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С
о второй половины XX в. обозначились две 

основные тенденции, касающиеся интеллек-

туальной собственности. Первая – усиление 

защиты интеллектуальной собственности компа-

ниями, вторая – рост количества рыночных опе-

раций с интеллектуальной собственностью. 

Тим Джексон описывает эти тенденции в книге 

«Intel Inside»: «К 1974 г. компании <…> стали более 

ревностно относиться к сотрудникам и к своей 

интеллектуальной собственности. Судебные раз-

бирательства стали обычным явлением, а компа-

нии начали использовать патенты, чтобы получать 

значительные роялти от своих конкурентов или 

заключать широкомасштабные соглашения о пере-

крестном лицензировании. <…> патенты, торговые 

секреты и прочие формы интеллектуальной собс-

твенности стали использоваться компаниями, как 

коммерческое оружие» [4].

О понятии «интеллектуальная 
собственность»   
На усиление защиты интеллект уальной собс-

твенности повлияли развитие информационных 

технологий, возрастающая самостоятельность 
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человеческого капитала и ужесточение борьбы 

компаний за конкурентные преимущества. Эти 

факторы значительно повысили риск того, что 

результаты интеллектуального труда окажутся за 

пределами компании и будут использованы треть-

ими лицами, которые не инвестировали ресурсы в 

их разработку.

Рост рыночных операций с интеллектуальной 

собственностью специалисты в основном свя-

зывают с общей коммодификацией и растущей 

склонностью компаний к экстернализации части 

функций. Коммодификацией (от англ. commod-
ity – предмет потребления) сторонники теории 

общества потребления и развитого капитализ-

ма называют процесс того, что все большее число 

различных видов человеческой деятельности 

обретает денежную стоимость и фактически ста-

новится товарами, покупаемыми и продаваемыми 

на рынке. 

Результаты интеллектуальной деятельности не 

являются исключением и все чаще предлагаются 

в качестве товара на рынке. Спрос на этот товар 

определяется склонностью компаний к экстер-

нализации. Она проявляется, в частности, в росте 

аутсорсинга и производства по контракту [15]. Эти 

тенденции свидетельствуют о готовности сов-

ременной компании отказываться от самостоя-

тельного воспроизведения части бизнес-процес-

сов, а также преодолении синдрома «изобретено 

не здесь». Компании предпочитают приобретать 

интеллектуальную собственность в случаях, когда 

это менее затратно, чем проводить самостоятель-

ные разработки, или при отсутствии собственных 

специалистов нужного профиля.

Интерес к проблеме интеллектуальной собствен-

ности растет как со стороны бизнеса, так и со 

стороны научного сообщества. Понятие интел-

лектуальной собственности является сложным и 

неоднозначным. В международной терминологии 

интеллектуальная собственность звучит как intel-
lectual property. В.А. Дозорцев  называет термин 

«интеллектуальная собственность» плодом непра-

вильного перевода. Английское «property» дослов-

но переводится как имущество без указания на 

отношения собственности, для которых использу-

ется другой термин «ownership» [10]. 

на усиление защиты 
интеллектуальной 
собственности 
повлияло развитие 
информационных 
технологий
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В результате понятие «интеллектуальная собс-

твенность» трактуется двояко: с одной стороны, 

как «творения человеческого разума», т.е. объек-
ты, а с другой стороны, как отношения по поводу 

этих объектов. В Гражданском Кодексе РФ объек-

ты называются «результатами интеллектуальной 

деятельности». В научной и деловой среде нет еди-

ной точки зрения на понятие интеллектуальная 

собственность. Дискуссии возникают в отношении 

интеллектуальной собственности, и как объекта, и 

как отношений.

В экономике интеллектуальная собственность 

может быть объектом разных отношений, в кото-

рых выполняет разные роли. На каждой стадии 

отношений интеллектуальной собственности от 

ее создания до использования ключевое значение 

имеет субъект, который обладает по отношению к 

ней набором («пучком») тех или иных правомочий. 

В зависимости от характера этих правомочий, 

субъект вступает в рыночные отношения, которые 

определяют дальнейшую судьбу интеллектуаль-

ной собственности, т.е. ее переход на следующую 

стадию преобразования. Ряд трансформаций роли 

интеллектуальной собственности представлен в 

табл. 1.

Первая стадия – это создание идеального объекта, 

например, концепции, механизма, решения бизнес 

задачи, произведения искусства, программного 

обеспечения, технологии производства и т.д. 

Творения человеческого разума относятся к нема-

териальному миру. «Интеллект порождает идеи, – 

пишет А.В. Птушенко, д.ю.н, д.э.н., к.т.н. – Идея – это 

зафиксированное в каком-либо коде представле-

ние об устройстве объекта, о сути процесса, о при-

чинах и следствиях явлений – все то, что позволя-

ет передать объективное сообщение об объекте 

либо реализовать его неким объективным спосо-

бом» [12]. 

