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Цель освоения дисциплины:
Способность  квалифицированно  толковать  нормативные  правовые  акты  в

отдельных областях государственного управления и финансовой деятельности государства
(защита интеллектуальной собственности, финансовые и договорные правоотношения в
области цифровой экономики).

План курса:
Тема 1. Понятие, система и объекты нематериальных активов (инноваций)
Понятие нематериальных активов (далее – НМА) в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО)  «Нематериальные активы» и Положением
по бухгалтерскому учету (ПБУ) 14/2007 «Учет нематериальных активов». Соотношение
понятий  НМА,  интеллектуальная  собственность,  интеллектуальный  капитал;  история
развития, терминология, легальные определения.

Виды  интеллектуальной  собственности,  вовлекаемой  в  экономический  оборот  в
качестве НМА (произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных
вычислительных  машин;  изобретения;  полезные  модели;  селекционные  достижения;
секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания).

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
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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.  Корпорации  как  субъекты  прав  на  результаты  интеллектуальной
деятельности

Понятие корпорации. Юридические лица в соответствии с 99-ФЗ от 05.05.2014 года
(коммерческие и некоммерческие), учредители (участники) которых обладают правом на
участие  в  управлении  их  деятельностью  (право  членства),  являются  корпоративными
организациями  (корпорациями).  К  ним  относятся  хозяйственные  товарищества  и
общества, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации
граждан,  ассоциации  и  союзы  и  др.  Указанные  юридические  лица  могут  обладать
исключительными (имущественными) правами на объекты, признанные ИС (в частности,
см. ст. 1225, 1226 ГК РФ).

Тема  4.  Правовые  основы  бухгалтерского  учета  нематериальных  активов
корпораций (инноваций)

НМА корпораций формируются за счет: 
- внесения исключительных прав в уставный капитал; 
- принятия  НМА  к  бухгалтерскому  учету  при  приватизации  государственного  и

муниципального  имущества  способом  преобразования  унитарного  предприятия  в
открытое акционерное общество; 

- приобретения по договору. 
Первое  основание  получит  развернутую  правовую  регламентацию  только  с

принятием ФЗ о внесении изменений в разд. I ГК РФ 99-ФЗ от 05.05.2014 года: вкладом
участника  хозяйственного  товарищества  или  общества  в  его  имущество  могут  быть
исключительные (интеллектуальные) права, а также права по лицензионным договорам,
подлежащие  денежной  оценке;  учреждения,  являющиеся  участниками  хозяйственных
обществ, а также могут вносить в оплату своих долей (акций) денежные средства, а также
исключительные  (интеллектуальные)  права  и  права  по  лицензионным  договорам,
подлежащие  денежной  оценке.  Второе  основание  регламентировано  нормами,
предусмотренными для реорганизации организаций в  форме преобразования.  Правовой
основой для третьего основания выступают нормы ч. 4 ГК РФ. 

Важнейшим  этапом  формирования  НМА  корпораций  является  их  учет  и  оценка,
нормативной основой которых в настоящее время являются Международные стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО)  «Нематериальные  активы»,  Положение  по
бухгалтерскому учету.

Единицей  бухгалтерского  учета  нематериальных  активов  является  инвентарный
объект. Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав,
возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного
права на  результат интеллектуальной деятельности  или  на  средство индивидуализации
либо  в  ином  установленном  законом  порядке,  предназначенных  для  выполнения
определенных  самостоятельных  функций.  В  качестве  инвентарного  объекта
нематериальных  активов  также  может  признаваться  сложный  объект,  включающий
несколько  охраняемых  результатов  интеллектуальной  деятельности  (кинофильм,  иное
аудиовизуальное  произведение,  театрально-зрелищное  представление,  мультимедийный
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продукт,  единая  технология).  Согласно  Положению  по  бухгалтерскому  учету,
нематериальный  актив  принимается  к  бухгалтерскому  учету  по  фактической
(первоначальной)  стоимости,  определенной  по  состоянию  на  дату  принятия  его  к
бухгалтерскому  учету.  Фактической  (первоначальной)  стоимостью  нематериального
актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в
денежной  и  иной  форме  или  величине  кредиторской  задолженности,  уплаченная  или
начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для
использования  актива  в  запланированных  целях.  Не  включаются  в  расходы  на
приобретение, создание нематериального актива: 

