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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определена тем, что в развитии 

человеческой культуры, экономических систем и становлении товарного 

производства важную роль играет собственность.  

Обычно слово «собственность» употребляется в двух значениях. Во-

первых, под определением собственность часто рассматривают само имущество, 

которое принадлежит тому или иному субъекту. Во-вторых, под собственностью 

понимают отношения между людьми, которые могут быть связаны с вещами, 

например, со средствами и результатами производства. Понятие собственность 

содержит несколько прав, такие как: владение, пользование и распоряжение 

имуществом, а также пользование результатами, которые приносит данное 

имущество.  

Для осуществления перехода к рыночной экономике необходим ряд 

обстоятельств, среди которых обязательным является многообразие форм 

собственности. В современной экономике Российской Федерации множество 

предприятий находится в частной собственности. Но в то же время наибольшая 

доля промышленной продукции производится на предприятиях, как с полным, 

так и с частичным участием государства.  

Целью данной работы  является рассмотрение вопросов содержание 

собственности,  а также ее видов и форм. 

Для достижения указанной цели в курсовой работе необходимо решить 

следующие задачи:  

− изучить содержание и понятие права собственности, а также роль 

собственности в экономических отношениях; 

− раскрыть вопросы собственности как экономической и юридической 

категории; 

− оценить перспективы развития рынка интеллектуальной собственности 

в России. 
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Объект исследования – разнообразные формы собственности и их развитие 

в современной России. 

Предметом исследования выступает процесс реализации экономических 

интересов в современной системе отношений собственности.  

Методология исследования. При написание курсовой работы 

использовались следующие методы: 

1) методы работы с научной информацией: поиск, систематизация и 

обработка информации; 

2) методы научного познания: анализ, индукция и обобщение 

информации.  

Структура курсовой работы включает введение, две главы, заключение, 

список использованных источников.  
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1 Собственность как основа функционирования экономики 

 

1.1 Сущность собственности и место в системе экономических  

отношений 

 

Собственность в экономической системе занимает центральное место, она 

представляет: 

- способ соединения работника со средствами производства; 

- цель функционирования и развития экономической системы; 

- структуру общества; 

- стимул трудовой деятельности; 

- способ распределения результатов труда. 

Собственность выступает как экономическая категория и представляет 

собой отношения между людьми относительно средств производств или 

материальной основы хозяйственной деятельности. В этом плане собственность 

непосредственно связана с экономической властью, с управлением 

производством, с обыденными отношениями между людьми. Так как основной 

целью любой хозяйственной деятельности является достижение конкретного 

эффекта при производстве и осуществления товаров и услуг, то владельцем этого 

эффекта является собственник земли и капитала. Именно поэтому основу 

социально-экономических отношений между людьми составляют отношения 

собственности, определяя характер этих отношений, а также поведение людей 

[5, с. 78-83]. 

Экономические отношения собственности определяют формы ее 

организации, а также характеризуют сторону экономической жизни. Говоря о 

том, что основу рыночной экономики составляет частая собственность, мы 

вводим себя в заблуждение. Ведь рыночная экономика возникает только тогда, 

когда каждый участник экономической жизни общества видят друг в друге 

независимых равноправных собственников. Это равенство осуществляется через 

обмен, где каждый участник и собственник экономического блага не имеет 
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претензий к другим участникам, и наоборот. Наличие различной экономической 

формы присвоения во многом зависят от уровня развития материальной базы 

производства. В современных условиях свободное пользование самыми 

мощными средствами труда (атомными электростанциями, танкерным флотом и 

т.д.) на уровне обычного человека или коллектива представляет собой угрозу 

существования человека и всего живого на земле. Именно поэтому, были 

созданы необходимые механизмы, которые смогли обеспечить комплекс 

частных интересов всех индивидов или коллектива с интересами общества как 

целого. Благодаря созданию этих механизмов, возникло становление 

общественных форм присвоения национального богатства. 

В современном обществе экономические отношения реализуются в 

правовых формах, которые определяют отношения субъекта к объекту 

собственности, а правовые нормы содержат права собственника, его 

имущественную ответственность и защищают его права, такие как: право 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в чем бы оно ни 

заключалось. Некоторые законы объективны и не создают отношений 

собственности, они только сохраняют отношения, которые образовались в 

обществе. 

