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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Б1.В.ДВ.02.02  Защита  прав  интеллектуальной  собственности  в
информационной среде» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом
этапов:

Код
компетен

ции

Наименование
Компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-2 Способность
квалифицированно
применять  нормативные
правовые  акты  в
конкретных  сферах
юридической  деятельности,
реализовывать  нормы
материального  и
процессуального  права  в
профессиональной
деятельности

ПК–2.2 Способность  квалифицированно
применять  нормативные  правовые
акты,  реализовывать  нормы
процессуального  права  в
профессиональной  судебной  и
правозащитной деятельности

ПК–7 Способность
квалифицированно
толковать  нормативные
правовые акты  

ПК–7.2 Способность  квалифицированно
толковать  процессуальные  правовые
акты,  установленные  в
судопроизводственной деятельности

ПК-10 Способность воспринимать,
анализировать и 
реализовывать 
управленческие инновации 
в  профессиональной
деятельности

ПК–10.1 Способность  воспринимать,
анализировать  и  реализовывать
управленческие  инновации  в  
правозащитной деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Профессиональные
действия

Код этапа
освоения

компетенции
Результаты обучения

-  установить  и
осуществить  анализ
фактических
обстоятельств  дела
(совершить
установленные
законодательством
процедурные
(процессуальные)
действия)

-  дать
юридическую
квалификацию
совершенным

ПК–2.2 на уровне знаний:
-  теории  правореализации  и  теории

правоприменения
-  правовые  основы  обеспечения

эффективности судебной власти
-  основных  положений  о  правозащитной

деятельности
-  правовых  основ  и  процедур

судопроизводственной  и  правозащитной
деятельности

- основных положений правоприменительной
практики в судопроизводственной и правозащитной
деятельности



5

действиям  (выбрать
правовую  норму,  по
которой  надлежит
разрешить  дело,
сформировать
правовую основу дела)

-  проверить
юридическую  силу  и
осуществить
толкование  выбранной
нормы  (проверка
действия во времени, в
пространстве  и  по
кругу  лиц,  уточнение
наличия  коллизий  и
пробелов,
использование
известных  приемов  и
способов толкования)

-  вынести
правоприменительный
акт. 

на уровне умений:
-  квалифицировать факты и обстоятельства  в

судопроизводственной  и  правозащитной
деятельности;

-  собирать  сведения,  необходимые  для
оказания  юридической  помощи,  в  том  числе
запрашивать  справки,  характеристики  и  иные
документы  от  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  общественных
объединений и иных организаций

-  собирать  и  представлять  предметы  и
документы,  которые  могут  быть  признаны
вещественными  и  иными  доказательствами,  в
порядке, установленном законодательством

- составлять процессуальные акты;
-  проверят  юридическую  силу  выбранной

нормы;
- обобщать судебную практику;
-  привлекать  на  договорной  основе

специалистов для разъяснения вопросов, связанных
с оказанием юридической помощи

-  применять  современные  информационные
технологии  для  поиска  и  обработки  правовой
информации, оформления юридических документов
и проведения статистического анализа информации;

 -  уяснить идеологию
правовых  норм
(выявление  мнений  о
содержании
законодательных
установлений,

ПК–7.2 на уровне знаний:
-  видов  и  способов  толкования  норм права,

правил юридической техники
- системы источников процессуального права 
- системы правоприменительной практики
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уяснение
аргументации
противоположных
позиций, обращение к
концептуальным
позициям,
отраженным  в
литературе,
выявление  мнения
экспертов и т.п.)

-  исследовать
правовое  содержание
нормативного
правового  акта
(использование  всех
известных  приемов
уяснения  подлинного
содержания
законодательной
воли)

-  исследовать
материальные
стороны  действия
нрава  (изучение
правоприменительной
практики)

-  издать
интерпретационный
акт.

на уровне умений: 
-  использовать  отдельные  виды  и  способы
толкования  норм  процессуального права  и
обосновывать их использование
-  исследовать  и  обобщать  правоприменительную
практику

-  получить
информацию  об
инновации  и
проанализировать ее
-  сформировать
правовую  основу
принятия
управленческого
решения
- исполнить принятое
управленческое
решение.

ПК-10.1 на уровне знаний:
-  правовых  и  организационных  основ

правозащитной деятельности
-  теоретических  основ  разработки  и

внедрения  управленческих  инноваций  в
правозащитной деятельности

-  организационно-правовых  основ  кадровой
политики  в  профессиональной  правозащитной
деятельности

-  организационно-правовых  основ  отбора,
анализа  и  реализации  процедур  в
судопроизводственной  деятельности  на  основе
управленческих  инноваций  в  профессиональной
деятельности

на уровне умений: 
-  организовывать  и  проводить  процедуры  в

судопроизводственной  деятельности  на  основе
управленческих  инноваций  в  профессиональной
деятельности

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
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Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 а.ч. (2 з.е.)
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
-  очная  форма  обучения:  лекции  –  4  а.ч.,  практические  занятия  –  12  а.ч.,

самостоятельная работа – 56 а. ч.., 
-  заочная  форма  обучения:  лекции  –  2  а.ч.,  практические  занятия  –  12  а.ч.,

самостоятельная работа – 54 а. ч.., контроль 4 а.ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Б1.В.ДВ.04.02  Защита  прав  интеллектуальной  собственности  в

информационной  среде»  относится  вариативной  части.  Изучается  студентами  очной
формы в 3 семестре на 2 курсе; заочной формы в 4 и 5 семестрах на 2-3 курсе. 

Для  освоения  дисциплины  «Б1.В.ДВ.04.02  Защита  прав  интеллектуальной
собственности  в  информационной  среде»  обучающиеся  используют  знания,  умения,
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов:
«Сравнительное  правоведение»,  «Актуальные  проблемы  корпоративного  права»,
«Философия права» а также в ходе обучения по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
квалификации «Бакалавр» по предметам «Теория государства и права», «Конституционное
право», «Гражданское право», «Предпринимательское право». 

Форма  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  учебным  планом  –  зачет  с
оценкой

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п
Наименование тем

(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час. Форма
текущего
контроля

успеваемост
и

промежуточ
ной

аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по
видам учебных занятий

СРЛ ЛР ПЗ КСР

Очная форма обучения

Тема1

Понятие,  система  и
объекты  права
интеллектуальной
собственности

11 1 2 8 УО,СЗ

Тема 2
Система источников 
права интеллектуальной 
собственности

11 1 2 8 СЗ,Т

Тема 3
Особенности правовой 
защиты авторских прав 12 2 10 УО, КЗ

Тема 4
Осуществление 
правовой защиты 
смежных прав

12 2 10 УО

Тема 5 Правовые особенности 
защиты прав соавторов 
на объекты 

13 1 2 10 УО,КЗ
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№ п/п
Наименование тем

(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час. Форма
текущего
контроля

успеваемост
и

промежуточ
ной

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по
видам учебных занятий

СРЛ ЛР ПЗ КСР
Очная форма обучения

промышленной 
собственности

Тема 6
Особенности по защите 
интеллектуальных прав 
в сети Интернет

13 1 2 10 СЗ,Т

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой
Всего 72 4 12 56
Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: кейсы задания (КЗ), ситуационные задачи  (СЗ), 
тесты (Т), устный опрос (УО)

Таблица 2

№ п/п
Наименование тем

(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час. Форма
текущего
контроля

успеваемост
и

промежуточ
ной

аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по
видам учебных занятий

СРЛ ЛР ПЗ КСР

заочная форма обучения

Тема1

Понятие,  система  и
объекты  права
интеллектуальной
собственности

10,5 0,5 2 8 УО,СЗ

Тема 2
Система источников 
права интеллектуальной 
собственности

10,5 0,5 2 8 СЗ,Т

Тема 3
Особенности правовой 
защиты авторских прав 10 2 8 УО, КЗ

Тема 4
Осуществление 
правовой защиты 
смежных прав

10 2 10 УО

Тема 5

Правовые особенности 
защиты прав соавторов 
на объекты 
промышленной 
собственности

10,5 0,5 2 10 УО,КЗ

Тема 6
Особенности по защите 
интеллектуальных прав 
в сети Интернет

10,5 0,5 2 10 СЗ,Т

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой
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№ п/п
Наименование тем

(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час. Форма
текущего
контроля

успеваемост
и

промежуточ
ной

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по
видам учебных занятий

СРЛ ЛР ПЗ КСР
заочная форма обучения

Всего 72 2 12 54 4 – контроль
Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: кейсы задания (КЗ), ситуационные задачи  (СЗ), 
тесты (Т), устный опрос (УО)

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие, система и объекты права интеллектуальной собственности 
Объекты  интеллектуальной  собственности:  результаты  интеллектуальной

деятельности  и  средства  индивидуализации.  Примерный  перечень  объектов
интеллектуальной  собственности,  на  сегодняшний  день  признаваемых  в  мире,  можно
составить  на  основе  анализа  международных  договоров,  в  частности  Стокгольмской
конвенции  и  Соглашения  ТРИПС.  Объекты  интеллектуальной  собственности  –  это
результаты  интеллектуальной  деятельности  и  приравненные  к  ним  средства
индивидуализации, которым законом прямо предоставлена правовая охрана. Под такими
объектами понимаются: 1) результаты интеллектуальной деятельности – нематериальные
продукты  (результаты)  научного,  технического,  художественного  и  иного  духовного
творчества  и  другой  интеллектуальной  деятельности  человека;  2)  средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий как объекты,
приравненные  к  результатам  интеллектуальной  деятельности.  Характеризуя  объекты
интеллектуальной  собственности,  следует  назвать  следующие  объединяющие  их
признаки:  1)  нематериальная  природа  –  сам  объект  интеллектуальной  собственности
неосязаем,  нематериален,  поэтому  требуется  его  объективирование  или  воплощение  в
материальном носителе;  2)  коммерческая  ценность,  вследствие  которой  в  гражданский
оборот  вводятся  права  на  объекты  интеллектуальной  собственности,  которые  могут
передаваться или переходить от одного лица к другому в установленных законом случаях;
3)  допустимость  одновременного  использования  несколькими  самостоятельными
субъектами (за исключением случаев, установленных законом).

Термин  «интеллектуальная  собственность».  Категория  «промышленная
собственность»,  «литературная  и  художественная  собственность»  и  «нетрадиционные
объекты  интеллектуальной  собственности».  Термин  «интеллектуальная  собственность»
эпизодически использовался в экономических и юридических трудах начиная с 18 века, но
официальное признание получил лишь в 1967 года в связи с созданием ВОИС и лишь
после  этого  вошел  в  широкое  употребление.  Бесспорно,  понятие  «интеллектуальная
собственность» является в значительной степени условным и неточным. Однако несмотря
на  это,  сложно  отрицать  удобство  собирательного  термина  «интеллектуальная
собственность»  для  обозначения  разных  по  объему  и  содержанию  прав  на  различные
объекты интеллектуальной собственности.

