) 

Интерактивная форма 

проведения  
 

 Раздел 1. Общая часть   
1  Практическое занятие 1. Право интеллектуальной 

собственности  
1,5  

2  Практическое занятие 2. Исторические этапы развития 

интеллектуальной собственности. История развития 

интеллектуальной собственности  в России 

1,5  

3  Практическое занятие 3. Государственная регистрация в 

сфере права интеллектуальной собственности 
1,5  

4  Практическое занятие 4. Исключительное право как 

нематериальный актив 
1,5  

5  Практическое занятие 5. Авторское право 1,5 Круглый стол 
6  Практическое занятие 6. Понятие, функции, источники, 

объекты и субъекты смежных прав  
-  

7  Практическое занятие 7. Право на исполнение. Право на 

фонограмму. Право на организации эфирного и кабельного 

вещания 

-  

8  Практическое занятие 8. Право изготовителя базы данных. 

Право публикатора на произведения науки, литературы и 

искусства 

-  

9  Практическое занятие 9. Патентное право -  
 Итого за 3 семестр 7,5 1,5 

 
 

 
 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Раздел 1. Общая часть  
 

Практическое занятие №1. Право интеллектуальной собственности 
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализ 

основные понятия права интеллектуальной собственности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – сущность интеллектуальной собственности; характеристику основных 

нормативно-правовых актов и международных конвенций, регулирующих 

интеллектуальную собственность; объекты интеллектуальной собственности; 

терминологию, относящуюся к интеллектуальной собственности. 
Уметь - подходить к решению профессиональных вопросов с пониманием 

возрастающей роли интеллектуальной собственности в обществе; пользоваться базовыми 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и международными конвенциями, 

регулирующими право интеллектуальной собственности. 
Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-3 способность добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ПК-5 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ППК-2 
способность решать межпредметные и практико-ориентированые задачи на основе 

использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла. 
Актуальность темы заключается в изучении основных понятий права 

интеллектуальной собственности. 
Организационная форма занятия: традиционный семинар. 
Теоретическая часть: 
Среди результатов деятельности человека особое положение занимают результаты 

творческой деятельности, прежде всего изобретения и произведения науки, литературы и 

искусства, а также промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, 

селекционные достижения и т. д. 
Уровень результатов творческой деятельности может существенно различаться. 
Поэтому результаты творческой деятельности любого уровня объединяют 

понятием «результаты интеллектуальной деятельности». 
Долгое время результаты интеллектуальной творческой деятельности не были 

чьей-либо собственностью, т. е. в современном представлении они являлись 

общественным достоянием. 
Другими словами, любые результаты интеллектуальной деятельности могли 

использоваться другими лицами без каких-либо ограничений, хотя авторство на 

результаты творческой деятельности во многих странах признавалось. 
В соответствии с современными представлениями понятие «интеллектуальная 

собственность» может быть определено следующим образом. 
Интеллектуальная собственность – это установленное юридическими законами 

право некоторых лиц на результаты интеллектуальной деятельности этих же или иных 

лиц. 
Важно особо отметить, что право интеллектуальной собственности 

устанавливается юридическими законами, которые принципиально отличаются от законов 
природы и законов общества. 

Законы природы существуют независимо от человека. 
Они могут быть открыты человеком, проверены, использованы, но не могут быть 

изменены. 

http://be5.biz/terms/c44.html
http://be5.biz/terms/c21.html
http://be5.biz/terms/p70.html
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/o12.html


Законы природы имеют непосредственное действие, а поступки человека, 

противоречащие законам природы, могут иметь самые тяжкие и гибельные последствия. 
Законы общества также существуют независимо от отдельного человека. 
Эти законы гораздо сложнее установить и еще труднее проверить. 
В отличие от законов природы законы общества имеют отложенное действие. 
Это создает иллюзии, что законы общества можно безнаказанно нарушать. 
Однако это не так, поскольку через конечный промежуток времени эти нарушения 

ведут к гибели общества и многих его элементов. 
Юридические законы имеют иную сущность, поскольку они создаются властной 

элитой общества для обеспечения прежде всего своих интересов. 
В отличие от законов природы и общества, которые имеют прямое или отложенное 

во времени действие, юридические законы нуждаются в обеспечении. 
Для этого создаются правоохранительные и правоприменительные органы, в том 

числе суды и милиция. 
В случае нарушения юридических законов вступает в действие репрессивная 