Собственность в юридическом смысле представляет собой совокупность 

вещей, которые принадлежат данному субъекту и его имуществу. Сами 

собственники подразделяются на два вида: 

- лицо физическое – человек как субъект гражданских 

(имущественных) прав и обязанностей; 

- лицо юридическое – организация (объединение лиц, предприятие 

учреждение), являющаяся субъектом гражданских прав и обязанностей. Это 

социальное (коллективное) образование вступает в хозяйственные связи от 

своего имени как самостоятельная целостная единица [1]. 

Указанные лица наделяются правом собственности, как только 

государство урегулирует имущественные отношения между ними. Это право 
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наделяет собственника полномочиями такими как: владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом. 

Правомочие владения понимаются как юридически гарантированная 

возможность хозяйственного преобладания собственника над вещью. Имеется в 

виду, что хозяйственное преобладание над вещью совсем не требует, чтобы 

собственник находился с ней в свободном контакте. Например, уезжая в другой 

город в командировку, человек продолжает являться собственником и 

владельцем оставшихся в его квартире вещей. 

Владение вещью может быть и незаконным. Законным является только то 

владение, в котором присутствует правовое основание, т.е. юридический титул 

владения. Законное владение часто именуют титульным. Незаконное владение 

не наделено правовым основанием и потому является беститульным. По общему 

правилу, вещами могут владеть только те, кто имеет то или иное право на 

владение ими. При рассмотрении споров по поводу вещи, указанное условие 

исходит из презумпции законности фактического владения. Указанное 

обстоятельство позволяет при рассмотрении споров по поводу вещи исходить из 

презумпции законности фактического владения. Иными словами, человек, 

который владеет какой-либо вещью, имеет право ею распоряжаться, пока не 

будет доказано обратное. 

 

1.2 Собственность как экономическая и юридическая категория 

 

Важное значение имеет институт собственности, при рассмотрении 

проблем экономики и государства.  

Основной причиной является то, что категория собственности играет 

важную роль не только в теоретическом, но и в практическом плане. Отношения 

собственности занимают особое место в других сферах общества и неизменно 

господствуют над остальными общественными отношениями. Соответственно, 

его понятие является таким же многогранным. Экономическая и правовая 

системы являются наиболее важными проявлениями института собственности.  
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Экономической категорией института собственности в научной 

литературе называют совокупность его признаков и черт с экономической 

стороны, а правовой категорией в юридическом аспекте называют совокупность 

его особенностей.  

К. Маркс и многие другие авторы, уделили большое внимание понятию 

собственность. Они исследовали его в двух смыслах – широком и узком: 

- в широком смысле под собственностью понималась вся 

совокупность производственных отношений, существующих в пределах той или 

иной общественно-экономической формации или отдельного общества.  

- В узком смысле собственность представлялась как совокупность 

материальных отношений по поводу отдельной вещи или вещей [7, 125 с.]. 

Смыслом этих отношений является: владение, пользование и 

распоряжение материальными благами, вещью и имуществом. Понятие владеть 

означает иметь ту или иную вещь, обладать средствами к существованию, находя 

их у конкретной группы или у отдельного лица. Под пользованием понимается 

выгодное извлечение полезных свойств из отдельных вещей. Распоряжение 

представляет собой принятие решения собственником о том, где будет 

находиться его вещь и как он будет ею распоряжаться. В обыденной жизни, 

обычно, используется понятие собственность в узком смысле слова.  

В римском праве впервые были выявлены основные черты и особенности 

правового института. В республиканском Риме права собственности 

обозначалась как «dominium». В экономическом плане это означало 

«собственность», а в правовом – «общее правовое господство лица над 

материальной вещью». Термин «dominium» обычно дополнялся словами «ex iure 

Quiri-tium», т.е. по праву квиритов и римских граждан [7, с. 296]. Благодаря этим 

дополнениям, понималось, что право собственности (в основном – на землю) 

изначально принадлежало римскому народу, а потом римским гражданам, 

только уже права собственности. Право квиритской собственности было 

недоступно для перегринов-свободных граждан другого государства, которые 

подчинялись своему праву, и не распространялось на земли, за пределами Рима. 
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В римском праве до сих пор используются права собственности, которые были 

установлены и закреплены. 