Интеллектуальные  права:  личные  неимущественные,  исключительные
имущественные,  иные  (сопутствующие).  Субъективные  гражданские  права  на  объекты
интеллектуальной собственности называются интеллектуальными правами. Вместе с тем в
российском законодательстве в составе интеллектуальных прав выделяют три группы прав
(ст.1226  ГК  РФ):  личные  неимущественные;  исключительные  имущественные  (эта
разновидность  интеллектуальных  прав  в  отечественном  законодательстве  обозначается
термином «исключительные права», однако для цлей проведения более четкой градации
эти  права  будут  именоваться  как  «исключительные  имущественные  права»;
сопутствующие  (эта  разновидность  интеллектуальных  прав  в  отечественном
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законодательстве  обозначается  как  «иные»,  однако  законодатель  в  некоторых  случаях
говорит также и о «других правах».

Материальные  носители  объектов  интеллектуальной  собственности.
Нематериальная  природа  объектов  интеллектуальной  собственности  исключает
возможность  их  передачи  в  традиционном  понимании.  Такое  возможно  только  в
отношении материальных носителей объектов интеллектуальной собственности. 

Правомочия,  составляющие  содержание  исключительных  имущественных  прав.
Характеризуя  право  собственности,  в  отечественной  доктрине  обычно  выделяют  две
составляющие  его  правомочия:  1)  пользования  вещью  (возможность  ее  использования
путем  извлечения  ее  полезных  свойств,  получения  плодов  и  доходов);  2)  право
распоряжения  вещью  (возможность  определения  судьбы  вещи  –  ее  принадлежности,
состояния или назначения). Право на вознаграждение нередко рассматривается в качестве
«дополнительного»  правомочия  (или  права),  входящего  в  состав  исключительного
имущественного права.

Общие  положения  о  соавторстве  и  служебных  объектах  интеллектуальной
собственности. Необходимо различать случай соавторства (п.4 ст.1228 ГК РФ) и случай
множественности  лиц  н  стороне  обладателя  исключительных  имущественных  прав
(ст.1229  ГК  РФ).  Граждане,  создавшие  объект  интеллектуальной  собственности  в
результате совместной деятельности, признаются соавторами (произведения, изобретения,
селекционного  достижения  и  прочее).  Личные  неимущественные  права  принадлежат
соавторам  совместно.  Исключительные  имущественные  и  сопутствующие  права
изначально также принадлежат соавторам совместно (за исключением случаев, когда речь
идет  о  служебном  объекте  интеллектуальной  собственности  или  объекте
интеллектуальной  собственности,  созданным  на  основании  договора).  Граждане  и
организации,  совместно обладающие исключительным имущественным правом на один
объект  интеллектуальной  собственности,  рассматриваются  как  сообладатели
(множественность  правообладателей).  Использовать  объект  интеллектуальной
собственности каждый из сообладателей вправе по собственному усмотрению, если ГК
РФ  или  соглашением  между  ними  не  предусмотрено  иное.  Доходы  от  совместного
использования  объекта  распределяются  между  всеми  сообладателями  в  равных  долях,
если соглашением между ними не предусмотрено иное. Распоряжаться исключительным
имущественным правом сообладатели вправе совместно,  если ГК РФ или соглашением
между ними не предусмотрено иное. Положения о служебных объектах интеллектуальной
собственности применимы только к отношениям по поводу результатов интеллектуальной
собственности  и  не  распространяются  на  средства  индивидуализации.  Объекты
интеллектуальной собственности, созданные работником в связи с выполнением им своих
трудовых  обязанностей  (а  в  некоторых  случаях  и  в  связи  с  выполнением  задания
работодателя),  признаются служебными объектами.  Личные неимущественные права на
служебный  объект  принадлежат  автору  (работнику).  Исключительные  имущественные
(иногда  и  сопутствующие)  права  на  служебный  объект  изначально  принадлежат
работодателю,  если  трудовым  или  иным  договором  с  автором-работником  не
предусмотрено иное. По общему правилу после создания служебного объекта работник
должен уведомить работодателя и (или) передать ему материальный носитель, в котором
воплощен  этот  объект.  Автор  служебного  объекта  (работник)  имеет  право  на
дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы) в качестве компенсации за
исключительные имущественные права,  возникающие у работодателя.  Исключительные
имущественные и сопутствующие права переходя от работодателя к автору (работнику),
если  в  определенные  законом  сроки  работодатель  не  приступил  к  использованию
служебного объекта, не произвел отчуждение исключительного имущественного права на
служебный объект иному лицу или не сообщил работнику о том, что принял решение о
сохранении служебного объекта в тайне.
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Тема 2. Система источников права интеллектуальной собственности 
Национальная система правового регулирования интеллектуальной собственности.

С принятием в 2006 г. ч. 4 ГК РФ  (нормы вступили в силу с 1 января 2008 г.) права на
объекты,  признаваемые  интеллектуальной  собственностью  (далее  –  ИС),  получили
развернутое  и  системное  закрепление  в  отечественном  законодательстве.  Для
отечественного  гражданского  права  характерен  подход,  основанный  на  применении
категорий «собственность» и «право собственности» лишь к материально-вещественным
объектам. Этот подход нашел законодательное воплощение в  ч. 4 ГК РФ. Право ИС – это
подотрасль  гражданского  права,   а  теория  интеллектуальной  собственности  в  ее
современном понимании не сводится к установлению знака равенства между названным
институтом и правом собственности в традиционном смысле («вещной собственностью»).

Система правового регулирования ИС может быть представлена как совокупность
двух  элементов:  международно-правового  и  национального  (внутригосударственного)
характера.

Национально-правовая (российская) система регулирования ИС 
с  01.01.08  г. представлена  следующим  образом:  Конституция  РФ;  ГК  РФ  (ч.  4

специально  посвящена  правам  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  и
приравненные к ним средства индивидуализации); иные федеральные законы (исключая
утратившие  силу  в  соответствии  с  ФЗ  «О  введении  в  действие  части  четвертой
Гражданского кодекса РФ» 2006 г.); «подзаконные акты» (правила, положения, инструкции
и иные нормативные акты, принимаемые органами исполнительной власти в пределах их
компетенции, затрагивающие область ИС). С полным списком нормативно-правовых актов
в  сфере  интеллектуальной  собственности  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте
федерального  органа  исполнительной  власти  по  интеллектуальной  собственности
(Федеральной службы по интеллектуальной собственности): www.fips.ru.

Круг источников, которые могут быть отнесены к международно-правовой основе
общественных  отношений,  возникающих  в  сфере  ИС:  Всеобщая  Декларация  прав
человека  1948  г.;  Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных
правах  1966  г.;  Всемирная  декларация  по  интеллектуальной  собственности  2000  г.;
Стокгольмская  конвенция  1967  г.  (конвенция,  учреждающая  Всемирную  организацию
интеллектуальной собственности) и др.

Тема 3. Особенности правовой защиты авторских прав 
Объекты авторского права – это результаты творческой и иной интеллектуальной

деятельности,  к  которой  относятся  произведения  науки,  литературы  и  искусства  (п.1
ст.1225 ГК РФ), которые можно выделить в три группы: 1) сложные объекты (ст.1240 ГК
РФ),  2)  производные  объекты  (подп.1  п.2  ст.1259,  п.1  ст.1260  ГК  РФ),  3)  составные
объекты (подп.2 п.2 ст.1259, п.2 ст.1260 ГК РФ). Не являются объектами авторских прав
(п.6  ст.1259  ГК  РФ).  Правовая  охрана  в  качестве  объектов  авторских  прав  не
предоставляется (п.5 ст.1259 ГК РФ).

Произведения  науки,  литературы  и  искусства  как  объекты  правовой  охраны.
Согласно п.1  ст.1259  ГК РФ,  произведения  науки,  литературы и искусства  признаются
объектами авторских прав независимо от их: достоинств, назначения, способы (формы)
выражения.  Широко распространено   мнение,  согласно  которому  предметом  правовой
охраны в авторском праве является форма (способ) выражения произведения.  Правовая
охрана  предоставляется  объектам  авторского  права  (п.3  ст.1259  ГК  РФ):  1)
обнародованным и 2) необнародованным произведениям, которые выражены в какой-либо
объективной форме – объективизированы или материализированы. Согласно п.7 ст.1259
ГК РФ, правовая охрана распространяется не только на все произведения в целом, но и на
1) часть произведения; 2) название произведения; 3) персонажей произведения, если по
своему  характеру они  могут  быть  признаны самостоятельным результатом творческого
труда  автора.  Правообладатель  для  оповещения  о  принадлежащих  ему  правах  на
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произведение вправе использовать знак охраны авторского права (ст.1271 ГК РФ), который
помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: 1)
латинской буквы «С» в окружности (т, е. ©), что происходит от первой буквы английского
слова  copyrigth  (дословно  –  право  копирования);  2)  имени  или  наименования
правообладателя; 3) года первого опубликования произведения.

Понятие, содержание и сроки действия авторских прав. Субъекты авторских прав.
Личные  неимущественные  права  включают:  право  авторства,  право  на  имя,  право  на
неприкосновенность  произведения  т.д.;  право  на  обнародование  произведения.
Исключительные имущественные права включающие: право обладания исключительными
имущественными  правами,  право  использования  объекта  авторских  прав,  а  именно  –
воспроизведение произведения, распространение произведения путем продажи или иного
отчуждения  оригинала  произведения,  публичный  показ,  импорт  оригинала,  прокат
оригинала или экземпляра материального носителя, публичное исполнение произведения,
сообщение в эфир, сообщение по кабелю, ретрансляция, перевод или другая переработка,
практическая  реализация,  доведения  до  всеобщего  сведения;  право  распоряжения
исключительными  имущественными  правами,  право  на  вознаграждение  за  служебное
произведение.  Сроки действия  –  право  авторства,  право  на  имя и  неприкосновенность
произведения  охраняются  бессрочно  (п.1  ст.150,  п.1  ст.1267  ГК  РФ).  Исключительное
имущественное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет,
считая  с  1  января  года,  следующего  за  годом  смерти  автора.  На  произведение,
обнародованное  анонимно  или  под  псевдонимом,  срок  действия  исключительного
имущественного права истекает через 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом
его правомерного обнародования (п.2 ст.1281 ГК РФ). Исключительное имущественное
право на произведение, обнародованное после смерти автора, действует в течение 70 лет
после  обнародования  произведения,  считая  с  1  января  года,  следующего  за  годом его
обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение 70 лет после
смерти  автора  (п.3  ст.1281  ГК  РФ).  Срок  действия  исключительного  имущественного
права  на  произведение  репрессированного  и  посмертно  реабилитированного  автора
считается  продленным,  и  70  лет  исчисляется  с  1  января  года,  следующего  за  годом
реабилитации  (п.4  ст.1281  ГК  РФ).  Срок  действия  исключительного  имущественного
права на произведение автора, работавшего во время Великой Отечественной войны или
участвовавшего в ней, увеличивается на четыре года (п.5 ст.1281 ГК РФ). По истечении
срока действия исключительных имущественных прав произведений науки,  литературы
или  искусства  (как  обнародованные,  так  и  на  необнародованные)  переходят  в
общественное  достояние,  то  есть  могут  использоваться  любым  лицом  без  чьего-либо
согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения (.1 ст.1282 ГК РФ).