государственная система, карающая нарушителей законов. 
Такую сущность имеет и система интеллектуальной собственности, в которой 

устанавливаются права некоторых лиц, называемых правообладателями, на некоторые 

результаты интеллектуальной деятельности и определяются меры (в том числе и 

уголовные) к нарушителям этих прав. 
Правовая система интеллектуальной собственности образована национальным 

законодательством и международными договорами. 
Национальное законодательство в области интеллектуальной собственности 

многих стран имеет очень давнюю историю. 
В странах с переходной экономикой такое законодательство включает 

соответствующие положения гражданского кодекса и специализированные законы. 
В Российской Федерации законодательство об интеллектуальной собственности 

включено в часть четвертую Гражданского кодекса. 
Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности характерна не 

только для Российской Федерации. 
Например, во Франции законодательство об интеллектуальной собственности 

также кодифицировано. 
В большинстве же стран действуют специализированные законы для отдельных 

категорий объектов интеллектуальной собственности. 
Мы оставляем в стороне обсуждение достоинств и недостатков 

кодифицированного и специализированного законодательства. 
Отметим только, что ряд приписываемых кодификации недостатков может 

считаться ее достоинством, поскольку затрудняет ставшие хроническими изменения 

специализированных законов в интересах тех или иных лиц. 
Национальное законодательство обычно соответствует международным договорам, 

членами которых являются те или иные страны. 
Вопросы: 
1. Понятие интеллектуальной собственности.  
2. Интеллектуальная собственность как предмет гражданского оборота. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 
 

1. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 
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Дополнительная литература 
1. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав [Электронный ресурс]: 

особенности правовой охраны/ Кондратьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28954.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
2. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав [Электронный ресурс]: законодательные 

ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, 

разрешающих дела в сфере промышленной собственности. Учебное пособие/ Рожкова 

М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58253.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3. Серго А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов 

[Электронный ресурс]/ Серго А.Г., Пущин В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 292 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52157.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
 

Практическое занятие № 2. Исторические этапы развития интеллектуальной 

собственности. История развития интеллектуальной собственности  в России 
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

исторические этапы развития интеллектуальной собственности, историю развития 

интеллектуальной собственности  в России. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – сущность интеллектуальной собственности; характеристику основных 

нормативно-правовых актов и международных конвенций, регулирующих 

интеллектуальную собственность; объекты интеллектуальной собственности; 

терминологию, относящуюся к интеллектуальной собственности. 
Уметь - подходить к решению профессиональных вопросов с пониманием 

возрастающей роли интеллектуальной собственности в обществе; пользоваться базовыми 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и международными конвенциями, 

регулирующими право интеллектуальной собственности. 
Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-3 способность добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ПК-5 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ППК-2 
способность решать межпредметные и практико-ориентированые задачи на основе 

использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла. 
Актуальность темы заключается в изучении исторических этапов развития 

интеллектуальной собственности, истории развития интеллектуальной собственности  в 

России. 
Организационная форма занятия: традиционный семинар. 
Теоретическая часть: 
Термин "интеллектуальная собственность" применяется в правовой доктрине 

развитых стран и в международно-правовых соглашениях, однако внутреннее 

законодательство большинства зарубежных стран не содержит понятия интеллектуальной 

собственности. 
Появление термина «интеллектуальная собственность» (далее - ИС) обычно 

связывается с французским законодательством конца XVIII века. В то время большое 

распространение получает теория естественного права, которая именно в трудах 

французских просветителей (Вольтер, Дидро, Руссо и др.) находит наиболее 

последовательное развитие. Теория естественного права и явилась идеологической 



основой для появления нового правового института - института правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности. 
Мыслители того времени считали, что творец, создавший произведение искусства 

или изобретение приобретает на результат своей творческой деятельности право, 

аналогичное праву собственности, которое возникает у создателей материальных вещей. 

Такое право естественно по своей природе и существует независимо от его признания со 

стороны государства. «Выбор в конце VIII в. именно теории права интеллектуальной 

собственности в определённой мере был обусловлен некоторыми историческими 

особенностями. В частности, любое новое монопольное право напоминало буржуазии 

привилегии, выдачу которых королевская власть во Франции активно использовала для 

получения дохода. В то же время право собственности выглядело основой нового 

общества; это было право, которое обеспечивало буржуа возможность эффективной 

хозяйственной деятельности». В конце того же XVIII века во французском 

законодательстве появляются понятия литературной (художественной) и промышленной 

собственности. 
Так же теория интеллектуальной собственности получила значительное развитие в 

законах некоторых штатов США под влиянием идей французских просветителей. Так, в 

законе штата Массачусетс 1789 г. указывалось: «нет собственности, принадлежавшей 

человеку более, чем та, которая является результатом его умственного труда». 