- возмещаемые  суммы  налогов,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации; 

-  общехозяйственные  и  иные  аналогичные  расходы,  кроме  случаев,  когда  они
непосредственно связаны с приобретением и созданием активов; 

- расходы  по  научно-исследовательским,  опытно-конструкторским  и
технологическим  работам  в  предшествовавших  отчетных  периодах,  которые  были
признаны прочими доходами и расходами. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение,
создание  нематериальных  активов,  за  исключением  случаев,  когда  актив,  фактическая
(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным.

Тема 5. Правовая характеристика оценки и методики нематериальных активов
(инноваций)

Общая характеристика правового регулирования оценочной деятельности.
Субъекты оценочной деятельности.
Саморегулируемые организации оценщиков. Объекты оценки.
Содержание оценочной деятельности. Договор на проведение оценки.
Организации,  имеющие  право  на  проведение  оценки  объектов  интеллектуальной

деятельности.
Под  текущей  рыночной  стоимостью  нематериального  актива  понимается  сумма

денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату
определения  текущей  рыночной  стоимости.  Текущая  рыночная  стоимость
нематериального  актива  может  быть  определена  на  основе  экспертной  оценки.  При
невозможности  установить  стоимость  активов,  переданных  или  подлежащих  передаче
организацией  по  таким  договорам,  стоимость  нематериального  актива,  полученного
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Коммерческая организация (корпоративного типа) может не чаще одного раза в год
(на конец отчетного года) переоценивать группы однородных нематериальных активов по
текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка
указанных нематериальных активов.

Тема 6. Влияние норм налогового законодательства на условия формирования
нематериальных активов юридического лица 

На формирование НМА влияют нормы налогового законодательства, в связи с чем
необходимо  учитывать  соответствующие  положения,  предусмотренные  Налоговым
кодексом РФ, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации  по  вопросам  создания  бюджетными  научными  и
образовательными  учреждениями  хозяйственных  обществ  в  целях  практического
применения (внедрения) результатов  интеллектуальной деятельности» от 2 августа 2009 г.
№ 217-ФЗ, Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» от 28.09.2010 №
244-ФЗ.
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Проблемы пороговых значений по выручке и прибыли для применения налоговых
льгот в ИЦ «Сколково».

Обязанность  уплаты  НДС  в  случае  утраты  статуса  участника  проекта  ИЦ
«Сколково».

Уплата налога на прибыль в периоде превышения порогового значения совокупного
размера прибыли.

Обособленные подразделения участников проекта в ИЦ «Сколково».
Налогообложение  непрофильной  коммерческой  деятельности  участников  проекта

ИЦ «Сколково».
Реализованные и нереализованные доходы участников проекта ИЦ «Сколково».
Применимость налоговых льгот для филиалов иностранных компаний, участников

проекта ИЦ «Сколково».
Период  признания  расходов  по  НИОКР, в  том  числе  и  участников  проекта  ИЦ

«Сколково», а также юридических лиц корпоративного типа. Влияние на налогообложение
непредоставление отчета по НИОКР.

Тема  7.  Договорные  и  внедоговорные  формы  передачи  объектов
интеллектуальных прав 

Понятие  оборотоспособного  объекта  в  сфере  интеллектуальной  собственности,
законодательное  решение  (ст.  129,  128,  1226  ГК  РФ)  и  доктринальные  подходы.
Исключительное право как основное оборотоспособное интеллектуальное право. Формы
распоряжения исключительными правами.

Система  договоров,  опосредующих  передачу  исключительных  прав.  Договор  об
отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ) — это договор, по которому одна
сторона  (правообладатель)  передает  или  обязуется  передать  другой  стороне
(приобретателю) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или
на  средство  индивидуализации  в  полном  объеме.  Договор  об  отчуждении
исключительного права  заключается  в  письменной форме и  подлежит государственной
регистрации в случаях, когда соответствующий результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации подлежат государственной регистрации.  Несоблюдение
письменной  формы  или  требования  о  государственной  регистрации  влечет
недействительность договора.