Любая собственность – это прежде всего:  

- прямое правовое отношение лица к вещи;  

- полное право на вещь, которой собственник может распоряжаться 

самостоятельно;  

- исключительное право на вещь, в котором говорится о том, что 

собственник может распоряжаться ею сам, либо дать право собственности 

третьим лицам, и наоборот; 

- абсолютное право – возникает без всяких ограничений и позволяет 

собственнику все то, что не запрещено законом; 

- единое право над материальной вещью включает на нее использования 

всех возможностей. 

У собственника не может быть другого права на вещь, кроме права 

собственности. Эти и другие положения права собственности имели огромное 

значения для развития экономики в Древнем Риме.  

Изначально правовой режим собственности был создан благодаря нормам 

гражданского права. По мере того, как развивался данный институт в 

определении его правового статуса, огромному роль играли и другие отрасли 

права. Например, конституционное права занимает особое место в современных 

государствах. Оно помогает создать правовые акты, затрагивающие 

собственность для дальнейшего развития законодательства. Помимо этого, 

конституционное право в некоторых странах (в частности, являющееся 

отличительно важным в нынешней России) устанавливает рамки осуществления 

разных форм собственности, а также способствует реализации прав 

собственности в общественные отношения.  

В Конституции РФ 1993 г. говорится, что земля и некоторые природные 

ресурсы могут находиться в различных формах собственности, например, в 

частной, государственной и муниципальной (п. 2 ст. 8; п. 2 ст. 9). В скором 

времени в России законодательство, приняв решение о благоустройстве частной 
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собственности на землю, на природные ресурсы, сможет удовлетворить 

общественные потребности. 

Немаловажную роль в развитии рыночных отношений играет избежание 

двух крайностей касательно частной собственности. С одной стороны, жесткая 

правовая регуляция и подробная регламентации, которые мешает развитию 

частной собственности, а с другой стороны, их редкого участия и слабого 

правового опосредования. 

В рыночной экономике существуют два мифа, которые создают 

непредвиденные препятствия. А именно: 

- рыночная экономика – целиком противоположна плановой и в какой-

то степени централизованной экономике; 

- в некоторых странах, а также в России допустимо равенство 

различных форм собственности.   

Если рассматривать первый случай, то в нем говорится о том, что 

необходимо сохранять единую для всей страны систему правового 

регулирования, а также элементы планирования экономики. 

Следование второму случаю говорит об идентичном юридическом и 

экономическом содержании, а также о единстве всех форм собственности и 

равном правовом положении. Но в реальности – это не так.  

Например, в госсобственности находится абсолютно любое имущество, 

даже то, которое согласно (п. 2 ст. 129 ГК РФ) невозможно свободно приобрести. 

Поэтому нахождение этого имущества в частной собственности может привести 

к некоторым проблемам, так как для него необходимо особое разрешение 

государства.  

Таким образом, различие форм собственности как экономических 

категорий является обязательным условием правильного функционирования 

экономики. Это необходимо учитывать при определении правового положения 

собственности, так как оно имеет важное практическое и теоретическое 

значения.  
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В результате использования системы правового регулирования 

необходимо осмыслить и понять, что в реальной жизни существует только одно 

право собственности с единым для всех форм содержанием, у которого могут 

быть различные субъекты.  

Рассматривая собственность как правовую категорию в России важно 

иметь в виду, что правовое положение собственности определяется с помощью 

законов. В п. 3 ст. 112 ГК РФ не случайно говорится о том, что такие права, как 

присваивание или прекращение владения, пользования и распоряжения 

собственностью устанавливаются только законом. В свою очередь, разные виды 

имущества, находящиеся как в государственной, так и в муниципальной 

собственности, также устанавливаются законом. Такие же положения находятся 

в законодательстве и во многих других странах.  

Благодаря правовому статусу собственности, который был установлен с 

помощью законов, возникают необходимые условия для последующего развития 

собственности, ее регулирования, а также появляется возможность заранее 

исключить разнообразные действия различных собственников со своей 

собственностью. 