Аналогичные конструкции были закреплены так же в законодательстве Саксонии, 

Пруссии, Дании, Норвегии и ряда других стран. 
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 

(1791г.). 
Впервые на международном нормативном уровне термин «ИС» был закреплён 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. 
В России права авторов произведений, изобретений и т.д. рассматривались в 

качестве разновидности права собственности ещё в XIX в. Однако сам термин 

"интеллектуальная собственность" вошёл 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 приравнённые 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, определённо сложившееся ещё 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, 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. 

Таким образом, российское законодательство, наконец, однозначно определило 

понятие интеллектуальной собственности. 
Вопросы: 
1. Этапы развития интеллектуальной собственности в мире.  
2. Развитие интеллектуальной собственности в России. 
 

Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 
 

Дополнительная литература 
1. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав [Электронный ресурс]: 

особенности правовой охраны/ Кондратьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28954.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
2. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав [Электронный ресурс]: законодательные 

ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, 

разрешающих дела в сфере промышленной собственности. Учебное пособие/ Рожкова 

М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58253.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3. Серго А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов 

[Электронный ресурс]/ Серго А.Г., Пущин В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 292 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52157.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
 
Практическое занятие №3. Государственная регистрация в сфере права 

интеллектуальной собственности 
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – теоретические и практические проблемы права интеллектуальной 

собственности. 
Уметь - подходить к решению профессиональных вопросов с пониманием 

возрастающей роли интеллектуальной собственности в обществе.  
Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-3 способность добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ПК-5 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ППК-2 
способность решать межпредметные и практико-ориентированые задачи на основе 

использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла. 



Актуальность темы заключается в изучении государственной регистрации в 

сфере права интеллектуальной собственности. 
Организационная форма занятия: традиционный семинар. 
Теоретическая часть: 
Интеллектуальные права на многие результаты интеллектуальной деятельности 

или на средства индивидуализации признаются лишь при условии государственной 

регистрации этих результатов и средств. 
Как известно, одна из важнейших особенностей интеллектуальной собственности 

состоит в том, что одни ее объекты охраняются независимо от соблюдения каких-либо 

формальностей (объекты авторских и смежных прав). Другие же ее объекты считаются 

таковыми лишь после прохождения специальной (порой весьма сложной и длительной) 

заявочно-экспертной процедуры, государственной регистрации и выдачи охранного 

документа, как правило в форме патента или свидетельства. Поэтому ГК констатирует 

признание и охрану исключительного права на некоторые результаты интеллектуальной 

деятельности или на средства индивидуализации лишь при условии, если случаи такого 

признания и охраны предусмотрены ГК. 
Субъектами регистрационных правоотношений являются, в частности, Роспатент, 

федеральный орган по селекционным достижениям и другие органы государственной 

власти, с одной стороны, и заявители, с другой стороны. В качестве последних выступают 

авторы (соавторы), а также субъекты (граждане, юридические лица, публичные 

образования), приобретающие в силу закона или договора исключительное право на 

регистрируемый объект интеллектуальной собственности. 
Объектами регистрационных отношений служат все виды результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, исключительное право на 

которые возникают только на базе данной регистрации и выдачи соответствующего 

охранного документа – патента или свидетельства (это изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты). 
Во всех случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации подлежат в соответствии с ГК государственной регистрации, это 

автоматически приводит к тому, что и все виды сделок с исключительным правом на 

такие объекты, как то: отчуждение данного права по договору, его залог, предоставление 

права его использования и даже переход данного права без договора, также должны 

подвергаться государственной регистрации. Установление порядка и условий регистрации 

делегированы ГК Правительству РФ. 
Допускается возможность в предусмотренных ГК случаях осуществления 

факультативной государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности, 

т.е. его регистрации по желанию правообладателя с применением к этому результату 

правил п. 2–6 ст. 1232 ГК, если самим ГК не предусмотрено иное. Примером подобной 

регистрации может служить возможность правообладателя в течение срока действия 

исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных по своему желанию 

зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
Детализированные процедуры, связанные с ведением реестров и публикацией 

данных о регистрируемых объектах интеллектуальной собственности, предусматривает 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.12.2007 № 346 Административный 

регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения 

реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных 

заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия 

и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной 

собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации 

объектов интеллектуальной собственности. Соблюдение правил данного Регламента 

необходимо при реализации как общих норм п. 3 ст. 1232, п. 4 ст. 1234, п. 2 ст. 1235, ст. 