Соавторство и служебные произведения.  Если произведение создано творческим
трудом нескольких граждан, то оно признается созданным в соавторстве независимо от
того,  образует  ли  произведение  неразрывное  целое  или  состоит  из  частей,  имеющих
самостоятельное  значение  (п.1  ст.1258  ГК  РФ).  Личные  неимущественные  права
принадлежат соавторам  совместно.  Исключительные  имущественные  и  сопутствующие
права  изначально  также  принадлежат  соавторам  совместно  (за  исключением  случаев,
когда  речь  идет  о  служебном  объекте  интеллектуальной  собственности  или  объекте
интеллектуальной  собственности,  созданным  на  основании  договора).  Граждане  и
организации,  совместно обладающие исключительным имущественным правом на один
объект  интеллектуальной  собственности,  рассматриваются  как  сообладатели
(множественность  правообладателей).  Произведения  науки,  литературы  или  искусства,
созданные  работником  в  пределах  установленных  для  него  трудовых  обязанностей,
признаются  служебными  произведениями  (п.1  ст.1295  ГК  РФ).  В  случае  создания
служебного  произведения  у  непосредственного  автора  возникают  личные
неимущественные и сопутствующие права,  тогда как у работодателя – исключительные
имущественные права, если иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым
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договором  работника  и  работодателя  (абз.  1  п.2  ст.1295  ГК  РФ).  В  том  случае,  если
работодатель  в  течение  трех  лет  со  дня,  когда  служебное  произведение  было
предоставлено  в  его  распоряжение,  не  начнет  использование  этого  произведения,  не
передаст  исключительное  право  на  него  другому  лицу  или  не  сообщит  автору  о
сохранении произведения в тайне, исключительное имущественное право на произведение
возвращается работнику (автору). Обладателями исключительных имущественных прав на
объекты авторских  прав,  не  относящихся  к  служебным,  являются  следующие  лица:  1)
согласно п.1 ст.1288 ГК РФ по договору авторского заказа; 2) в случае, когда по договору
авторского  заказа  создается  программа  для  ЭВМ,  креативная  база  данных  или  иное
произведение,  исключительное  имущественное  право на  такую программу, такую базу
данных  или  такое  произведение  принадлежит  заказчику,  если  договором  между
подрядчиками (исполнителями) и заказчиком не предусмотрено иное (.1 ст.1296 ГК РФ). 3)
в  случае,  когда  по  договору  подряда  или  договора  на  выполнение  научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо
не предусматривали ее создание, создается программа для ЭВМ, креативная база данных
или  иное  произведение,  исключительное  имущественное  право  на  такую  программу,
такую базу данных или такое произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), если
договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (п.1
ст.1297  ГК  РФ).  4)  исключительные  имущественные  права  на  произведения  науки,
литературы или искусства (в том числе программы для ЭВМ и креативные базы данных),
созданные по государственному или муниципальному контракту для государственных или
муниципальных  нужд  принадлежат  исполнителю,  являющемуся  автором  либо  иным
выполняющим контакт лицом, если государственным или муниципальным контрактом не
предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации  или  муниципальному  образованию,  от  имени  которых  выступает
государственный  или  муниципальный  заказчик,  либо  совместно  исполнителю  в
Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю
и муниципальному образованию (п1, 6 ст.1298 ГК РФ).

Правомерное использование объектов авторских прав без согласия правообладателя
может  осуществляться  следующими  способами:  1)  свободное  воспроизведение
правомерно  обнародованного  произведения  в  личных целях  без  согласия  автора  и  без
выплаты вознаграждения, которое допустимо в случае необходимости и исключительно в
личных  целях  (ст.1273  ГК  РФ),  2)  свободное  использование  произведения  в
информационных, научных, учебных или культурных целях (ст.1274 ГК РФ), 3) свободное
использование  произведения  путем  репродуцирования  (ст.1275  ГК  РФ),4)
репродуцирование в единственном экземпляре без извлечения прибыли допускается без
согласия  автора  (иного  правообладателя)  и  без  выплаты  вознаграждения,  но  с
обязательным указанием имени автора, произведение которого используется и источника
заимствования,  5)  свободное  использование  произведения,  постоянно  находящегося  в
месте,  открытом  для  свободного  посещения  (ст.1276  ГК РФ),  6)  свободное  публичное
исполнение музыкального произведения (ст.1277 ГК РФ), 7) свободное воспроизведение
произведения  для  целей  правоприменения  (ст.1278  ГК  РФ),  8)  свободная  запись
произведения  организацией  эфирного  вещания  в  целях  краткосрочного  пользования
(ст.1279 ГК РФ), 9) право пользователя программ для ЭВМ и базы данных (ст.1280 ГК
РФ),  10)  использование  объекта  авторских прав  в случае  перехода  его в  общественное
достояние (ст.1282 ГК РФ).

Тема 4. Осуществление правовой защиты смежных прав 
Понятие смежных прав. Смежные права – это интеллектуальные прав на результаты

исполнительской деятельности (исполнение), на фонограммы, на сообщение в эфир или
по кабелю радио – телепередачи (вещание организаций эфирного и кабельного вещания),
на  содержание  базы  данных,  а  также на  произведения  литературы,  науки  и  искусства,
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обнародованные после их перехода в общественное достояние (п.1 ст.1303 ГК РФ). Такие
объекты  можно  разделить  на  две  группы:  1)  это  результаты  интеллектуальной
деятельности, способствующие обнародованию и распространению произведений, то есть
создающие  условия  для  всеобщего  ознакомления  с  ними  публики,  2)  это  результаты
организационной, координационной деятельности по созданию продукта, объединяющего
в своем составе различные объекты, как относящиеся к интеллектуальной собственности,
так и не подпадающие под это понятие.

На сегодняшний день к объектам смежных прав, составляющим данную группу,
отнесены только инвестиционные базы данных (как результат деятельности организации
базы данных).

Объем  смежных прав  различается  в  зависимости  от  объекта.  Интеллектуальные
права на объекты смежных прав не включают сопутствующие, а в некоторых случаях и
личные  неимущественные  права.  Права  на  объекты  смежных  прав  не  нуждаются  в
подтверждении их каким-либо охранным документом – они не требуют их регистрации
или соблюдения каких-либо формальностей (п.2 ст.1304 ГК РФ).

Исполнение,  как  объект  правовой  охраны.  К объектам  смежных прав  относится
исполнение  (ст.1313-1321  ГК  РФ).  Интеллектуальные  права  на  результаты
исполнительской деятельности включают в себя: 1) личные неимущественные права: а )
право  авторства,  б)  право  на  имя,  в)  право  на  неприкосновенность  исполнения,  2)
исключительные  имущественные  права:  а)  право  обладания  исключительными
имущественными правами, б) право использования исполнения, в) право распоряжение, г)
право на вознаграждение за исполнение, созданное исполнителем в порядке выполнения
служебного задания, д) право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм.

Сроки  действия  смежных  прав.  Право  авторства,  право  на  имя  исполнителя  и
неприкосновенность  исполнения  охраняется  бессрочно  (п.1 ст.150,  п.1 ст.1316  ГК РФ).
Исключительное  имущественное  право на  исполнение  действует  в течение всей  жизни
исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором
осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир
или по  кабелю  (п.1  ст.1318  ГК  РФ).  Срок  действия  исключительного  имущественного
права на исполнение репрессированного и посмертно реабилитированного исполнителя
считается  продленным  и  50  лет  исчисляются  с  1  января  года,  следующего  за  годом
реабилитации  исполнителя  (п.2  ст.1318  ГК  РФ).  Срок  действия  исключительного
имущественного  права  на  исполнение  исполнителя,  работавшего  во  время  Великой
Отечественной воны или участвовавшего в ней, увеличивается на четыре года (п.3 ст.1318
ГК РФ).  После  прекращения  срока действия  исключительных имущественных прав  на
исполнение  оно  переходит  в  общественное  достояние,  то  есть  может  использоваться
любым лицом без чье либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения (п.1
ст.1282, п.5 ст.1318 ГК РФ).

Фонограмма как  объект  правовой  охраны.  К  объектам  смежных прав  относится
фонограмма (ст.1322-1328 ГК РФ). Фонограмма – первая запись исполнения или других
звуков  либо  отображения  этих  звуков  (к  фонограммам  не  относится  звуковые  записи,
включенные в аудиовизуальное произведение).  Интеллектуальные права на фонограмму
включает в себя: 1) личные неимущественные права а) право на указание на экземплярах
фонограммы и (или)  на  их упаковке своего имени (если  изготовитель  гражданин)  или
наименования (если изготовитель юридическое лицо) подп. 2 п.1 ст.1323 ГК РФ) б) право
на защиту фонограммы от искажения при ее использовании (подп. 3 п.1 ст.1323 ГК РФ), в)
право на обнародование фонограммы, 2) исключительные имущественные права: а)  право
обладания  исключительными  имущественными  правами,  б)  право  использования
фонограммы, под которым в соответствии с п.2 ст.1324 ГК РФ, в) право распоряжения, г)
право на вознаграждение.

Сроки действия прав: а) право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их
упаковке своего имени или наименования и право на защиту фонограммы от искажения
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охраняются в течение всей жизни гражданина либо до прекращения юридического лица,
являющегося  изготовителем  фонограммы  (п.4  ст.1323  ГК  РФ),  б)  исключительное
имущественное право на фонограмму действует в течение 50 лет, считая с 1 января года,
следующего  за  годом,  в  котором  была  осуществлена  запись.  В  случае  обнародования
фонограммы исключительное имущественное право действует в течение 50 лет, считая с 1
января года,  следующего за годом, в котором она была обнародована в течение 50 лет
после  осуществления  записи  (п.1  ст.1327  ГК  РФ),  в)  к  наследникам  и  другим
правопреемникам  изготовителя  фонограммы  исключительное  право  на  фонограмму
переходит в пределах оставшейся части сроков, указанных в п.1 ст.1327 ГК РФ), г) после
прекращения  действия  исключительных  имущественных  прав  на  фонограмму  она
переходит  в общественное  достояние,  то есть  может использоваться  любым лицом без
чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения (п.1 ст.1282 ГК РФ).

Знак  охраны  смежных  прав  (ст.1305  ГК  РФ),  который  помещается  на  каждом
оригинале  или  экземпляре  латинской  буквой  «Р»  в  окружности  ®,  что  происходит  от
первых букв английских слов performer (исполнитель) и phonogram producer (изготовитель
фонограммы).