Для России актуальной проблемой является правовое разграничение 

государственной и негосударственной собственности, а также законное 

преобразование из одной собственности в другую. На сегодняшний момент в 

действующем российском законодательстве предусмотрен переход от 

муниципальной и государственной собственности к частной.  

В некоторых странах законодательство уделяет особое внимание 

правомерному оформлению обратного процесса. Прежде всего это касается 

отдельных предприятий, которые нуждаются в денежных средствах, 

выделяемых государством для оказания финансовой поддержки. В этом 

отношении наша страна – Россия на сегодняшний момент феноменом из данного 

правила. Приватизация и реприватизация с правовой точки зрения способствуют 

процессу развития института собственности как экономической категории, делая 

его более эффективным.  



 

12 

 

 

 

 

 

1.3 Классификация собственности 

 

Для того, чтобы полностью разбираться в экономических отношениях, 

нужно уметь систематизировать собственность. Иначе говоря, научиться 

классифицировать отношения присвоения по типам и подразделениям классов, а 

также определенным формам с учетом их общих признаков.   

Но из-за того, что собственность имеет два типа отношений – в 

юридическом и экономическом смысле, распределение отношений присвоения 

во многом затруднено. Благодаря этому возникают основные положения 

классификации, которые отличаются друг от друга.  

Основой для классификации собственности в экономическом плане 

является объединение труда и производства. Этот признак помогает понять, 

сколько людей присвоили средства и результаты производства. Таким образом 

определяется уровень объединения имущества. 

Централизация производства имеет три важнейших уровня: 

1) низший уровень: собственное присвоение (небольшое предприятие, 

которым управляет сам собственник или его семья); 

2) средний масштаб объединения (крупное или огромное предприятие, 

которое обобществляло труд некоторых людей) 

 3) высший уровень – национальный комплекс (труд привлечен в 

народнохозяйственном плане). 

Разграничение собственности в юридическом значении возникает в 

отношении различных видов правоспособности собственника и характера 

имущества. Именно здесь разнообразными являются: 

- присвоения по потребности и взаимоотношения между собственниками 

и не собственниками имущества; 
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- вероятность свободного или не свободного деления общего имущества 

между разными собственниками по их усмотрению.  

Само разделение собственности произошло в Древнем Риме. Основанием 

Римского права являлось право частной собственности («к выгоде отдельных 

лиц»). 

В конце XIX – начале XX в., произошел переход экономически развитых 

стран к крупным предприятиям и объединениям, тогда собственниками начали 

считаться юридические лица. Во многих других странах, в частности и в США, 

появилось корпоративное (лат. corporatio - объединение) право. Оно управляло 

деятельность акционерных обществ и товариществ.  

Наконец, во второй половине XX в. в некоторых странах в большей 

степени усилилась роль государства в социально-экономическом развитии 

человеческого общества. Благодаря этому законодательство приняло новые 

положения о муниципальной и государственной собственности.  

В юридической науке получили «законную прописку» три типа 

собственности в ее юридическом толковании. В настоящее время правовая 

типология собственности отражена в Гражданском кодексе РФ (часть первая), 

которая была принята в 1994г. В нем рассматривается частная собственность 

(статья 212) и два типа общей собственности (статья 244): общая долевая и общая 

совместная [1]. 

Таким образом, создается общая экономико-правовая классификация, 

которая имеет три типа присвоения. Рассмотрев их в логической 

последовательности, мы понимаем, что в данном случае это означает 

восхождение – по увеличению уровня социализации – от единичного к 

особенному, а потом ко всеобщему пользованию имуществом. 

Частное присвоение представляет собой отношение отдельных лиц к 

имуществу как к индивидуальной основе увеличения богатства.   

Право частной собственности указывает на черты экономических 

отношений определенного собственника и также определяет нормы 

хозяйственного поведения гражданина. 
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- индивидуалистическое осознание собственных интересов; 

- отчуждение общества и отдельного человека; 

- корыстное отношение к удовлетворению нужд других людей; 

- идеология обогащения на основе частной собственности и 

неравенства в распределении богатства в обществе; 

- представление о частной собственности как священной, 

неприкосновенной и отвечающей природе человека; 

- личная материальная заинтересованность собственника в 

обогащении за счет своего имущества [4, с. 399]. 