Специалист предлагает в качестве интеллектуаль-

ной собственности рассматривать любую обла-

дающую новизной, нетривиальностью и реализу-

емостью идею. Так, в произведениях искусства и 

научных работах надо защищать не форму, а идею, 

в программах для ЭВМ – не код, а алгоритм. Идея, 

по мнению А.В. Птушенко, является самым ценным 

и выгодным товаром. 

результаты 
интеллектуальной 

деятельности все 
чаще предлагаются 

в качестве товара 
на рынке
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О том, что в  основе интеллектуальной собствен-

ности лежит идея, а точнее комплекс идей (идеаль-

ный объект), пишет Том Палмер: «Права интеллек-

туальной собственности – это права на идеальные 
объекты, отделенные от материальных носителей, 

в которых они воплощены» [11]. 

Правообладатель 
В информационном обществе приоритетное 

значение приобретает проблема регулирования 

информации как таковой, не «привязанной» к спе-

цифике своего материального носителя и форме 

ее представления [3]. Таким образом, интеллекту-

альной собственностью является идеальный объ-

ект, который «сконструирован» усилиями челове-

ческого интеллекта и, может быть, уже воплощен в 

материальном мире. 

При создании идеального объекта автор автома-

тически наделяется личными неимущественными 

правами, т.е. правом авторства и правом на возна-

граждение. Эти права зафиксированы в 27 статье 

Всеобщей дек ларации прав человека: «Каж дый 

человек имеет право на защиту его моральных и 

материальных интересов, являющихся результа-

том научных, литературных или художественных 

трудов, автором которых он является» [13]. 

Во втором типе отношений интеллектуальной 

собственности (см. табл. 1) субъектом является 

правообладатель. Возможно, что создатель и пра-
вообладатель – одно и то же лицо, но в коммерче-

с ком об ор о т е,  к а к п ра ви ло, э т о д ва ра зн ы х 

субъекта. В случае если объект относится к произ-

ведениям искусства, правомочия правообладателя 

регулируются смежными правами. 

Правообладателем может быть издатель, публи-

катор, исполнитель, продюсер и т.д. В случае если 

Таблица 1
Трансформация роли интеллектуальной собственности

Субъект Роль объекта интеллектуальной собственности

Автор / Создатель Идеальный объект

Правообладатель Нематериальный актив

Коммерциализатор Интеллектуальный товар

Пользователь Нематериальный ресурс

Потребитель продукта Полезный эффект / Удовлетворение потребности

понятие 
интеллектуальной 
собственности 
является сложным 
и неоднозначным
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объект является изобретением, полезной моде-

лью, промышленным образцом, товарным знаком, 

фирменным наименованием, ноу-хау, правомо-

чия правообладателя регулируются институтом 

промышленной собственности. Промышленная 

собственность предполагает, что исключитель-

ными правами на объект обладает организация. 

Она принимает решение о дальнейшей правовой 

фиксации результата интеллектуальной деятель-

ности – либо посредством патентования, либо 

регистрации товарного знака, либо сохранения во 

внутренней документации в режиме коммерчес-

кой тайны.

Правообладатель принимает решение о дальней-

шем способе использования интеллектуальной 

собственности. Для него интеллектуальная собс-

твенность является активом, который должен при-

нести будущие выгоды. Актив (asset) – ресурс, кон-

тролируемый фирмой, являющийся результатом 

предшествующих событий (например, приобрете-

ние или создание) и способный производить буду-

щие экономические выгоды (поступление денеж-

ных средств или других активов) [14]. 

Интеллектуальная собственность 
как актив
Как актив интеллектуальная собственность внут-

ри фирмы обладает следующими свойствами: она 

защищена соответствующим законом, отделена от 

человека, зафиксирована на каком-то носителе и 

является залогом конкурентного преимущества и 

инновационности компании. В итоге под интел-

лектуальной собственностью для компании можно 

понимать явные задокументированные знания, 

защищенные законодательно, которые способны 

приносить доход посредством их самостоятельно-

го использования или коммерциализации.

Все больше специалистов разрабатывают теории 

управления знаниями, интеллектуальным капи-

талом, человеческим капиталом в организации 

и склоняются к тому, что именно нематериаль-

ные составляющие становятся основными «гене-

раторами» дохода в условиях инновационной 

экономики. 

На стадии, когда объект интеллектуальной собс-

твенности выступает в роли нематериального 

интеллектуальной 
собственностью 

является идеальный 
объект, который 

«сконструирован» 
усилиями 

человеческого 
интеллекта
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актива в организации, принимается решение либо 

о самостоятельном использовании объекта, либо о 

его коммерциализации.