Сообщение передач как объекты правовой охраны.
Передача  (радио  –  или  телепередача)  –  это  совокупность  звуков  и  (или)

движущихся изображений или их отображений (ст.1329 ГК РФ). Под звуками имеется в
виду радиопередача.  Под звуками и движущимися изображениями – телепередача.  Под
отображением звуков и изображений – зафиксированная на материальном носителе запись
радио – или телеперадачи.

Сообщения передач (в эфир или по кабелю) – это эфирное или кабельное вещание,
при  помощи  которого  звуки  и  движущееся  изображения  (их  отражение)  предаются
большому  числу  абонентов.  Интеллектуальные  права  на  сообщения  передач
исчерпываются исключительными имущественными правами (личных неимущественных
прав в отношении сообщений передач не возникает).

К  объектам  смежных  прав  относится  право  публикатора  (ст.1337-1344  ГК  РФ).
Публикатором признается гражданин, который правомерно обнародовал или организовал
обнародование  произведения  науки,  литературы,  искусства,  ранее  необнародованного и
перешедшего в общественное достояние либо находящегося в общественном достоянии в
силу  того,  что  оно  не  охранялось  авторским  правом  (п.1  ст.1337  ГК  РФ).
Интеллектуальные  права  публикатора  включают  в  себя:  1)  личные  неимущественные
права – а) право на указание своего имени или наименования на экземпляре произведения,
б) право на неприкосновенность произведения и т.д. 2) исключительные имущественные
права,  -  а)  право  обладания  исключительными  имущественными  правами,  б)  право
использования  обнародованного  им  произведения,  в)  право  распоряжения
исключительным правом. Сроки действия права. 

Тема  5.  Правовые  особенности  защиты  прав  соавторов  на  объекты
промышленной собственности

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец
совместным  творческим  трудом,  признаются  соавторами  (п.1  ст.1348  ГК  РФ).  Личные
неимущественные  права  принадлежат  соавторам  совместно.  Сопутствующие  права
изначально  также  принадлежат  соавторам  совместно  (за  исключением  служебных
изобретений).  Исключительные  имущественные  права  возникают  у  соавторов  или
обладателей сопутствующих прав только после получения патента.

Граждане и организации, совместно обладающие исключительным имущественным
правом  на  один  объект  патентного  права,  рассматриваются  как  сообладатели,  то  есть
патентообладатели (множественность правообладателя). 

Тема 6. Особенности по защите интеллектуальных прав в сети Интернет
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В  настоящее  время  все  большее  распространение  получают  дела  по  защите
интеллектуальных  прав  в  Интернет-пространстве.  Подобного  рода  дела  имеют  целью
защитить  не  какой-то  специальный  объект  интеллектуальных  прав,  а  один  из
существующих в ст.1225 ГК РФ. 

Споры  по  доменным  именам,  которые  являются  следствием  обычно
неправомерного  использования  нарушителем  доменного  имени,  сходного  до  степени
смешения  с  торным  знаком,  знаком  обслуживания  или  фирменным  наименованием
правообладателя.

Спецификой  такого  рода  дел  является  то,  что  к  гражданско-правовой
ответственности  могут быть  привлечены не только собственно  нарушитель,  но и иные
лица,  которые  нарушителями  интеллектуальных  прав  правообладателя  не  являются.
(«Антипиратский закон» - ФЗ от 2 июля 2013 года №187-ФЗ), в четвертую часть ГК РФ
была ведена ст.1253.1, устанавливающая ответственность информационных посредников
(оператора  связи,  хостинг-провайдера  и  владельца  ресурса)  за  нарушение
интеллектуальных  прав  на  такую  разновидность  аудиовизуальных  произведений,  как
фильмы, в форме размещения их в сети Интернет без разрешения правообладателя.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Защита прав интеллектуальной 
собственности в информационной среде используются следующие методы текущего 
контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Понятие, система и объекты права
интеллектуальной собственности

Устный опрос

Тема 2. Система источников права 
интеллектуальной собственности

Ситуационные задачи

Тема 3. Особенности правовой защиты 
авторских прав

Устный опрос

Тема 4. Осуществление правовой защиты 
смежных прав

Устный опрос

Тема 5. Правовые особенности защиты 
прав соавторов на объекты 
промышленной собственности

Устный опрос

Тема 6. Особенности по защите 
интеллектуальных прав в сети Интернет

Устный опрос

4.1.2.  Зачет  проводится  с  применением  следующих методов (средств):  метод
устного ответа  на вопросы билета и дальнейшей беседы по правовым нормам, а также
решение кейс-задания.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
Типовые оценочные материалы по теме 1. Понятие, система и объекты права

интеллектуальной собственности 
Типовые вопросы для устного опроса:
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1. Какие области знания (перечислите)  охватываются институтом интеллектуальной
собственности?
2. Какие  знания,  умения  из  области  экономики  права  интеллектуальной
собственности  (перечислите  и  раскройте)  охватываются  институтом  интеллектуальной
собственностью?
3. Какие  знания,  умения  из  области  управления  интеллектуальной  собственностью
(перечислите  и  раскройте)  охватываются  институтом  права  интеллектуальной
собственности?
4. Чем отливается интеллектуальный продукт от интеллектуальной собственности?
5. На какие объекты распространяются права интеллектуальной собственности?
6. Назовите объекты, охраняемые авторским правом и охарактеризуйте их.
7. Назовите объекты, охраняемые патентным правом и охарактеризуйте их.
8. Назовите объекты, охраняемые смежным правом и охарактеризуйте их.
9. В чем различие между автором и правообладателем?
10. Что означает использование интеллектуальной собственности?

11. Чем  отличается  оформление  использования  интеллектуальной
собственности на своем собственном (принадлежащем патентообладателю) предприятии?

12. Что  следует  предпринять,  используя  заимствованный  объект
интеллектуальной собственности

13. Как  Вы  предполагаете  использовать  знание  курса  интеллектуальной
собственности в своей студенческой и будущей профессиональной практике?

Типовые  оценочные  материалы  по  теме  2.  Система  источников  права
интеллектуальной собственности 
Типовые ситуационные задачи:

Задача 1.
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фирма»  Недра»»  является

обладателем  исключительных  прав  на  товарный  знак  «Земля  и  право»,  под  которым
осуществляет  оформление  прав  на  недвижимость  и  судебное  представительство  по
земельным спорам. Получив бесплатный каталог товаров работ и услуг, директор фирмы
обнаружил  рекламу  федеральной  сети  агентств  «Земля  и  праве»,  выполняющих
землеустроительные работы. В ответ на поступившую претензию агентство заявило, что
право  на  товарный  знак  ООО  «Фирмы  "Недра"»  досрочно  прекращено  решением
Роспатента полгода назад, в связи с неиспользованием. Фирма подала в суд заявление о
признании решения Роспатента незаконным.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что до начала рассмотрения
требования о досрочном прекращении права на товарный знак в  Палате  по патентным
спорам в адрес общества неоднократно направлялись уведомления, которые возвращались
с пометкой «организация не значится». Представитель фирмы пояснил, что организация
действительно  изменила  адрес,  изменения  зарегистрированы в установленном порядке,
поэтому у Роспатента не было оснований для досрочного прекращения права. Тем более,
фирма использует товарный знак по соответствующему классу услуг постоянно.

Подлежит ли требование удовлетворению ?
В каких случаях исключительное право может быть прекращено досрочно?
Какими  нормативными  актами,  помимо  ГК  РФ,  регулируется  процедура

рассмотрения патентных споров?
В какие сроки можно заявить ходатайство о восстановлении пропущенного срока

подачи возражений ?

Задача 2.
Общество с ограниченной ответственностью «Земля и воля» к празднованию дня

города разместил на упаковке производимого им мороженного символику города - герб и
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флаг. Продукция  реализовывалась  на  площади,  в  парках  и  скверах  во  время массовых
гуляний.  Сотрудники  администрации  города  потребовали  прекратить  торговлю
продукцией с официальной символикой и уничтожить всю изготовленную партию товара.

Правомерно ли требование органа местного самоуправления?
Является  ли  официальная  символика  муниципального  образования  охраняемым

результатом интеллектуальной деятельности?
Необходимо  ли  согласовывать  использование  символики  с  органами  местного

самоуправления?

Типовые оценочные материалы по теме 3. Особенности правовой защиты авторских
прав 

Типовые вопросы для устного опроса:
1. Объекты авторского права.
2. Критерии охраноспособности объектов авторского права.
3. Исключительные, личные неимущественные права автора.
4. Виды произведений.
5. Свободное использование произведения.
6. Средства защиты авторского права, информация об авторском праве.

Типовые оценочные материалы по теме  4.  Осуществление  правовой защиты
смежных прав 

Типовые вопросы для устного опроса:
1. Общая характеристика объектов смежных прав.
2. Права на исполнение.
3. Право на фонограмму.
4. Право организаций эфирного и кабельного вещания.
5. Право изготовителя баз данных.
6. Право публикатора на произведение науки литературы и искусства.

Типовые оценочные материалы по теме 5. Правовые особенности защиты прав
соавторов на объекты промышленной собственности 

Типовые вопросы для устного опроса:
1. Патентное право в системе права интеллектуальной собственности.
2. Понятие и признаки изобретения.
3. Понятие и признаки полезной модели.
4. Понятие и признаки промышленного образца.
5. Правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
6. Права авторов и соавторов в патентных правоотношениях.
7. Право на фирменное наименование.
8. Право на товарный знак и право на знак обслуживания.
9. Право на наименование места происхождения товара.
10. Право на коммерческое обозначение.

Типовые  оценочные  материалы  по  теме  6.  Особенности  по  защите
интеллектуальных прав в сети Интернет 

Типовые вопросы для устного опроса:
1. Что  признается  предметом  секрета  производства  (ноу-хау)?  Кому

принадлежит и в чем заключается исключительное право на секрет производства? 
2. Как  обеспечить  охрану  секрета  производства?  Как  обычно  закрепляется

исключительное право на секрет производства?
3. Какие обязанности сторон содержит лицензионный договор?
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4. Что  такое  служебный  секрет  производств?  Кому  принадлежат  права  на
служебный секрет производства?

5. Каков срок действия исключительного права на секрет производства? Какие
санкции  предусмотрены  в  отношении  нарушителя  исключительного  права  на  секрет
производства?

6. Каков  механизм  охраны  авторских  прав  в  сети  Интернет?  Основные
положения «антипиратского» закона.

7. Каковы основные условия охраны сетевых публикаций? Открытая лицензия:
особенности заключения и исполнения.

8. Что в ГК РФ понимается под частичным запретом на использование?
9. Какие последствия для юридического лица может повлечь не-однократное

или  грубое  нарушение  исключительных  прав  на  результаты  интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации?

10. Какие  виды  ответственности  предусмотрены  действующим
законодательством за нарушение интеллектуальных прав?