У частного присвоения существует два типа, которые значительно 

различаются между собой:  

- собственность на материальные ресурсы человека, который трудится 

сам; 

- собственность на средства производства человека, который использует 

чужой труд. 

Первый тип частной собственности используется крестьянами и теми 

лицами, которые обеспечивают себя сами. В этом случае работнику достаются 

всё произведенное его трудом, а также предоставляется высшая степень 

независимости от любых видов подчинения и давления. Когда в одном лице 

объединены собственник и работник, появляется большой материальный 

интерес в работе для личного блага. 

Второй тип частной собственности применяется теми людьми, которые 

создают относительно большие производства с использованием труда 

нескольких работников. Если в первом случае частного присвоения 

вещественные и личный факторы производства соединяются естественным 

путем, потому что они принадлежат одному лицу, то во втором типе 

производства, все совсем иначе. В нем лишена производительность труда 

работников. Второй вид частной собственности выражается в конкретных 

формах – феодальной, рабовладельческой, и единоличной капиталистической.  

Общее долевое присвоение проявляется следующим образом: 
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во-первых, оно возникает при объединении вкладов, которые вносят все 

работники предприятия в общее имущество. 

Во-вторых, общая долевая собственность применяется в коллективных 

целях и под единым управлением. Но при этом предусматривается конкретное 

участие собственников в управлении обобществленным имуществом. 

В-третьих, окончательные результаты хозяйственной деятельности 

предприятия ранжируются в соответствие доле собственности каждого. 

Общая долевая собственность проявляет конкретное воздействие на черты 

экономической психологии: 

- участникам предприятий в конкретной мере принадлежат приличные 

доли имущества; 

- работники предприятия беспокоятся о доходах всего объединения и об 

его устойчивом положении;  

- у многих участников появляется понимание того, что благополучие 

каждого человека зависит от общих доходах;  

- частные экономические отношения объединяются с единым интересом 

коллектива компании. 

Общая долевая собственность описывает определенные формы: 

 

Рисунок 1 - Формы общего долевого присвоения [24, с. 252] 

Формы общего долевого присвоения: 

- акционерное общество; 

- производственный кооператив; 

- хозяйственное товарищество; 
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- крупные хозяйственные объединения предприятий (ассоциации, 

союзы и т. п.); 

- совместные предприятия (с участием национального и иностранного 

капитала). 

Следовательно, собственность имеет как юридический, так и 

экономический смысл. В экономическом плане собственность объединяет труд 

и производство, тем самым определяя уровень объединения имущества. А в 

юридическом смысле разграничения собственности возникает в отношении 

характера имущества и различных видов правоспособности собственника.  

Таким образом, при создании общей экономико-правовой классификации, 

используются три типа присвоения собственности: частное, общее долевое и 

общее совместное.   
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2 Становление и развитие рынка интеллектуальной собственности в 

России 

 

2.1. Формирование и особенности развития рынка интеллектуальной 

собственности 

 

В последние десятилетия одной из важных сфер экономики любой 

развитой страны мира стал рынок интеллектуальной собственности. Понятие 

«рынок интеллектуальной собственности» подразумевает ту часть научно-

технической и инновационной деятельности, которая связана с правовой 

защитой охраноспособных знаний и использованием прав на них в 

экономическом обороте уже как объектов интеллектуальной собственности. 

Инновационный, социально ориентированный тип пути развития 

экономических отношений непрерывно связан с созданием, распространением и 

использованием новых знаний в области науки и техники и с рынком 

интеллектуальной собственности. Совокупность и взаимосвязь институтов, 

обеспечивающих создание, распространение и использование знаний и 

соответствующих прав на интеллектуальную собственность называют 

национальной инновационной системой. Рынок интеллектуальной 

собственности связан со всеми элементами этой системы которая обеспечивает 

взаимодействие создателей̆ результатов интеллектуальной деятельности и их 

потенциальных потребителей̆, поддерживая трансформацию знаний в новые 

товары и услуги. 