На с ле д у ющей с т а д и и о т ношен и й по пов о -

д у инте л лект уа льной собственности с убъек-

том яв л яе тся коммерциа лизатор. К ак прави-

ло, эту роль выполняет правообладатель. Либо 

пра вообла дате л ь може т передат ь ин те л лек-

т уальну ю собственность дру гому субъект у на 

правах доверительного у правления, в рамках 

агентского соглашения или иными способами. 

Отношения, возникающие в процессе коммер-

циализации, рег улиру ются законами рынка и 

контрактными услови ями. Интеллект уа льна я 

собственность, становясь объектом делового 

оборота, выст у пает в роли интел лект уа льно-

го товара. Интеллект уальный товар – продукт 

интеллектуальной деятельности, который удов-

ле творяе т потребность, пред лагае тся рынк у, 

обладает стоимостью и формируется в процессе 

коммерциалимзации [8]. 

Интеллектуальный товар должен иметь потен-

циал реализации на рынке. Этот потенциал под-

разумевает, что, во-первых, объект имеет форму, 

которая позволяет его отчуж дать и передавать 

новому владельцу или пользователю; во-вторых, 

на него есть спрос на рынке, т.е. объект принесет 

приобретателю доход в процессе эксплуатации; 

в-третьих, объект можно оценить, чтобы при-

своить ему стоимость реализации. В.И. Му хин 

называет комплекс этих свойств «оборотоспо-

собностью». Товар оборотоспособен, когда он 

обладает исключительностью, отчуждаемостью 

и универсальностью для оценки [8]. 

Способы отчуждения 
интеллектуального товара
Поэтапным развитием потенциала объекта ком-

мерциализации занимается субъект-коммерциа-

лизатор (предприниматель). Он выбирает способ 

реализации товара – либо отчуждение прав на 

него, либо предоставлением во временное пользо-

вание. Основными способами отчуждения интел-

лектуального товара являются:

1) продажа прав на объект третьей стороне;

2) оказание инжиниринговых и консалтинговых 

правообладателем 
может быть 
издатель, 
публикатор, 
исполнитель, 
продюсер и т.д.
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услуг (например, если объектом интеллектуальной 

собственности является ноу-хау);

3) создание спин-офф/спин-аут компании, вкла-

дом в капитал которой является интеллектуальная 

собственность;

4) продажа компании, в активах которой значи-

тельную доля занимает интеллектуальная собс-

твенность;

5) совместная деятельность с вложением интел-

лектуальной собственности.

Основные способы предоставления объекта во 

временное пользование:

1) лицензионный договор;

2) опционное соглашение, как правило, на про-

бный период использования объекта интеллекту-

альной собственности;

3) коммерческая концессия (франчайзинг) на ком-

плекс объектов интеллектуальной собственности 

под определенной торговой маркой.

В результате коммерциализации интеллектуаль-

ная собственность попадает либо к другому право-

обладателю в случае отчуждения, либо к пользова-

телю, который, по выражению Джереми Рифкина, 

получил право доступа [2]. Для него интеллекту-

альная собственность становится ресурсом, кото-

рый используется в производительной деятельнос-

ти наравне с трудом, оборудованием, природными 

ресурсами. Если в отчетности правообладателя 

интеллектуальная собственность отражена в кате-

гории нематериальных активов, то у пользователя 

она отражена в категории расходов1.

Защита интеллектуальной 
собственности
Объекты интеллектуальной собственности не 

под вержены физи ческом у износ у, зато риск 

морального износа у них выше, чем у объектов 

материального мира. С другой стороны, зачастую 

новые результаты интеллектуального труда скла-

дываются с результатами, уже имеющимися у ком-

пании, и демонстрируют «возрастающий эффект 

масштаба» [7]. 

1 Это справедливо для российских стандартов отчетности 

и IFRS. Согласно стандартам US GAAP, лицензии входят в 

категорию активов.

для правообладателя 
интеллектуальная 

собственность 
является активом, 

который должен 
принести будущие 

выгоды
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Завершающей ста дией трансформации роли 

интеллектуальной собственности является пот-

ребление созданного ею полезного эффекта. 

Например, удовлетворение потребностей конеч-

ных покупателей путем использования товара, 

созданного пользователем интеллект уальной 

собственности.

Отде льного внимани я требуе т способ защи-

ты объектов интеллектуальной собственности. 

Определение способа правовой защиты является 

одним из основных критериев отнесения объекта 

к интеллектуальной собственности. В силу своего 

происхождения «идеальные объекты» не имеют 

вещественной формы, поэтому намного более 

мобильны, чем объекты материального мира. 