1238–1241, так и специальных статей, к примеру, гл. 72 о патентных правах, таких как, в 

частности, ст. 1353, п. 3 ст. 1362, ст. 1365–1369, п. 2–4 ст. 1378, ст. 1385,1393,1394, п. 5 ст. 

1398, ст. 1399 и п. 2 ст. 1400 ГК. 
Вопросы: 

1. Общие положения государственной регистрации в сфере права интеллектуальной 

собственности.  
2. Объекты, не нуждающиеся в регистрации. Объекты, подлежащие регистрации.  
3. Процедура государственной регистрации в сфере права интеллектуальной 

собственности. 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 
 

1. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 
 

Дополнительная литература 
1. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав [Электронный ресурс]: 

особенности правовой охраны/ Кондратьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28954.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
2. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав [Электронный ресурс]: законодательные 

ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, 

разрешающих дела в сфере промышленной собственности. Учебное пособие/ Рожкова 

М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58253.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Серго А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов 

[Электронный ресурс]/ Серго А.Г., Пущин В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 292 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52157.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
Раздел 2. Особенная часть 

Практическое занятие №4. Исключительное право как нематериальный актив 
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – исключительное право как нематериальный актив. 
Уметь - подходить к решению профессиональных вопросов с пониманием 

возрастающей роли интеллектуальной собственности в обществе.  
Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-3 способность добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ПК-5 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ППК-2 
способность решать межпредметные и практико-ориентированые задачи на основе 

использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла. 
Актуальность темы: особенности исключительного права как нематериального 

актива. 
Организационная форма занятия: традиционный семинар. 
Теоретическая часть: 

http://copylegal.ru/prava/gosudarstvennaya-registraciya-intellektualnoj-sobstvennosti/#i
http://copylegal.ru/prava/gosudarstvennaya-registraciya-intellektualnoj-sobstvennosti/#i-2
http://copylegal.ru/prava/gosudarstvennaya-registraciya-intellektualnoj-sobstvennosti/#i-3
http://copylegal.ru/prava/gosudarstvennaya-registraciya-intellektualnoj-sobstvennosti/#i-4


Нематериальные ресурсы предприятия – это составная часть потенциала 

предприятия, обеспечивающая экономическую полезность в течение длительного периода 

и имеющая особенностью отсутствие материальной основы получения доходов и 

неопределенность будущих размеров этих доходов. 
К ним относятся объекты промышленной и интеллектуальной собственности, а 

также другие ресурсы нематериального происхождения. 
Промышленная собственность – понятие, используемое для обозначения 

исключительного права на нематериальные ценности: изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные 

наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товара, 

а также право по пресечению недоброкачественной конкуренции. 
Характеристика объектов промышленной собственности: 
1) изобретение - это новое и обладающее существенными отличиями техническое 

решение задачи в любой области народного хозяйства, дающее положительный эффект. 

Право на изобретение удостоверяется авторским свидетельством или патентом; 
2) промышленный образец - новое художественно-конструкторское решение 

изделия, определяющее его внешний вид, соответствующее требованиям технической 

эстетики, пригодное к осуществлению промышленным способом и дающее 

положительный эффект. 
Существует две формы охраны промышленного образца: свидетельство и патент. 

Не подлежат охране как промышленные образцы изделия, внешний вид которых 

обусловлен исключительно их функцией (гайки, болты, винты и т.п.), а также 

галантерейные, швейные, трикотажные изделия, ткани (кроме декоративных), обувь, 

головные уборы; 
3) патент - документ, удостоверяющий государственное признание технического 

решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому он выдан, исключительное 

право на изобретение. 
Оценка патентов на изобретения и промышленные образцы, свидетельств на 

полезные модели и патентов на селекционные достижения является одной из самых 

востребованных услуг по оценке интеллектуальной собственности. 
Перечень документов для оценки патентов (определение стоимости патента): 
Наименование объекта интеллектуальной собственности (ОИС).  
Описание ОИС.  
Правоустанавливающие документы на ОИС: патенты, свидетельства, 

лицензионные договора, авторские договора и д р.  
После ознакомления с основными документами, в зависимости от специфики 

объекта, цели и назначения экспертизы, могут понадобиться:  
Характеристики ОИС или товаров, производимых с использованием ОИС, при 

необходимости в сравнении с аналогичными или конкурирующими.  
Источники получения доходов от использования ОИС.  
Описание рынка ОИС.  
Затраты, производимые на приобретение прав и использование ОИС. 