Договор,  в котором не прямо не указано,  что исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном
объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в
отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально
созданного или создаваемого для включения в сложный объект. Исключительное право на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит
от  правообладателя  к  приобретателю  в  момент  заключения  договора  об  отчуждении
исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор
подлежит  государственной  регистрации,  исключительное  право  переходит  к
приобретателю в  момент такой регистрации.  Договор об отчуждении исключительного
права  может  быть  как  возмездным,  так  и  безвозмездным.  По  возмездному  договору
приобретатель  обязуется  уплатить  правообладателю  предусмотренное  договором
вознаграждение; при отсутствии в договоре условия о размере или порядке определения
размера вознаграждения договор считается незаключенным.

Лицензионный договор — это такой договор, по которому одна сторона, обладатель
исключительного  права  на  результат  интеллектуальной  деятельности  (лицензиар),
предоставляет  или  обязуется  предоставить  другой  стороне  (лицензиату)  право
использования такого результата  или средства в предусмотренных договором пределах.
Существенные условия лицензионного договора: 
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- предмет  договора  (указывается  результат  интеллектуальной  деятельности  или
средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору); 

- способы использования охраняемого объекта (не указанные способы не считаются
предоставленными лицензиату).

Лицензионный  договор  заключается  в  письменной  форме,  если  иное  не
предусмотрено  ГК  РФ.  Если  охраняемый  объект,  право  использования  которого
предоставляется по лицензионному договору, подлежит государственной регистрации, то
и  сам  лицензионный  договор  подлежит  государственной  регистрации.  Если  в
лицензионном договоре не  указана  территория действия предоставленного по  данному
договору права,  лицензиат вправе осуществлять использование охраняемого объекта на
всей  территории РФ.  Если  в  лицензионном договоре  не  определен  срок  его действия,
договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное. При
этом срок лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного
права,  предоставляемого по данному договору. В случае прекращения исключительного
права  лицензионный  договор  прекращается.  Переход  к  новому  правообладателю
исключительного  права,  являющегося  предметом  заключенного  предшествующим
правообладателем лицензионного договора, не является основанием для изменения или
расторжения  лицензионного  договора.  Лицензионный  договор  может  быть  как
возмездным, так и безвозмездным. 

В  возмездном  лицензионном  договоре  должно  быть  предусмотрено  условие  о
размере вознаграждения или порядке его определения (правила п.  3  ст. 424 ГК РФ не
применяются).

Виды лицензионных договорных отношений: 
- простая (неисключительная) лицензия; 
- исключительная лицензия. 
- открытая лицензия
Критерием  разграничения  выступает  сохранение  за  лицензиаром  (передающей

стороной) права выдачи лицензий на те же способы использования охраняемого объекта,
которые были предоставлены первому лицензиату (принимающей стороне). В первом виде
лицензий названное право сохраняется, во втором — нет. Если лицензионным договором
не  предусмотрено  иное,  лицензия  предполагается  неисключительной.  В  одном
лицензионном  договоре  могут  сочетаться  разные  виды  лицензий,  если  они
предоставляются в отношении различных способов использования охраняемого объекта.
Исполнение  лицензионного  договора  регламентировано  ст.  1237  ГК  РФ.  Допускается
сублицензионный  договор,  то   есть  предоставление  лицензиатом  права  использования
охраняемого объекта  другому  лицу  (лицам),  — при  письменном согласии  лицензиара.
Сублицензионный договор не  должен выходить  за  пределы лицензионного (основного)
договора:  данное  правило касается  передаваемых прав,  способов использования,  срока
действия договора. Согласно диспозитивной норме, ответственность перед лицензиаром за
действия сублицензиата несет лицензиат. 

Особенности  договорных  отношений  лицензионного  типа  в  рамках  отдельных
институтов  предусмотрены  гл.  70  (авторское  право),  гл.  71  (смежные  права),  гл.  72
(патентное право),  гл.  73 (селекционные достижения),  гл.  75 (ноу-хау),  гл.  76 (средства
индивидуализации).