Также их сложнее идентифицировать, легче скопи-

ровать и возможно использовать неограниченно-

му кругу лиц. В связи со специфическими свойст-

вами объекты интеллектуальной собственности 

нуждаются в особой правовой защите. Она опре-

деляет границы результатов интеллектуальной 

деятельности, защищает и позволяет передавать 

их. Она делает права интеллектуальной собствен-

ности «видимыми» и обоснованными [6]. «Хочешь 

иметь хороших соседей – построй хорошие забо-

ры» [1]. Образно выражаясь, защита интеллектуаль-

ной собственности и «строит» подобные «заборы».

Сегодня компании стараются максимально защи-

тить свою интеллект уа льн у ю собственность, 

чтобы завоевать конкурентные преимущества и 

получать дополнительные доходы от коммерциа-

лизации. 

Специфика основных видов интеллектуальной 

собственности и их защиты описана в междуна-

родных соглашениях и законодательстве каждой 

страны. Защита интеллектуальной собственности 

определяет облик интеллектуального товара и осо-

бенности его коммерциализации и использования.

Принято выделять следующие законодательные 

формы защиты интеллектуальной собственности 

в порядке убывания силы правовой охраны: патен-

тная защита, защита средств индивидуализации, 

защита авторских прав, защита секретов произ-

водства (ноу-хау). 

Выби ра я с по соб за щ и т ы и н т е л лек т уа л ьной 

собственности, правообладатель или коммер-

интеллектуальная 
собственность, 
становясь объектом 
делового оборота, 
выступает в роли 
интеллектуального 
товара
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нтеллекта
циализатор исходит из следу ющих основных 

предпосылок: определенные законодательством 

условия отнесения объекта к тому или иному 

способу защиты, общие затраты на процедуру 

защиты, предполагаемый способ использования 

объекта. Основные объекты интеллектуальной 

собственности и способы их защиты приведены 

в табл. 2.

Кроме юридически установленных, существуют 

«естественные» способы защиты интеллектуаль-

ной собственности от имитации. Они возникают 

за счет уникальности интеллектуального капитала 

организации. Конкуренты не станут имитировать 

объект интеллектуальной собственности, если не 

понимают, как это сделать, или знают, что имита-

ция требует больших затрат. 

Ситуация «Мы знаем, что делать, но не знаем как» [9] 

возможна, когда для создания объекта интеллекту-

альной собственности необходимы определенные 

накопленные явные и неявные знания, набор спе-

цифических ресурсов, доступ к ограниченным 

ресурсам и т.д., т.е. уникальный интеллектуальный 

капитал. Как правило, конкурентам не хватает 

информации для имитации, а стоимость приоб-

ретения, анализа и применения информации о 

ресурсе, который надо сымитировать, превышает 

выгоды от его имитации [9]. Больших затрат также 

Таблица 2
Основные объекты интеллектуальной собственности 

и способы их защиты

Сфера / Интеллекту-
альный ресурс

Объекты интеллектуальной собственности Способы защиты

Наука Изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы

Патент

Творчество Произведения искусства, литературы, 

фонограммы и пр.

Авторское право, смежные 

права

Информация Базы данных, программные средства, 

консультационные услуги

Патент, авторское право, дого-

вор о конфиденциальности

Бизнес-задачи Программные средства, ноу-хау, консуль-

тационные услуги, товарные знаки, фир-

менные наименования

Патент, режим коммерческой 

тайны, права на средства 

индивидуализации, договор о 

конфиденциальности

Знания Консультационные услуги, аутсорсинго-

вые услуги (например, услуги «решате-

лей», описанные Г. Чесбро)

Договор о соблюдении конфи-

денциальности, индивидуально 

составленные соглашения

объекты 
интеллектуальной 

собственности 
не подвержены 

физическому износу, 
зато риск морального 

износа у них выше, 
чем у объектов 

материального мира



31интеллектуальная собственность

требует воссоздание условий для имитации, под-

бор ресурсов, в т.ч. человеческих.

Выводы
1. Как объект экономических отношений интел-

лектуальная собственность предстает в разных 

ролях, выполняя разные функции для субъектов 

экономических отношений. Она проходит ста-

дии идеального объекта, нематериального актива, 

интеллектуального товара и интеллектуального 

ресурса. Также к интеллектуальной собственности 

относят способы защиты результатов интеллекту-

ального труда, которые помогают отделить объект 

интеллектуальной собственности от прочих объ-

ектов нематериального мира. 

2. Отношения по поводу интеллектуальной собс-

твенности определены нечетко из-за их относи-

тельной новизны и специфических свойств объекта 

(нематериальное происхождение, невозможность 

передачи без дублирования и пр.).  Поэтому субъ-

ектам отношений по поводу интеллектуальной 

собственности важно понимать цели и задачи, сто-

ящие перед ними, особенности объекта и интересы 

контрагента. Такое понимание позволит наиболее 

грамотно строить стратегию защиты и максимиза-

ции дохода от использования и коммерциализации 

интеллектуальной собственности.
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