Себестоимость и цена единицы товара с использованием ОИС.  
Технические (потребительские), эксплуатационные, экологические и 

экономические показатели получения доходов от использования ОИС:  
Увеличение объемов реализации конкретных видов или всей продукции 

предприятия с использованием ОИС;  
Повышение цены в зависимости от качества продукции;  
Экономия в производстве при использовании ОИС в конкретных видах продукции 

или во всей выпускаемой продукции;  
Выручка от реализации самих ОИС на атериальных носителях;  
Выручка от продажи имущественных прав или продажи лицензий на 

использование ОИС;  
Экономия на капиталовложениях в разработку ОИС.  



Произведенные затраты:  
 на приобретение имущественных прав на ОИС;  
 на освоение в производстве и организацию выпуска и реализации ОИС или 

товаров с использованием ОИС;  
 на правовую и другие виды охраны ОИС; на маркетинг ОИС или товаров с 

использованием ОИС;  
 на страхование рисков осуществления проектов с использованием ОИС и 

(или)их доходности.  
Патент включает патентную грамоту единого образца с раскрытием названия 

изобретения и даты его приоритета, фамилии автора, а также патентную опись - 
характеристику технического решения. Срок действия патента составляет в среднем 15-20 
лет. В это время исключается доступ фирм-конкурентов к запатентованной новинке и 

обеспечиваются условия для получения дополнительной прибыли, пока новая техника не 

станет достоянием многих предприятий отрасли. 
4) полезные модели - это новые по внешнему виду, форме, размещению частей или 

по строению модели. Для регистрации полезной модели достаточно любых изме На 

полезные модели не выдается патентная грамота. Модель заносят в специальный реестр, о 

чем делается публикация в официальном издании, а заявитель получает свидетельство об 

исключительном праве на полезную модель сроком на 5 лет. 
5) товарные знаки - обозначение (имя, знак, символ или сочетание их), помещаемое 

на товаре или его упаковке для идентификации его и производителя. Если под товарным 

знаком предоставляются услуги, то он называется знаком обслуживания. 
Основными требованиями к товарным знакам являются их индивидуальность, 

узнаваемость, привлекательность для потребителей и охраноспособность, т.е. 

возможность их официальной регистрации. 
Правовая защита товарного знака также осуществляется на основе его 

государственной регистрации. 
Товарный знак – запоминающийся образ, символ, обозначение, позволяющие 

отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других 

производителей. 
Оценка товарного знака, торговой марки, фирменного наименования или иного 

отличительного признака товара тесно связана с оценкой бизнеса и производится на 

основе анализа полного цикла производства и реализации товаров или услуг данной 

компании. В процессе оценки товарного знака рассчитывается рыночная стоимость 

оцениваемого объекта через определение степени влияния данного отличительного 

признака на величину прибыли компании и объем реализации товаров и услуг. 
Тем не менее, при оценке товарного знака необходимо учитывать, что сам по себе 

он не создает потребительскую стоимость. Однако реклама товарного знака 

популяризирует потребительские свойства продукта, способствуя формированию спроса 

и, как следствие, повышению цены на него. 
Оценка товарного знака – это чаще всего оценка его репутации. К исключениям 

относится, например, товарный знак, зарегистрированный, но еще не запущенный в 

обращение. Он вполне может оцениваться как объект лицензирования, и его 

использование без надлежащего разрешения будет рассматриваться как нарушение 

исключительных прав. Следовательно, цена такого товарного знака может быть 

определена через размер компенсации за нарушение прав в отношении правообладания 

им. При оценке товарного знака под объектом оценки подразумеваются уже права на него 

(или «исключительное право на использование товарного знака»). 
Перечень документов и информации, необходимых оценщику для проведения 

оценки товарного знака: 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания).  
Краткое описание товара (услуги), производимого под оцениваемым товарным 

знаком (знаком обслуживания).  