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код
компетен

ции

Наименование
Компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-2 Способность
квалифицированно
применять  нормативные
правовые  акты  в
конкретных  сферах
юридической  деятельности,
реализовывать  нормы
материального  и
процессуального  права  в
профессиональной
деятельности

ПК–2.2 Способность  квалифицированно
применять  нормативные  правовые
акты,  реализовывать  нормы
процессуального  права  в
профессиональной  судебной  и
правозащитной деятельности

ПК–7 Способность
квалифицированно
толковать  нормативные
правовые акты  

ПК–7.2 Способность  квалифицированно
толковать  процессуальные  правовые
акты,  установленные  в
судопроизводственной деятельности

ПК-10 Способность воспринимать,
анализировать и 
реализовывать 
управленческие инновации 
в  профессиональной
деятельности

ПК–10.1 Способность  воспринимать,
анализировать  и  реализовывать
управленческие  инновации  в  в
правозащитной деятельности

4.3.2 Типовые оценочные средства

Вопросы для зачета по дисциплине «Б1.В.ДВ.04.02 Защита прав интеллектуальной
собственности в информационной среде» (ко всем темам)

1. Интеллектуальная собственность: понятие и виды.
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2. Система  правового  регулирования  интеллектуальной  собственности  (Россия  и
зарубежные страны)

3. Интеллектуальные права: общая характеристика. 
4. Понятие и принципы авторского права.
5. Субъекты и содержание авторских прав.
6. Объекты авторских прав.
7. Ограничения авторских прав.
8. Договорный переход авторских прав.
9. Особенности заключения и исполнения лицензионного договора
10. Виды лицензионных договоров. Особенности заключения и исполнения открытой

лицензии
11. Отличительная  характеристика  договора  коммерческой  концессии  и  договора

франчайзинга
12. Договор о предоставлении коммерческой информации
13. Особенности  участия  информационного  посредника  в  интеллектуальных

правоотношениях сторон: ответственность посредника
14. Договор отчуждения товарного знака: особенности перехода прав и их регистрации

в уполномоченном органе
15. Внедоговорный переход авторских прав.
16. Особенности перехода прав на служебное изобретение к правопреемникам
17. Особенности  договора  залога  исключительных  прав:  ограничения  и  действия

нотариуса
18. Защита авторских прав, в том числе и в сети Интернет
19. Оборотоспособные  объекты  интеллектуальной  собственности  в  сети  Интернет

(контент, доменное имя и другие)
20. Общая характеристика «антипиратского» закона
21. Общая  характеристика  компетенций  и  полномочий  Суда  по  интеллектуальным

правам и его роль в осуществлении правосудия по подведомственным ему спорам
22. Общая  характеристика  Европейского  единого  патентного  суда:  особенности

правового регулирования и возможность обращения российских правообладателей
в этот суд и условия Брюссельского регламента

23. Права, смежные с авторскими: общая характеристика.
24. Понятие патентного права.
25. Особенности  и  основные  этапы  регистрации  изобретения,  полезной  модели  и

промышленного  образца.  Экспертиза  заявки  и  ее  правовые  последствия  для
заявителя

26. Защита прав заявителя изобретения, полезной модели, промышленного образца в
период проведения экспертизы по существу уполномоченным органом

27. Субъекты патентных прав.
28. Изобретение и полезная модель как объекты патентных прав.
29. Промышленный образец как объект патентных прав.
30. Право авторства и право на получение патента.
31. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Сроки охраны
32. Лицензии  и  лицензионные  договоры  в  патентном  праве:  порядок  заключения  и

исполнения
33. Палата  по  патентным  спорам:  общая  характеристика,  компетенция  и  порядок

рассмотрения заявлений
34. Секретные изобретения.: особенности регистрации 
35. Защита патентных прав. Общая характеристика патента. Порядок подачи заявки на

регистрацию изобретения, полезной модели и промышленного образца. 
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36. Роль Административных регламентов Роспатента в правильном оформлении заявки
на  изобретение,  полезную  модель  и  промышленный  образец.  Последствия  их
несоблюдения для заявителей

37. Порядок и условия уплаты патентной пошлины при подачи заявки на регистрацию
объекта интеллектуальной собственности. Отличие от государственной пошлины

38. Служебные объекты авторских и патентных прав.
39. Интеллектуальные  права  на  селекционные  достижения:  общая  характеристика.

Особенности и порядок регистрации
40. Право на топологии интегральных микросхем: субъекты, объекты, содержание.
41. Понятие ноу-хау. Исключительное право на ноу-хау.
42. Право на фирменное наименование.
43. Товарный знак и знак обслуживания: понятие и виды.
44. Право на товарный знак: общая характеристика.
45. Договорный и внедоговорный переход исключительного права на товарный знак.
46. Защита права на товарный знак.
47. Право на наименование места происхождения товара: общая характеристика.
48. Право на коммерческое обозначение.
49. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными

правами.
50. Ограничения патентных прав.
51. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.
52. Переход охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в общественное

достояние.
53. Экспертиза в патентном праве.  
54. Право преждепользования.
55. Конвенционный и выставочный приоритет товарного знака.
56. Государственная регистрация товарного знака.
57. Принцип исчерпания прав.
58. Особенности учета и оценки объектов интеллектуальной собственности
59. Формирование  нематериальных  активов  юридического  лица:  условия  и  порядок

проведения амортизации.
60. Основные положения управления интеллектуальной собственностью
61. Государственная  поддержка  субъектов,  создающих  объекты  интеллектуальной

собственности
62. Правовые  особенности  и  компетенция  деятельности  Инновационного  центра

«Сколково»
63. Перспективы развития законодательства об интеллектуальной собственности

Типовые тестовые задания

Результаты интеллектуальной  собственности,  созданные  в  рамках  института
средств индивидуализации юридического лица имеют автора?

А) да
Б) нет
В) имеют, но с ограничениями в правах по использованию
Г) правильных ответов нет

Институт преждепользования обеспечивает:
А)  свободное  использование  запатентованных  новшеств  для  лиц,  которые

независимо создали аналогичное новшество
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Б)  ограниченное  использование  запатентованных  новшеств  для  лиц,  которые
независимо  создали  аналогичное  новшество  по  договору  с  лицом,  первым
запатентовавшим такой результат интеллектуальной деятельности

В) использование запатентованного новшества, которое независимо было создано
только в рамках организации, в которой происходил процесс разработки такого новшества

Г) правильных ответов нет
Д) все ответы верны

Право послепользования означает:
А) направлено на свободное использование новшества другими лицами,  если по

каким-либо  причинам  временно  прерывается,  а  затем  восстанавливает  действие
исключительных прав правообладателя

Б) направлено на ограниченное использование новшества другими лицами, если по
каким-либо причинам временно прерывается по решению Роспатента самостоятельно, а
затем восстанавливает действие исключительных прав правообладателя по его заявлению,
но по решению Роспатента в течение оставшегося срока охраны

В)  предоставляет  использование  новшества  другим  лицам  только на  основании
договора

Г) нет правильных ответов

Какие из перечисленных далее объектов могут передаваться по договору:
А)Исключительное право на товарный знак, фирменное наименование
Б)Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания
В)Исключительное право на фирменное наименование

Лицензионные  договоры,  заключаемые  в  отношении  средств  индивидуализации,
подлежат регистрации в:

А)Федеральной службе по интеллектуальной собственности
Б)Уполномоченном федеральном органе исполнительной власти
В)Федеральном институте промышленной собственности     

На какой срок может быть заключен лицензионный договор:
А)На любой
Б)На  срок,  не  превышающий  срок  действия  исключительного  права  на

соответствующий  результат  интеллектуальной  деятельности  или  средство
индивидуализации

В)На срок, не превышающий 50 лет  

Лицензионный договор может быть:
А)Только возмездным.
Б)Только безвозмездным.
В)Как возмездным, так и безвозмездным.

При заключение договора кредита может ли исключительное право выступать
предметом залога?

а) традиционным видом обеспечения кредитного обязательства выступает залог
б)  предметом  залога  могут  быть  исключительные  права  на  РИД  и  средства

индивидуализации, охраняемые гражданским законодательством
в) имущественные права, уступка которых другому лицу запрещена законом
г) все  перечисленные варианты верны

Какие права могут ли выступать предметом залога РИД?
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а) не могут выступать в качестве предмета залога личные неимущественные права
б) не могут быть предметом залога право следования на произведения искусства,

авторские  рукописи  (автографы)  литературных  и  музыкальных  произведений,  а  также
исключительное  право  на  фирменное  наименование  и  исключительное  право  на
наименование места происхождения товара

в) имущественные права
г) все ответы верны

Требуется  ли  государственная  регистрация  результатов  интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, являющихся предметом залога

а) требуется
б) не требуется
в)  требуется  только  федеральный  орган  исполнительной  власти  по

интеллектуальной собственности
г) все ответы верны

Шкала оценивания.

Этап освоения 
компетенции

Показатель оценивания Критерий 
оценивания

Средства (методы) 
оценивания

ПК–2.2  Способность
квалифицированно
применять  нормативные
правовые  акты,
реализовывать  нормы
процессуального права в
профессиональной
судебной  и
правозащитной
деятельности

-  демонстрирует  системные
представления  о
правореализации,  в  том
числе,  о  процессуальном
правоприменении  в
судопроизводственной
деятельности

-  установлены  и
проанализированы
фактические
обстоятельства дела;
-  в  полном  объеме
отобраны,
проанализированы 
и  систематизированы
правоположения,
нуждающиеся  в
правовой оценке;
-  предложены варианты
решения  казусов  на
основании  конкретных
случаев  из
правоприменительной
практики;
-  продемонстрированы
навыки  составления
процессуальных
правовых документов

Опрос
Тест
Кейс задания
Ситуационные задачи

ПК–7.2  Способность
квалифицированно
толковать
процессуальные
правовые  акты,
установленные  в
судопроизводственной
деятельности

-  использует  конкретные
приёмы,  процедуры,
технологии  уяснения  и
разъяснения норм права

-  определены
конкретные   приёмы,
процедуры  и
технологии уяснения и
разъяснения  норм
процессуального
права;
-  квалифицированы
виды    и  способы
толкования  норм

Опрос
Дискуссия
Ситуационные задачи
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процессуального
права;  
-  выявлены
противоречия  в
различных  нормах
процессуального
права;
-  выбран
обоснованный  вид  и
способ  толкования
норм  процессуального
права

ПК–10.1  Способность
воспринимать,
анализировать  и
реализовывать
управленческие
инновации  в  в
правозащитной
деятельности

-  применяет  технологии
инновационной деятельности 

-  отобрана   и
проанализирована
информация  об
инновации

Опрос
Тест
Доклад
Кейс задания
Ситуационные задачи

4.4. Методические материалы

Оценивание  обучающихся  в  процессе  поэтапного  освоения  ими  компетенций,
формируемых данной дисциплиной осуществляется в форме зачета, который предполагает
оценивание знаний с помощью устного собеседования по узловым вопросам.