Договор коммерческой концессии и отличие его от договора франчайзинга.  Черты
договора  франчайзинга.  Договор  коммерческой  концессии,  как  договор  лицензионного
типа.  Договор  коммерческой  концессии,  как  договор  об  оказании  возмездных  услуг.
Договор  коммерческой  концессии,  как  договор  простого  товарищества.  Договор
коммерческой концессии, как договор купли-продажи. Отличительные признаки договора
коммерческой концессии от лицензионного договора. Отличительные признаки договора
коммерческой концессии от иных видов договоров.
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Тема 8. Правовые особенности залога исключительных прав 
Распоряжение исключительным правом в случае заключения договора о залоге.
Особенности заключения договоров о залоге исключительного права на изобретение,

промышленный  образец,  полезную  модель,  топологию  интегральной  микросхемы,
товарный знак, знак обслуживания.

Прекращение правовой охраны и договор залога исключительного права.
Срок действия договора о залоге.
Обращение взыскания. Действия нотариуса.

Тема 9. Формирование уставного капитала корпоративных юридических лиц в
виде исключительных прав 

Реорганизация  юридических  лиц  корпоративного  типа  (коммерческие  и
некоммерческие)  урегулирована  на  данный  момент  ч.  1  ГК  РФ  главой  4  (99-ФЗ  от
05.05.2014г.).  Исключительные права,  принадлежавшие реорганизуемому юридическому
лицу, как  и  другое  имущество,  должны  быть  отражены  в  документации,  связанной  с
процедурой реорганизации (передаточный акт, разделительный баланс).  Ч.  4 ГК РФ не
содержит  норм,  которые  бы  устанавливали  особые  требования  к  данному  варианту
правопреемства в сфере интеллектуальной собственности.

     Обращение  взыскания  на  имущество  правообладателя  урегулировано
специальными  нормами  ч.  4  ГК  РФ.  Ст.  1284  устанавливает  следующие   основные
правила, связанные с обращением взыскания на исключительное право на произведение: 

-  не допускается обращение взыскания на исключительное право, принадлежащее
самому автору;

- взыскание может быть обращено на права требования автора к другим лицам по
договору об отчуждении исключительного права или по лицензионному договору, а также
на доходы, полученные от использования произведения;

-  изложенные  в  предыдущих  двух  абзацах  правила  распространяются  также  на
наследников  автора,  их  наследников  и  так  далее  в  пределах  срока  действия
исключительного права;

-  взыскание  может  быть  обращено  на  исключительное  право,  принадлежащее  не
автору, а иному лицу;

- взыскание может быть обращено на право использования объекта, принадлежащее
лицензиату;

- в случае продажи принадлежащего лицензиату права использования произведения с
публичных торгов  в  целях  обращения  взыскания  на  это  право автору предоставляется
преимущественное право его приобретения. 

     Ст.  1319  ГК  РФ  устанавливает  аналогичные  правила  применительно  к
исключительному праву на исполнение как объект смежных прав и праву использования
исполнения по лицензии.    

Тема  10.  Способы  и  формы  защиты  системы  объектов  интеллектуальной
собственности 

Понятие  защиты интеллектуальных прав  как  НМА.  Защита  НМА в  большинстве
случаев означает защиту интеллектуальных прав. 

С теоретической точки зрения защита интеллектуальных прав — частный случай
защиты  гражданских  прав.  Право  на  защиту  может  пониматься  как  субъективное
гражданское  право  —  юридически  закрепленная  возможность  управомоченного  лица
использовать специальные меры правоохранительного характера, которая включает в себя
как  материально-правовые,  так  и  процессуальные  меры.  Указанные  меры
классифицируются следующим образом: 

- меры  непосредственного  воздействия  правообладателя  на  правонарушителя
(самозащита); 
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- меры оперативного воздействия; 
- меры государственно-принудительного характера, которыми может воспользоваться

управомоченный субъект.
Способы и формы защиты исключительных прав, личных неимущественных прав.

