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Создание и обеспечение эффективного функционирования системы 

правовой охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности признается 

в качестве одной из приоритетных задач современного права на международном 

уровне. В исследованиях, посвященных проблемам правовой защиты 

интеллектуальной собственности, ее чаще всего понимают как «совокупность 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, продукции, 

выполняемых работ или услуг» [1, с. 48]. 

В качестве объектов правовой защиты рассматривается «объективно 

выраженный результат интеллектуальной деятельности», поскольку в этом 

случае он может «становиться товаром, функционировать на рынке» [2, с. 5]. В 

международной практике своего рода базовый перечень основных объектов 

интеллектуальной собственности обычно включает: объекты промышленной 

собственности, объекты авторского права, секреты производства (ноу-хау), а 

также другие результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности 

типологически относятся к имущественным правам. Они позволяют автору 

распоряжаться объектом и правами на данный объект, могут передаваться, 

отчуждаться; они территориально ограничены, то есть охраняются только на 

территории определенной страны (либо регулируются международными 

договорами). Исключительные права имеют сроки действия: определенные (на 

произведения литературы, исполнение, на изобретения, полезные модели и др.) 
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и неопределенные на секреты производства, фирменные наименования) 

(подробнее см.: [2, с. 22-25]). 

Интенсификация процессов, связанных с коммерциализацией 

интеллектуальной собственности, влечет за собой рост недобросовестной 

конкуренции и ее диверсификацию. Это, в свою очередь, обусловливает 

необходимость соответствующей современным социально-экономическим 

реалиям системы государственного регулирования сферы интеллектуальной 

собственности. Одним из структурообразующих компонентов ее является 

уголовно-правовая защита объектов интеллектуальной собственности, которая 

рассматривается сегодня как «совокупность мер, целью которых является 

восстановление и признание этих прав в случае их нарушения» [2, с. 38]. 

Общий правовой режим в разных странах устанавливается с помощью 

различных источников права. Основным, как правило, является Уголовный 

кодекс (далее – УК). В ряде случаев нормы уголовной ответственности за 

преступления в сфере интеллектуальной собственности выделены в отдельные 

разделы (главы) кодексов. Таковы глава 19 УК Литвы, глава 11 УК Испании и 

др. [3, с. 102]. В нашей стране общие параметры уголовно-правовой охраны 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

определяются УК Республики Беларусь. 

Например, статья 201, главы 23 «Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина», раздела 7 «Преступления против 

человека» посвящена нарушению авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав. [4]. 

В некоторых государствах для закрепления норм охраны интеллектуальной 

собственности могут приниматься специальные законодательные документы. В 

странах англосаксонской правовой семьи соответствующие нормы размещены в 

законах «Об авторском праве» или «Об авторских, дизайнерских и патентных 

правах» [5, с. 215]. В Германии еще в 1960-х годах было принято несколько 

федеральных законов («О товарных знаках» (1961), «Об авторских и смежных 

правах» (1965)), которые, в числе прочего, устанавливают уголовную 

ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности. 

Интересные результаты дает сравнительный анализ уголовно-правовых 

подходов к защите интеллектуальной собственности. Если на постсоветском 

пространстве «ответственность за преступления против интеллектуальной 

собственности, в общем и целом сравнима с ответственностью за тайное 

хищение чужого имущества», то в западноевропейской традиции преступления 

против интеллектуальной собственности оценивается законодательно «на 

уровне преступлений против собственности» [5, с. 104]. 

Таким образом, обеспечение эффективного функционирования правовой 

защиты объектов интеллектуальной собственности является одной из 
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приоритетных задач государственной правовой политики во многих странах 

мира. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности 

позволяют правообладателю распоряжаться этими объектами, они передаются, 

отчуждаются, имеют срок действия и ограничены территориально. Перечень 

охраняемых объектов интеллектуальной собственности закрепляется в 

нормативных правовых документах; меры по их защите фиксируются в разных 

странах либо в УК, либо в специальных законах. Уголовно-правовая защита 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

предполагает такие меры воздействия на нарушителей прав интеллектуальной 

собственности, как: штрафы, ограничение либо лишение права заниматься 

определенными видами деятельности, общественные и исправительные работы, 

арест, ограничение свободы, лишение свободы; в некоторых странах также 

возможны конфискация имущества, принудительное изъятие и уничтожение 

контрафактных экземпляров произведений. 
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