Краткое описание рынка товаров (услуг), производимых под оцениваемым 

товарным знаком (знаком обслуживания).  
Краткое описание коммерческого использования товарного знака (знака 

обслуживания).  
Бизнес-план коммерческого использования товарного знака (знака обслуживания), 

с указанием планируемой валовой выручки необходимых инвестиций, затрат, чистой 

прибыли и т.п. – по годам. Бизнес-план должен быть одобрен руководителем 

предприятия.  
Затраты, произведенные на создание товарного знака (знака обслуживания).  
Затраты на правовую и другие виды охраны товарного знака (знака обслуживания).  
Указанные документы для оценки товарного знака (знака обслуживания) должны 

быть предоставлены в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного 

лица заказчика оценки, либо нотариально. 
Вопросы: 
1. Сущность и экономическая характеристика нематериальных ресурсов 
2. Характеристика нематериальных активов, их оценка 
3. Исключительное право как нематериальный актив 

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 
 

1. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС «IPRbooks», 
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Дополнительная литература 
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Статут, 2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28954.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
2. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав [Электронный ресурс]: законодательные 

ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, 

разрешающих дела в сфере промышленной собственности. Учебное пособие/ Рожкова 

М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58253.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3. Серго А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов 

[Электронный ресурс]/ Серго А.Г., Пущин В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 292 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52157.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
Практическое занятие № 5. Авторское право. 

 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – сущность интеллектуальной собственности; характеристику основных 

нормативно-правовых актов и международных конвенций, регулирующих 

интеллектуальную собственность. 
Уметь - подходить к решению профессиональных вопросов с пониманием 

возрастающей роли интеллектуальной собственности в обществе; пользоваться базовыми 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и международными конвенциями, 

регулирующими право интеллектуальной собственности. 



Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-3 способность добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ПК-5 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ППК-2 
способность решать межпредметные и практико-ориентированые задачи на основе 

использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла. 
Актуальность темы: Наиболее древним институтом интеллектуальной 

собственности является авторское право. Первые идеи об авторском праве возникли уже 

тогда, когда оформилось в самостоятельную деятельность само духовное творчество. 

Например, заимствование чужого произведения, а также его искажение осуждались еще 

во времена античности. 
Организационная форма занятия: круглый стол. 
Теоретическая часть: 
Авторское право распространяется на произведения науки, литературы, искусства. 

В.И. Серебровский считает, что «произведение – это совокупность идей, мыслей и 

образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в 

доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей 

возможность воспроизведения». 
Необходимо различать произведение и форму его воплощения, т.е. материальный 

носитель произведения. 
Произведение должно отвечать следующим признакам: 
- являются результатом творческой деятельности. Творческий характер означает 

новизну, оригинальность произведения. И.Я. Хейфец считает, что новизна – это 

самостоятельный признак произведения; 
- существуют в объективной формы: письменной, устной, изображения, звуко- 

или видеозаписи, объемно-пространственной. Объективная форма связана с 

возможностью воспроизведения произведения. Е.А. Флейшиц считает, что объективная 

форма и воспроизводимость произведения – единый признак охраноспособного 

произведения. Н.Л. Зильберштейн полагает, что объективная форма уже означает 

воспроизводимость; 
- независимо от достоинств и назначения произведения. Б.С. Мартынов полагал, 

что одним из критериев охраноспособности должна быть общественная полезность. 

Однако эта позиция поддержки не получила; 
- независимо от способа выражения. 
Объектом авторского права является не только произведение в целом, но и часть 

произведения. 
Все элементы произведения могут быть разделены на две группы: 
1) Юридически безразличные элементы произведения: 
Тема, материал произведения, сюжетное ядро, идейное содержание. 
2) Юридически значимые элементы произведения: 
Образ (специфическая для искусства форма отражения действительности и 

выражения мыслей и чувств художника, внутренняя форма произведения); персонаж – 
одна из охраняемых частей произведений, если в силу своего характера персонаж может 

быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора; и язык 

произведения (свойственные автору средства и приемы создания художественных 

образов, внешняя форма произведения). 
Вопросы круглого стола: 
1. Понятие, функции и источники авторского права. 
2. Субъекты и объекты авторских прав. 
3. Личные неимущественные интеллектуальные авторское права. 
4. Понятие авторского права, его характеристика. 
5. Принципы авторского права. 
6. Авторские договоры. 
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