Принято  выделять  юрисдикционную,  неюрисдикционную  и  смешанную  формы
реализации  вышеназванных  мер.  Применительно  к  интеллектуальной  собственности  в
качестве основного предусмотрен судебный порядок защиты (п. 1 ст. 1248 ГК РФ). Кроме
того, в отношении объектов промышленной собственности установлен административный
порядок защиты прав (п. 2 ст. 1248 ГК РФ). Для защиты прав на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования
мест происхождения товаров в случаях,  указанных в п.  2 ст. 1248 ГК РФ, необходимо
обращение  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  по  интеллектуальной
собственности; для защиты прав на селекционные достижения — в федеральный орган
исполнительной власти по селекционным достижениям; для защиты прав на секретные
изобретения  —  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный
Правительством  РФ.  Решения  указанных  органов  могут  быть  оспорены  в  суде  в
установленном законом порядке. 

Меры государственно-принудительного характера принято делить на превентивные,
регулятивные и меры гражданско-правовой ответственности. 

Меры  превентивного  (предупредительного)  характера  направлены  на  устранение,
предотвращение  угрозы  нарушения  права.  К  таким  мерам  следует  отнести  ряд
процессуальных  мер,  в  частности  способы  обеспечения  исков  по  делам  о  нарушении
исключительных  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  или  средства
индивидуализации, предусмотренные п. 2 ст. 1252 ГК РФ (например, может быть наложен
арест на материальные носители, оборудование и материалы). 

Меры  регулятивного  характера  не  связаны  с  имущественным  воздействием  на
нарушителя  и  применяются  в  случаях,  когда  само  правонарушение  как  таковое
отсутствует  либо  носит  такой  характер,  который  позволяет  разрешить  гражданско-
правовой спор без применения мер юридической ответственности. В частности, это меры,
применяемые судом при рассмотрении преддоговорных споров; связанные с признанием
сделки недействительной и применением последствий недействительности  сделки  (эти
меры возможны лишь в относительных правоотношениях).

В  целях  восстановления  нарушенных  или  оспариваемых  прав,  принадлежащих  к
группе личных неимущественных, применяются такие способы, как: 

- признание права; 
- восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 
- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его; 
- компенсация морального вреда (по правилам ст. 151 ГК); 
- публикация решения суда о допущенном нарушении. 
Актуальность этой группы способов защиты интеллектуальных прав для корпораций

объясняется  следующим:  указанные  способы  в  силу  прямого  указания  закона  могут
применяться и при нарушении группы прав, подобных личным неимущественным, но не
являющихся таковыми, поскольку их субъектами являются не только граждане (данную
группу  прав  именуют «квазинеимущественными»).  Это право издателя  периодического
издания  указывать  свое  наименование  или  требовать  его указания;  право изготовителя
аудиовизуального произведения (продюсера) указывать свое имя или наименование либо
требовать такого указания; право работодателя указывать свое имя или наименование либо
требовать  такого  указания  при  использовании  служебного  произведения;  право
изготовителя  фонограммы указывать  на  экземплярах  фонограммы и (или)  их  упаковке
свое имя или наименование;  право изготовителя базы данных указывать  свое  имя или
наименование  на  экземплярах  базы  данных  и  (или)  их  упаковках;  право  публикатора
указывать свое имя на экземплярах обнародованного им произведения и в иных случаях
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его использования, в том числе при переводе и (или) другой переработке произведения.
Защита чести, достоинства и деловой репутации автора защищается в общегражданском
порядке, т. е. по правилам ст. 152 ГК РФ. 

Особенности  защиты  отдельных  видов  интеллектуальных  прав  (авторских  и
смежных с ними, патентных, прав на средства индивидуализации и другие охраняемые
объекты).  При  нарушении  исключительных  (имущественных)  авторских  или  смежных
прав правообладатель может по своему выбору избирать не только способ возмещения
своих  имущественных  потерь  (возмещение  убытков  или  выплату  компенсации),  но  и
способ определения размера компенсации (в твердой денежной сумме от 10 тыс. до 5 млн.
руб.;  в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или объекта смежных
прав  или  двукратном  размере  стоимости  права  использования  охраняемого  объекта,
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается
за правомерное использование произведения или объекта смежных прав). Нормы § 8 гл. 72
ГК РФ, специально посвященные защите прав авторов и патентообладателей, определяют
категории споров, подлежащих рассмотрению соответственно судом (п. 1 ст. 1406 ГК РФ)
и административным органом (в настоящее время — Палатой по патентным спорам) (п. 2
ст. 1406 ГК РФ). 