Знания и умения обучающегося на экзамене оцениваются как «зачтено» с оценкой
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  /«незачтено»  с  оценкой
«неудовлетворительно»

Оценка Критерии оценки Результаты обучения
«зачтено»
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворите
льно»

 квалифицированно
применяет  знания  о  системе  и
иерархии  корпоративного
законодательства  применительно  к
отдельным  институтам
корпоративного,  гражданского,
торгового  права,  а  также
применительно  к  финансовой
деятельности корпорации.
 квалифицированно
применяет  знания  о  системе
способов  и  приемов  толкования  в
корпоративном  праве,  и  отдельных
институтах  гражданского,
предпринимательского,  торгового  и
международного права; 
 оперирует  понятиями
вещного  права  корпораций,
наследственные права корпораций и

ПК-2.2:
на уровне знаний:

- теории правореализации
и теории правоприменения

-  правовые  основы
обеспечения  эффективности
судебной власти

-  основных  положений  о
правозащитной деятельности

-  правовых  основ  и
процедур  судопроизводственной
и правозащитной деятельности

-  основных  положений
правоприменительной  практики
в  судопроизводственной  и
правозащитной деятельности
на уровне умений:

-  квалифицировать  факты
и  обстоятельства  в
судопроизводственной  и
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Незачтено
«неудовлетвор
ительно»

их  членов,  выделяет  особенности
заключения торговых и иных сделок
с  участием  корпораций  с  точки
зрения  выяснения  сути  и
содержания  нормативных правовых
актов;
___________________
 не  применяет  знания  о
системе и иерархии корпоративного
законодательства  применительно  к
отдельным  институтам
корпоративного,  гражданского,
торгового  права,  а  также
применительно  к  финансовой
деятельности корпорации.
 Не  квалифицированно
применяет  знания  о  системе
способов  и  приемов  толкования  в
корпоративном  праве,  и  отдельных
институтах  гражданского,
предпринимательского,  торгового  и
международного права; 
 Не  оперирует  понятиями
вещного  права  корпораций,
наследственные права корпораций и
их  членов,  выделяет  особенности
заключения торговых и иных сделок
с  участием  корпораций  с  точки
зрения  выяснения  сути  и
содержания  нормативных правовых
актов;

правозащитной деятельности;
-  собирать  сведения,

необходимые  для  оказания
юридической  помощи,  в  том
числе  запрашивать  справки,
характеристики  и  иные
документы  от  органов
государственной власти, органов
местного  самоуправления,
общественных  объединений  и
иных организаций

- собирать и представлять
предметы и документы, которые
могут  быть  признаны
вещественными  и  иными
доказательствами,  в  порядке,
установленном
законодательством

-  составлять
процессуальные акты;

-  проверят  юридическую
силу выбранной нормы;

-  обобщать  судебную
практику;

-  привлекать  на
договорной основе специалистов
для  разъяснения  вопросов,
связанных  с  оказанием
юридической помощи

- применять  современные
информационные  технологии
для поиска и обработки правовой
информации,  оформления
юридических  документов  и
проведения  статистического
анализа информации;

ПК–7.2
на уровне знаний:

-  видов  и  способов
толкования  норм  права,  правил
юридической техники

-  системы  источников
процессуального права 

-  системы
правоприменительной практики
на уровне умений: 
- использовать отдельные виды и
способы  толкования  норм
процессуального права  и
обосновывать их использование
-  исследовать  и  обобщать
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правоприменительную практику

ПК-10.1
на уровне знаний:

-  правовых  и
организационных  основ
правозащитной деятельности

-  теоретических  основ
разработки  и  внедрения
управленческих  инноваций  в
правозащитной деятельности

-  организационно-
правовых  основ  кадровой
политики  в  профессиональной
правозащитной деятельности

-  организационно-
правовых основ отбора,  анализа
и  реализации  процедур  в
судопроизводственной
деятельности  на  основе
управленческих  инноваций  в
профессиональной деятельности
на уровне умений: 
-  организовывать  и  проводить
процедуры  в
судопроизводственной
деятельности  на  основе
управленческих  инноваций  в
профессиональной деятельности

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
К  зачету  по  дисциплине  Б1.В.ДВ.04.02  Защита  прав  интеллектуальной

собственности  в  информационной  среде  необходимо  готовится  целенаправленно,
регулярно,  систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают
не слишком удовлетворительные результаты.

В  самом  начале  освоения  дисциплины  познакомьтесь  со  следующей  учебно-
методической документацией:

 рабочей программой дисциплины «Б1.В.ДВ.04.02 Защита прав интеллектуальной
собственности в информационной среде»; 

 перечнем знаний, умений которыми обучающийся должен овладеть, 
 тематическими планами занятий,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами,
 перечнем экзаменационных вопросов и заданий.

После  этого  у  вас  должно  сформироваться  четкое  представление  об  объеме  и
характере  знаний,  умений,  которыми  надо  будет  овладеть  по  дисциплине.
Систематическое  выполнение  заданий  учебной  работы  на  лекциях  и  семинарских
занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Б1.В.ДВ.04.02  Защита  прав
интеллектуальной собственности в информационной среде» проводится в соответствии с
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Учебным планом по семестрам – в 3 семестре для очной формы обучения в виде зачета и
во 4 и 5 семестрах для заочной формы.

Обучающийся допускается к зачету с оценкой по дисциплине в случае выполнения
им  учебного  плана  по  дисциплине:  выполненных  работ.  В  случае  наличия  учебной
задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной
преподавателем.

Обучение  по  дисциплине  «Б1.В.ДВ.04.02  Защита  прав  интеллектуальной
собственности  в  информационной  среде»  предполагает  контактную  форму  работы
(лекционные,  семинарские  занятия,  а  также  консультации)  и  самостоятельную  работу
обучающихся. 

5.1.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  лекционным  и  семинарским
занятиям

Дисциплина  «Б1.В.ДВ.04.02  Защита  прав  интеллектуальной  собственности  в
информационной  среде»  ориентирована  на  освоение  магистрантами  наиболее  полной
информации по вопросам модернизации гражданского законодательства.

В  связи,  с  чем  предполагается  следующая  последовательность  в  подготовке
обучающихся к лекции:

- ознакомление с материалом предыдущей лекции;
- знакомство  с  тематикой  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,

представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
- прочтение  и  анализ  учебных  пособий,  учебников,  научных  статей  по  теме

предстоящего лекционного занятия;
- подготовить  вопросы,  которые  вы  предполагаете  задать  лектору  по  проблеме

предстоящей лекции.
Цель  семинарских  занятий  заключается  в  ознакомлении  обучающихся  с  новыми

подходами  к  исследованию  проблемных  вопросов  гражданского  законодательства.
Подготовка  к  практическим  занятиям  предполагает  проработку  ответов  на  вопросы,
предложенные  в  каждой  теме  каждого  раздела  настоящей  рабочей  программы
дисциплины, а также выработку навыков работы с научной юридической литературой и
библиографией, справочниками, справочно-правовыми базами. Ряд практических занятий
предполагают просмотр  проблемных и документальных видеосюжетов, с последующим
их обсуждением. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям

Тема 1. Понятие, система и объекты права интеллектуальной собственности 
1. Какие  области  знания  (перечислите)  охватываются  институтом

интеллектуальной собственности?
2. Какие  знания,  умения  из  области  экономики  права  интеллектуальной

собственности  (перечислите  и  раскройте)  охватываются  институтом  интеллектуальной
собственностью?

3. Какие знания, умения из области управления интеллектуальной собственностью
(перечислите  и  раскройте)  охватываются  институтом  права  интеллектуальной
собственности?

4. Чем отливается интеллектуальный продукт от интеллектуальной собственности?
5. На какие объекты распространяются права интеллектуальной собственности?
6. Назовите объекты, охраняемые авторским правом и охарактеризуйте их.
7. Назовите объекты, охраняемые патентным правом и охарактеризуйте их.
8. Назовите объекты, охраняемые смежным правом и охарактеризуйте их.
9. В чем различие между автором и правообладателем?
10. Что означает использование интеллектуальной собственности?
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11. Чем  отличается  оформление  использования  интеллектуальной
собственности на своем собственном (принадлежащем патентообладателю) предприятии?

12. Что  следует  предпринять,  используя  заимствованный  объект
интеллектуальной собственности

13. Как  Вы  предполагаете  использовать  знание  курса  интеллектуальной
собственности в своей студенческой и будущей профессиональной практике?

Тема 2. Система источников права интеллектуальной собственности 
1. Из  каких  ветвей  (направлений)  складывается  институт  «интеллектуальная

собственность»?
2. Какие  основополагающие  международные  правовые  документы  действуют  в

каждой из ветвей интеллектуальной собственности?
3. Что означает «принцип национального режима» Парижской конвенции?
4. Что означает «право конвенционного приоритета» Парижской конвенции?
5. В чем принципиальное различие между нормами авторского права и нормами

промышленной собственности?
6. Чет  отличается  заявительная  система  патентования  от  авторской  системы

патентования?
7. Чем  отличается  явочная  система  патентования  от  проверочной  системы

патентования?
8. В чем отличие отложенной системы патентования от промежуточной системы

патентования?
9. Что такое  ВОИС? Филиал  ВОИС в  России:  структура  и  компетенция?  Какие

международные союзы включает ВОИС и на чем они основаны?
10. На что направлен Парижский союз (договор)? На что направлен Бернский

союз  (договор)?  На  что  направлен  Мадридский  союз  (договор)?   На  что  направлен
Ниццкий союз (договор)?

11. На что направлен Локарнский союз (договор)? На что направлен Венский
договор?

12. Что  означает  «принцип  национального  режима»  Бернской  конвенции?  От
чего не зависит предоставление охраны во всех странах Бернского союза?

Тема 3. Особенности правовой защиты авторских прав 
1. Как распределяются исключительное право и авторские права на служебное

произведение между автором и работодателем?
2. Кому  принадлежит  исключительное  право  на  произведение  науки,

литературы  или  искусства,  созданное  по  государственному  или  муниципальному
контракту для государственных или муниципальных нужд? (Провести анализ ФЗ-44 «О
контрактной системе…»).

3. Кому принадлежит право на производное произведение (перевод и тп.) Как
распределяются права на составное произведение (сборник и тп)?

4. Для чего служат знаки охраны программ для ЭВМ, баз  данных и других
произведений? (опишите их).

5. Каков срок охраны авторских прав? Каковы права наследников в отношении
прав на произведение? Каковы правила перехода в общественное достояние?

Тема 4. Осуществление правовой защиты смежных прав 
1. Как обеспечивается  охрана смежных прав? Как производится  оповещение

знаком о правах изготовителя фонограммы и исполнителя?
2. В  каких  случаях  допускается  использование  объектов  смежных  прав  без

согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения?
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3. Перечислите  права  исполнителя?  Что  считается  использованием
исполнения?