Указывается  также  на  право  патентообладателя  требовать  в  целях  защиты  своих
нарушенных  прав  публикации  в  официальном  бюллетене  Роспатента  решения  суда  о
неправомерном использовании изобретения,  полезной модели,  промышленного образца
или об ином нарушении его прав (ст. 1407 ГК РФ). Таким образом, для выбора способа
защиты  нарушенного  личного  неимущественного  права  патентообладателя  (например,
права  авторства)  необходимо  обращаться  к  ст. 1251  ГК  РФ;  для  защиты  нарушенного
исключительного  права  патентообладателя  —  к  нормам  ст.  1252  ГК  РФ,  т.  е.  общим
нормам,  закрепленным  в  гл.  69  части  четвертой  ГК.  Защита  прав  на  селекционные
достижения  регулируется  §  6  гл.  73  ГК  РФ.  Здесь  определены  виды нарушений  прав
автора  селекционного  достижения  и  иного  обладателя  патента  на  селекционное
достижение  (ст.  1446  ГК  РФ);  кроме  того,  следует  обращаться  и  к  статьям  о  защите
интеллектуальных прав, закрепленным в гл. 69 ГК РФ (ст. 1250—1254). В гл. 76 ГК РФ,
регулирующей  отношения,  связанные  с  товарными  знаками  и  иными  средствами
индивидуализации, нет общих для всех таких средств норм о защите нарушенных прав.
Так, защита права на товарный знак и знак обслуживания регулируется ст. 1515 ГК РФ,
наименование мест происхождения товара — ст. 1537 ГК РФ. 

В отношении фирменного наименования и коммерческого обозначения специальных
статей,  посвященных  защите  прав,  не  предусмотрено.  В  отношении  фирменного
наименования  обладатель  нарушенного  права  может  потребовать  прекращения
использования  фирменного  наименования,  осуществляемого  не  в  соответствии  с
правилами п. 3 ст. 1474 ГК РФ, а также возмещения причиненных таким использованием
убытков. Данное требование распространяется на незаконное использование фирменного
наименования,  как  тождественного  охраняемому,  так  и  сходного  с  ним  до  степени
смешения,  при  условии,  что  такие  наименования  используются  в  отношении  видов
деятельности, аналогичных тем, что осуществляет правообладатель. От нарушителя права
на  коммерческое  обозначение  правообладатель  может  потребовать  прекращения
использования объекта и возмещения причиненного таким использованием убытков (п. 3
ст. 1539 ГК РФ). 

Нарушитель  исключительного  права  на  ноу-хау,  в  том  числе  лицо,  которое
неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или
использовало  эти  сведения,  а  также  лицо,  обязанное  сохранять  конфиденциальность
секрета  производства  в  соответствии с  требованиями ч.  4  ГК  РФ,  обязано  возместить
убытки, причиненные нарушением исключительного права, если иная ответственность не
предусмотрена законом или договором с этим лицом. Лицо, которое использовало секрет
производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в
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том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по
ошибке, не несет вышеуказанной ответственности.

В  отношении  прав  на  топологии  интегральных  микросхем  гл.  74  ГК  РФ  не
предусматривает  специальных  норм  о  защите  нарушенных  прав  автора  или  иного
правообладателя,  следовательно,  необходимо применять соответствующие нормы гл.  69
ГК РФ (ст. 1250—1254).

Тема 11. Охрана, как необходимый механизм для корпорации для сохранения
нематериальных активов (инноваций)

Охраняемые  результаты  интеллектуальной  деятельности  и  средства
индивидуализации.  Порядок  оформления  прав  на  результаты  интеллектуальной
деятельности.  Порядок  подачи  и  условия  для  государственной  регистрации  прав  на
результаты интеллектуальной деятельности. Формальная экспертиза заявки. 

Экспертиза по существу: правовые особенности. 
Сроки правовой охраны. Внешнеторговые операции с объектами интеллектуальной

собственности. Охрана интеллектуальной собственности таможенными органами. 
Использование  результата  интеллектуальной  деятельности  в  составе  сложного

объекта.

Тема  12.  Условия  ответственности  органов  корпорации  по  поводу
нематериальных активов (инноваций)

Особое  место  в  системе  защиты  нарушенных  или  оспариваемых  прав  занимают
меры юридической ответственности. 

Гражданско-правовые  санкции  предполагают  дополнительные  обременения  для
нарушителя,  связанные  с  наступлением  для  последнего  невыгодных  имущественных
последствий. Один из вариантов классификации санкций: конфискационные; штрафные;
компенсационные; отказ в защите субъективного гражданского права.

Первый  вид  санкций  представлен  в  действующем  законодательстве  об
интеллектуальной собственности нормами, закрепленными, в частности, 

п. 4 и 6 ст. 1252, п. 2 ст. 1515, п. 1 ст. 1537 ГК РФ. К штрафным санкциям относится
неустойка (штраф, пеня). Договорная неустойка может иметь место в случаях нарушения
своих обязательств сторонами договора, заключенного в отношении какого-либо объекта
интеллектуальных  прав.  Компенсационные  санкции  выполняют  важнейшую  функцию
гражданского права — восстановление имущественной сферы потерпевшего. Возмещение
убытков как универсальная мера гражданско-правовой ответственности (ст. 15 ГК РФ)
может  применяться  ко всем  соответствующим нарушениям  прав  на  интеллектуальную
собственность.  Закон  предусматривает  и  иные  меры,  направленные  на  возмещение
имущественных  потерь  потерпевшего.  Так,  п.  3  ст.  1252,  1301,  1311  ГК  РФ  дает
возможность  обладателю  нарушенного  исключительного  права  альтернативно  по
отношению  к  убыткам  требовать  от  нарушителя  выплаты  компенсации.  Компенсация
подлежит  взысканию  при  доказанности  факта  правонарушения,  правообладатель
освобождается  от  обязанности  доказывать  размер  причиненных  ему  убытков.  Размер
компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК (на данный момент для
объектов авторских и смежных прав эти пределы составляют от 10 тыс. до 5 млн. руб.), в
зависимости  от  характера  нарушения  и  иных обстоятельств  дела  с  учетом требований
разумности и справедливости.

Отказ  в  защите  права  как  санкция  особого рода,  которая  применяется  в  случаях
злоупотребления правом со стороны самого управомоченного лица 

(п.  2  ст.  10  ГК  РФ),  может  иметь  место  и  в  отношениях,  связанных  с
интеллектуальными правами: основания применения и последствия аналогичны другим
гражданским правоотношениям.
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Для защиты всех исключительных прав на охраняемые в соответствии с ч. 4 ГК РФ
объекты актуально понятие контрафактной продукции. Контрафактными считаются такие
материальные  носители  результатов  интеллектуальной  деятельности  или  средств
индивидуализации, изготовление, распространение, импорт, перевозка, хранение или иное
использование которых приводят к нарушению исключительных прав на такие результаты
и средства. Такие материальные носители по решению суда подлежат изъятию из оборота
и  уничтожению  без  какой  бы  то  ни  было  компенсации,  если  иные  последствия  не
предусмотрены ГК.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В  ходе  реализации  дисциплины  Правовые  основы  коммерциализации

инноваций  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Тема 1. Понятие, система и объекты инноваций
(нематериальных активов)

Устный опрос

Тема 2. Система источников права интеллектуальной 
собственности

Устный опрос

Тема 3. Корпорации как субъекты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности

Устный опрос

Тема 4. Правовые основы бухгалтерского учета 
нематериальных активов корпораций (инноваций)

Устный опрос

Тема 5. Правовая характеристика оценки и методики 
нематериальных активов (инноваций)

Устный опрос

Тема 6. Влияние норм налогового законодательства на
условия формирования нематериальных активов 
юридического лица

Устный опрос

Тема 7. Договорные и внедоговорные формы 
передачи объектов интеллектуальных прав

Устный опрос 

Тема 8 Правовые особенности залога 
исключительных прав

Устный опрос. 

Тема 9. Формирование уставного капитала 
корпоративных юридических лиц в виде 
исключительных прав

Устный опрос. 

Тема 10. Способы и формы защиты системы объектов
интеллектуальной собственности

Устный опрос.