4. Каков  срок  действия  исключительного  права  на  исполнение?  Что
понимается под исполнением, созданным в порядку выполнения служебного задания?

5. В  каких  случаях  исключительное  право  на  исполнение  действует  на
территории РФ?

6. Кто считается изготовителем фонограммы? Перечислите права изготовителя
фонограммы.

7. Чьи  права  должен  соблюдать  изготовитель  фонограммы?  Что  считается
использованием фонограммы?

8. Каковы  правила  распространения  опубликованной  фонограммы?  Чем
отличается использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях?

9. Каков срок действия исключительного права на фонограмму? Когда право на
фонограмму переходит к правопреемникам? Когда фонограмма переходит в общественное
достояние?

10. Что  признается  организацией  эфирного  или  кабельного  вещания?  Что
считается использованием сообщения радио – или телепередачи (вещания)?

11. Когда  право  на  сообщения  радио  –  телепередачи  (вещания)  переходит  к
правопреемникам? Когда право на сообщения радио – телепередачи (вещания) переходит в
общественное достояние?

12. Каков  срок  действия  исключительного  права  на  сообщение  радио  –  или
телепередачи на территории Российской Федерации? 

13. В  чем  состоит  исключительное  право  изготовителя  базы  данных?  Каков
правовой механизм охраны изготовителя базы данных?

14. Каков срок действия исключительного права изготовителя базы данных? 
15. Каков правовой механизм охраны прав публикатора? 
16. Как  осуществляется  вознаграждение  за  свободное  воспроизведение

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях?
17. Коллективное управление авторскими и смежными правами.
18. Понятие  и  принципы  гражданско-правовой  защиты  авторских  и  смежных

прав.
19. Способы  и  средства  гражданско-правовой  защиты  авторских  и  смежных

прав.

Тема  5. Правовые  особенности  защиты  прав  соавторов  на  объекты
промышленной собственности 
1. В чем заключается  экспертиза  заявки на наименование  места  происхождения
товара? Что удостоверяет свидетельство на наименование места происхождения товара?
2. Кем и как производится оповещение об исключительном праве на наименование
места  происхождения  товара?  Каков  срок  действия  исключительного  права  на
наименование места происхождения товара?
3. Как иное лицо (не правообладатель) может использовать не принадлежащее ему
наименование места происхождения товара?
4. В чем отличие возможности использования наименования места происхождения
товара от возможности использования товарного знака?
5. В  чем  разница  между  фирменным  наименованием  и  коммерческим
обозначением?
6. Кто  считается  патентным  поверенным  РФ?  Кто  считается  евразийским
патентным поверенным?
7. Чем различаются  взаимоотношения  российских  и  иностранных  заявителей  с
российскими патентными поверенными?
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Тема 6. Особенности по защите интеллектуальных прав в сети Интернет 
1. Что  признается  предметом  секрета  производства  (ноу-хау)?  Кому

принадлежит и в чем заключается исключительное право на секрет производства? 
2. Как  обеспечить  охрану  секрета  производства?  Как  обычно  закрепляется

исключительное право на секрет производства?
3. Какие обязанности сторон содержит лицензионный договор?
4. Что  такое  служебный  секрет  производств?  Кому  принадлежат  права  на

служебный секрет производства?
5. Каков срок действия исключительного права на секрет производства? Какие

санкции  предусмотрены  в  отношении  нарушителя  исключительного  права  на  секрет
производства?

6. Каков  механизм  охраны  авторских  прав  в  сети  Интернет?  Основные
положения «антипиратского» закона.

7. Каковы основные условия охраны сетевых публикаций? Открытая лицензия:
особенности заключения и исполнения.

8. Что в ГК РФ понимается под частичным запретом на использование?
9. Какие последствия для юридического лица может повлечь не-однократное

или  грубое  нарушение  исключительных  прав  на  результаты  интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации?

10. Какие  виды  ответственности  предусмотрены  действующим
законодательством за нарушение интеллектуальных прав?

5.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

1. Выработка знаний об отдельных специальных аспектах о модернизации и
реформировании гражданского законодательства;

2. Формирование  навыков  критического,  исследовательского  отношения  к
предъявляемой  аргументации,  развитие  умений  схватывания  и  понимания  проблемных
вопросов гражданского законодательства РФ;

3. Развитие  и  совершенствование  способностей  к  диалогу,  к  дискуссии,  к
формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по
тому  или  иному  вопросу  в  разрешении  методологических  проблем  в  области
реформирования гражданского законодательства;

4. Развитие и совершенствование практических навыков при самостоятельном
составлении гражданско-правовых сделок.

Для  решения  первой  задачи  обучающимся  предлагаются  аналитический  отчет  по
основным  темам  дисциплины  «Б1.В.ДВ.04.02  Защита  прав  интеллектуальной
собственности  в  информационной  среде».  Результаты  работы  обсуждаются  на
практических занятиях.

Для  решения  второй  задачи  –  формирование  навыков  критического,
исследовательского  отношения  к  предъявляемой  аргументации,  развитие  умений
схватывания и понимания проблемных вопросов в сфере гражданского законодательства
необходимо  подготовить  презентацию  по  предлагаемым  научным  статьям/текстам
относительно  методологических  вопросов,  связанных  с  рассматриваемыми  вопросами.
Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью
устных выступлений обучающихся (при опросе) и их коллективного обсуждения (в форме
групповых дискуссий).

Для  решения  третьей  задачи  –  развитие  и  совершенствование  способностей  к
диалогу, к  дискуссии,  к формированию и логически аргументированному обоснованию
собственной позиции по тому или иному вопросу в сфере гражданского законодательства
организуются специальные учебные занятия в виде «свободно плавающей дискуссии» или
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мозгового штурма,  при подготовке к которым обучающиеся заранее распределяются по
группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Для  решения  четвёртой  задачи  –  развитие  и  совершенствование  практических
навыков при самостоятельном составлении сделок необходимо предоставить проект того
или иного документа. 

5.3. Методические рекомендации по решению ситуационных задач и кейс-заданий 
Прежде чем приступить к ответам на поставленные в ситуационных задачах и кейс-

заданиях  вопросы,  необходимо  изучить  соответствующие  разделы  учебников,
комментариев  к  законам,  определить  и  исследовать  относящиеся  к  данной  теме
нормативные  акты,  подобрать  научную  литературу.  Не  следует  ограничиваться
рекомендованной научной литературой и нормативными актами, поскольку их перечень,
как правило, является приблизительным.

При  подборке  необходимого  материала  полезно  использовать  электронные
информационно-справочные правовые системы типа «Гарант», «Консультант», «Кодекс»,
«Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др., а кроме того публикации в сети «Интернет».

При решении задачи и кейс-заданий на основе изученного материала необходимо
дать  аргументированные  ответы  на  поставленные  вопросы.  Обязательны  ссылки  на
действующие нормативные акты и разъяснения высших судебных органов. Если в задаче и
кейс-задании  несколько  вопросов  или  они  предусматривают  несколько  способов
разрешения  развития  ситуации  из-за  неясности  каких-либо  факторов,  то  нужно
последовательно  дать  на  каждый  из  поставленных  вопросов  ответ  и  рассмотреть  все
ситуации. При решении задачи и кейс-задания следует обратиться к списку нормативных и
правоприменительных актов, указанных в рабочей программе.

5.4. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий
Тестирование  —  это  исследовательский  метод,  который  позволяет  вы-явить

уровень  знаний,  умений  и  навыков,  способностей  и  других  качеств  обучающегося.  В
результате  тестирования  обычно  получают  некоторую  количественную  характеристику,
показывающую  меру  усвоения  учебного  материала  обучающимся.   Тесты   –  система
заданий  специфической  формы,  применяемая  в  сочетании  с  определенной  методикой
измерения и оценки результата. Тестовое задание – это диагностическое задание в виде
задачи или вопроса с четкой инструкцией к выполнению и обязательно с эталоном ответа
или алгоритмом требуемых действий.

При  выполнении  предложенных  на  занятии  тестовых  заданий,  обучающемуся
следует  внимательно  прочитать  каждый  из  поставленных  вопросов.  Это  позволит
определить  область  знаний,  проверить  наличие  которых призван  тот или иной вопрос.
После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов
ответа.  Причем,  рекомендуем прочитать  все  варианты,  даже если  один из  них кажется
вполне  удовлетворительным.  В  качестве  ответа  надлежит  выбрать  тот,  который
соответствующий  правильному ответу. Обучающийся  должен  дать  один  или  несколько
вариантов  правильного  ответа  из  предложенного  списка  ответов.  При  поиске  ответа
необходимо  проявлять  внимательность.  Прежде  всего,  следует  иметь  в  виду,  что  в
предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех
правильных  или  всех  неправильных  ответов  (если  это  специально  не  оговорено  в
формулировке вопроса)  быть не  может. Нередко в  вопросе  уже содержится  смысловая
подсказка,  что  правильным  является  только  один  ответ,  поэтому  при  его  нахождении
продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

На  отдельные  тестовые  задания  не  существует  однозначных  ответов,  поскольку
хорошее  знание  и  понимание  содержащегося  в  них  материала  позволяет  найти  такие
ответы самостоятельно. Именно на это обучающимся следует ориентироваться, поскольку
полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при
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ответе  невозможно.  Кроме  того,  вопросы  в  тестах  могут  быть  обобщенными,  не
затрагивать каких-то деталей.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература 

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.html .— ЭБС «IPRbooks»

Синенко  В.С.  Защита  интеллектуальных  прав.  Понятие,  способы  защиты,
особенности защиты в деятельности таможенных органов [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Синенко В.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2017.— 240
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82244.html .— ЭБС «IPRbooks»

Калятин,  В. О. Право интеллектуальной собственности.  Правовое  регулирование
баз данных : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. О. Калятин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN
978-5-534-06200-7.  — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:  https://biblio-
online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-pravovoe-regulirovanie-baz-dannyh-441366

Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации :  учеб. пособие для
академического бакалавриата / А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
236 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01694-9. — Текст :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/book/arbitrazhnyy-
process-rossiyskoy-federacii-438246

1.2. Дополнительная литература

1. Абдуллин,  А.  И. Интеллект  и  право:  правовая  охрана  интеллектуальной
собственности : учеб. пособие / А. И. Абдуллин. – М. : Статут, 2001. – 796 с.

2. Алексеев,  С.  С. Частное  право  :  науч.-публицист.  очерк  /  
С. С. Алексеев. – М., 1999. – 160 с.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Авилов, Г. Е. (выступление) // Законодательство. – 2001. – № 3. – С. 3.
2. Агарков,  М. М. Ценность частного права // Известия вузов : Правоведение. –

1992. – № 1. – С. 31. 
3. Бездудный,  Ф.  Ф.,  Смирнова,  Г.  А.,  Нечаева  О.  Д. Сущность  понятия

«инновация» и его классификация // Инновации. – 1998. – № 2–3 (13).

1.2. Нормативные правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании

12 декабря 1993 г.). – М. : Юрид. лит., 1993. – 64 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №

51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. О  коммерческой  тайне  :  Федеральный  закон  от  29.07.2004  №  98-ФЗ  (с

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3283.

https://biblio-online.ru/book/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii-438246
https://biblio-online.ru/book/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii-438246
https://biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-pravovoe-regulirovanie-baz-dannyh-441366
https://biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-pravovoe-regulirovanie-baz-dannyh-441366
http://www.iprbookshop.ru/82244.html
http://www.iprbookshop.ru/58253.html
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4. Об изобретениях : Закон СССР от 31.05.1991 № 2213-1 // Ведомости СНД
СССР. – 1991. – № 25. – Ст. 703.

5. Об инвестиционной деятельности в РСФСР : Закон РСФСР 
от 26.06.1991 № 1488-1 (с послед. изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. –

1991. – № 29. – Ст. 1005; СЗ РФ. – 1995. – № 14. – Ст. 823; СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 879;
СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2026.

6. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. 
Утв.  ВС  СССР  31.05.1991  №  2211-1  (в  ред.  ФЗ  от  26.11.2001  №  147-ФЗ)  //

Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 733.
7. Об  использовании  результатов  научно-технической  деятельности  :  Указ

Президента  РФ  от  22.06.1998  №  863  [Электронный  ресурс]  //  Доступ  из  справочной
правовой системы «КонсультантПлюс».

8. О  Федеральной  целевой  программе  «Культура  России»  :  Постановление
Правительства РФ от 08.12.2005 № 740 // СЗ РФ. – 2005. – № 51. – Ст. 5528. 

9. Об  основных  направлениях  реализации  государственной  политики  по
вовлечению  в  хозяйственный  оборот  результатов  научно-технической  деятельности  :
Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2001 № 1607-р // СЗ РФ. – 2001. – № 50. – Ст.
4803.

10. О  Федеральном  законе  «Об  инновационной  деятельности  и  о
государственной инновационной политике» : Постановление ГД ФС РФ от 01.12.1999 №
4685-II ГД (проект № 9902907-2) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой
системы «КонсультантПлюс».

11. Об отклонении Федерального закона «Об инновационной деятельности и о
государственной инновационной политике» : Письмо Президента РФ от 03.01.2000 № Пр-
14 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Об утверждении Положения о Государственной инновационной программе :
Постановление  Совета  Министров  РСФСР  от  27.03.1991  №  171  //  Информационный
бюллетень. – 1991. – № 9.

13. О  переводе  научных  организаций  на  полный  хозяйственный  расчет  и
самофинансирование : Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30.09.1987
№ 1102 // СП СССР. – 1987. – № 48. – Ст. 158.

14. Об  утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации : Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №
34н (в ред. от 18.09.2006 № 116н) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. – 1998. – № 23.

6.5. Интернет-ресурсы.
1. www  .  kremlin  .  ru Президент Российской Федерации
2. www  .  gov  .  ru Сервер органов государственной власти Российской Федерации
3. http  ://  www  .  gov  .  ru  /  main  /  page  7.  html Федеральное собрание РФ
4. http  ://  www  .  duma  .  gov  .  ru  / Государственная Дума ФС РФ
5. www  .  vsrf  .  ru Верховный Суд Российской Федерации
6. www  .  ksrf  .  ru Конституционный Суд Российской Федерации
7. http  ://  www  .  cikrf  .  ru Центральная избирательная комиссия РФ
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1 www  .  consultant  .  ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
2 СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система
1 Электронная  Библиотека  Диссертаций  Российской  государственной  библиотеки  ЭБД

РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru
3 www  .  iqlib  .  ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.
5 http  ://  www  .  cir  .  ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ.
6. www  .  public  .  ru Интернет-библиотека СМИ Public  .  ru

http://Public.ru/
http://www.public.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы 

1.  Специализированные  залы  для  проведения  лекций  и  аудитории  для  проведения
семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и
возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2.  Специализированная  мебель  и  оргсредства:  аудитории  и  компьютерные  классы,
оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы;
звуковые  динамики;  программные  средства,  обеспечивающие  просмотр  видеофайлов  в
форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4.  Лицензионные электронные ресурсы:  Windows,  Microsoft  Office  (Excel,  InfoPath,
PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».


	Объекты интеллектуальной собственности: результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Примерный перечень объектов интеллектуальной собственности, на сегодняшний день признаваемых в мире, можно составить на основе анализа международных договоров, в частности Стокгольмской конвенции и Соглашения ТРИПС. Объекты интеллектуальной собственности – это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым законом прямо предоставлена правовая охрана. Под такими объектами понимаются: 1) результаты интеллектуальной деятельности – нематериальные продукты (результаты) научного, технического, художественного и иного духовного творчества и другой интеллектуальной деятельности человека; 2) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий как объекты, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности. Характеризуя объекты интеллектуальной собственности, следует назвать следующие объединяющие их признаки: 1) нематериальная природа – сам объект интеллектуальной собственности неосязаем, нематериален, поэтому требуется его объективирование или воплощение в материальном носителе; 2) коммерческая ценность, вследствие которой в гражданский оборот вводятся права на объекты интеллектуальной собственности, которые могут передаваться или переходить от одного лица к другому в установленных законом случаях; 3) допустимость одновременного использования несколькими самостоятельными субъектами (за исключением случаев, установленных законом).
	Термин «интеллектуальная собственность». Категория «промышленная собственность», «литературная и художественная собственность» и «нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности». Термин «интеллектуальная собственность» эпизодически использовался в экономических и юридических трудах начиная с 18 века, но официальное признание получил лишь в 1967 года в связи с созданием ВОИС и лишь после этого вошел в широкое употребление. Бесспорно, понятие «интеллектуальная собственность» является в значительной степени условным и неточным. Однако несмотря на это, сложно отрицать удобство собирательного термина «интеллектуальная собственность» для обозначения разных по объему и содержанию прав на различные объекты интеллектуальной собственности.
	Интеллектуальные права: личные неимущественные, исключительные имущественные, иные (сопутствующие). Субъективные гражданские права на объекты интеллектуальной собственности называются интеллектуальными правами. Вместе с тем в российском законодательстве в составе интеллектуальных прав выделяют три группы прав (ст.1226 ГК РФ): личные неимущественные; исключительные имущественные (эта разновидность интеллектуальных прав в отечественном законодательстве обозначается термином «исключительные права», однако для цлей проведения более четкой градации эти права будут именоваться как «исключительные имущественные права»; сопутствующие (эта разновидность интеллектуальных прав в отечественном законодательстве обозначается как «иные», однако законодатель в некоторых случаях говорит также и о «других правах».
	Материальные носители объектов интеллектуальной собственности. Нематериальная природа объектов интеллектуальной собственности исключает возможность их передачи в традиционном понимании. Такое возможно только в отношении материальных носителей объектов интеллектуальной собственности.
	Правомочия, составляющие содержание исключительных имущественных прав. Характеризуя право собственности, в отечественной доктрине обычно выделяют две составляющие его правомочия: 1) пользования вещью (возможность ее использования путем извлечения ее полезных свойств, получения плодов и доходов); 2) право распоряжения вещью (возможность определения судьбы вещи – ее принадлежности, состояния или назначения). Право на вознаграждение нередко рассматривается в качестве «дополнительного» правомочия (или права), входящего в состав исключительного имущественного права.
	Общие положения о соавторстве и служебных объектах интеллектуальной собственности. Необходимо различать случай соавторства (п.4 ст.1228 ГК РФ) и случай множественности лиц н стороне обладателя исключительных имущественных прав (ст.1229 ГК РФ). Граждане, создавшие объект интеллектуальной собственности в результате совместной деятельности, признаются соавторами (произведения, изобретения, селекционного достижения и прочее). Личные неимущественные права принадлежат соавторам совместно. Исключительные имущественные и сопутствующие права изначально также принадлежат соавторам совместно (за исключением случаев, когда речь идет о служебном объекте интеллектуальной собственности или объекте интеллектуальной собственности, созданным на основании договора). Граждане и организации, совместно обладающие исключительным имущественным правом на один объект интеллектуальной собственности, рассматриваются как сообладатели (множественность правообладателей). Использовать объект интеллектуальной собственности каждый из сообладателей вправе по собственному усмотрению, если ГК РФ или соглашением между ними не предусмотрено иное. Доходы от совместного использования объекта распределяются между всеми сообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Распоряжаться исключительным имущественным правом сообладатели вправе совместно, если ГК РФ или соглашением между ними не предусмотрено иное. Положения о служебных объектах интеллектуальной собственности применимы только к отношениям по поводу результатов интеллектуальной собственности и не распространяются на средства индивидуализации. Объекты интеллектуальной собственности, созданные работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей (а в некоторых случаях и в связи с выполнением задания работодателя), признаются служебными объектами. Личные неимущественные права на служебный объект принадлежат автору (работнику). Исключительные имущественные (иногда и сопутствующие) права на служебный объект изначально принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором с автором-работником не предусмотрено иное. По общему правилу после создания служебного объекта работник должен уведомить работодателя и (или) передать ему материальный носитель, в котором воплощен этот объект. Автор служебного объекта (работник) имеет право на дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы) в качестве компенсации за исключительные имущественные права, возникающие у работодателя. Исключительные имущественные и сопутствующие права переходя от работодателя к автору (работнику), если в определенные законом сроки работодатель не приступил к использованию служебного объекта, не произвел отчуждение исключительного имущественного права на служебный объект иному лицу или не сообщил работнику о том, что принял решение о сохранении служебного объекта в тайне.
	1. Какие области знания (перечислите) охватываются институтом интеллектуальной собственности?
	2. Какие знания, умения из области экономики права интеллектуальной собственности (перечислите и раскройте) охватываются институтом интеллектуальной собственностью?
	3. Какие знания, умения из области управления интеллектуальной собственностью (перечислите и раскройте) охватываются институтом права интеллектуальной собственности?
	4. Чем отливается интеллектуальный продукт от интеллектуальной собственности?
	5. На какие объекты распространяются права интеллектуальной собственности?
	6. Назовите объекты, охраняемые авторским правом и охарактеризуйте их.
	7. Назовите объекты, охраняемые патентным правом и охарактеризуйте их.
	8. Назовите объекты, охраняемые смежным правом и охарактеризуйте их.
	9. В чем различие между автором и правообладателем?
	10. Что означает использование интеллектуальной собственности?
	11. Чем отличается оформление использования интеллектуальной собственности на своем собственном (принадлежащем патентообладателю) предприятии?
	12. Что следует предпринять, используя заимствованный объект интеллектуальной собственности
	13. Как Вы предполагаете использовать знание курса интеллектуальной собственности в своей студенческой и будущей профессиональной практике?
	10. Право на коммерческое обозначение.