Тема 11 Охрана, как необходимый механизм для 
корпорации для сохранения нематериальных активов 
(инноваций)

Устный опрос. 

Тема 12. Условия ответственности органов 
корпорации по поводу нематериальных активов 
(инноваций)

Устный опрос.

Формой промежуточной аттестации выступает: зачет 

Шкала оценивания.

Этап  освоения Показатель Критерий Средства

10



компетенции оценивания оценивания (методы) оценивания

ПК-9.1.1:
способность
применять  знания  о
способах  принятия
управленческих
решений  в  сфере
инновационного  и
инвестиционного
права,  а  также  во
взаимодействиях
государства  и
предпринимателей

 раскрыта
система  и  виды
способов
принятия
управленческих
решений  в  сфере
инновационного
и
инвестиционного
права, а также во
взаимодействиях
государства  и
предпринимателе
й

 четко
представляет
систему  и  виды
способов  принятия
управленческих
решений  в  сфере
инновационного  и
инвестиционного
права,  а  также  во
взаимодействиях
государства  и
предпринимателей

Устный опрос
Ситуационные
задачи

ПК-10.1.1:
способность
применять  знания  об
управленческих
инновациях  в
предпринимательском
праве  и  управлении,
особенностях
правового  статуса
транснациональных
корпорациях

 раскрыта
система  и  виды
управленческих
инноваций  в
предприниматель
ском  и
инновационном
праве

 четко
представляет
систему  и  виды
управленческих
инноваций  в
предпринимательск
ом  и
инновационном
праве

Устный опрос
Ситуационные
задачи

ПК11.2:
способность
принимать  участие  в
работе  семинаров,
круглых  столов,
конференций,
оценивать  научные
тенденции  развития
инновационного,
инвестиционного  и
корпоративного права

 демонстра
ция  знаний  по
теме  семинаров,
круглых  столов,
конференций  в
сфере
инновационного,
инвестиционного
и  корпоративного
права 

 правильно
применяет  знаний
по теме семинаров,
круглых  столов,
конференций  в
сфере
инновационного,
инвестиционного  и
корпоративного
права 

Устный опрос

ПК-12.1.2.:
способность
применять  знания  о
преподавании в новых
направлениях
развития
действующего
предпринимательского
законодательства

Применяются
знания  в  новых
институтах
предприниматель
ского  права  и
проводится  их
изложение
согласно
методике
преподавания

Грамотно
использует  знания
в новых институтах
предпринимательск
ого  права  и
проводится  их
изложение согласно
методике
преподавания

Устный опрос
Ситуационные
задачи
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Информационные  технологии,  программное  обеспечение,  материально-
техническая  база,  оценочные  средства,  необходимые  для  освоения  дисциплины
адаптированы  для  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Основная литература:
1. Право  интеллектуальной  собственности.  Том  2.  Авторское  право  [Электронный

ресурс]: учебник/ Е.С. Гринь [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.—
368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72392.html .— ЭБС «IPRbooks»

2. Оценка  нематериальных  активов  и  интеллектуальной  собственности  :  учеб.
пособие для академического бакалавриата / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул, Г.
Ф. Щербина ; под ред. А. Н. Асаула. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. — (Серия
:  Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-04970-1.  Режим  доступа:  https://biblio-
online.ru/book/ocenka-nematerialnyh-aktivov-i-intellektualnoy-sobstvennosti-415952

3. Спиридонова,  Е.  А.  Управление  инновациями  :  учебник  и  практикум  для
бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06608-1.
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/upravlenie-innovaciyami-412101

4. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / М. Б.  Алексеева,  П. П. Ветренко. — М. :  Издательство
Юрайт, 2019. — 303 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00483-0.  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/analiz-innovacionnoy-
deyatelnosti-433247

12

http://www.iprbookshop.ru/72392.html
https://biblio-online.ru/book/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti-433247
https://biblio-online.ru/book/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti-433247
https://biblio-online.ru/book/upravlenie-innovaciyami-412101
https://biblio-online.ru/book/ocenka-nematerialnyh-aktivov-i-intellektualnoy-sobstvennosti-415952
https://biblio-online.ru/book/ocenka-nematerialnyh-aktivov-i-intellektualnoy-sobstvennosti-415952