Интеллектуальная собственность в XXI веке играет важную роль в 

обеспечении конкурентоспособности экономического развития стран. В отличие 

от средних веков в настоящее время интеллектуальная собственность 

зарождается не на промышленных предприятиях, а в научно-исследовательских 

организациях. 

Объекты промышленной собственности, особенно это касается 

изобретений, изначально создаются в результате выполнения научно-



 

18 

 

исследовательских и опытно-конструкторских работ в научно-

исследовательских учреждениях или организациях за длительное время и при 

значительных финансовых затратах. Для их создания необходимы 

финансирование, высококвалифицированные кадры, научное оборудование. 

Процесс вовлечения результатов этих работ в хозяйственную деятельность 

требует не меньше инвестиций, специальных знаний, кадрового потенциала, чем 

исследования и разработки. 

Для коммерциализации интеллектуальной собственности, использования в 

промышленных продуктах необходимы государственные и частные инвестиции, 

инновационная инфраструктура, международное и национальное 

законодательство. 

Так как интеллектуальная собственность стран и регионов взаимосвязана 

со многими экономическими и социальными факторами, в особенности, с 

уровнем развития высокотехнологичной промышленности, уровнем развития 

человеческого капитала, законодательной и кредитно-денежной политикой 

государства и региона, то она является одним из важных показателей 

инновационного развития, используемых в экономических исследованиях. На 

всех стадиях коммерциализации инноваций, то есть на пути от производителей 

инноваций до их потребителей, меняется структура интеллектуальной 

собственности, структура ее ̈правообладателей, территория защиты, стоимость и 

способ передачи. Структура, количество и динамика её стран и регионов, 

находящихся на разной стадии инновационного развития, также отличаются. 

Новая роль интеллектуальной собственности в данном случае проявляется как 

показателя инновационного развития, по которому можно анализировать 

состояние экономики и прогнозировать её развитие. 

Интеллектуальная собственность – это не только правовая, но также и 

сложная экономическая категория. Она участвует в создании добавленной 

стоимости, особенно в высокотехнологичных отраслях, вносит свои ̆ вклад в 

стоимость совокупных активов хозяйствующих субъектов и увеличивает 

рыночную капитализацию бизнеса. 
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Исключительные имущественные права на результаты интеллектуальной 

деятельности являются «четвертой корзиной» в мировой торговле, наряду с 

товарами, работами и услугами. Новая роль интеллектуальной собственности 

как самостоятельного товара на рынке начала проявляться в конце 20 века. В 

странах, где сформирован цивилизованный рынок интеллектуальной 

собственности, объемы торговли правами весьма значительны. Продажа 

интеллектуальной собственности в мировой торговле в рамках ВТО составляет 

до 10% ВВП стран, входящих в ВТО. 

Рынок интеллектуальной собственности в России начал формироваться в 

90-е годы ХХ века, значительно позже, чем в других странах. Пока Россия как 

участник мирового рынка интеллектуальной собственности занимает не 

соответствующее ее ̈ научно-техническому потенциалу низкое место среди 

других «инновационно развитых» стран. Российский рынок интеллектуальной 

собственности до сих пор не развит в полной мере, национальная инновационная 

система работает недостаточно эффективно, а результаты интеллектуальной 

деятельности, объекты промышленной собственности, созданные в научно-

исследовательских учреждениях, слабо внедряются в промышленное 

производство и не вносят ощутимого вклада в ВВП. Соответственно существует 

стратегически важная и сформулированная на государственном уровне проблема 

– несоответствие между объемами созданных новых знаний в области науки и 

техники и эффективностью их использования в экономике [3, с. 54-64]. 

Развитие рынка интеллектуальной собственности следует рассматривать 

как одно из целей функционирования национальной инвестиционной системы и 

проведения технологической модернизации отечественной промышленности. 

Без этого невозможно преодолеть сырьевую специализацию России в мировой 

торговле и обеспечить интенсивный рост за счет отраслей с высокой 

добавленной стоимостью и экспорта высокотехнологичной продукции. 

Одной из самых важных задач, которые необходимо решить для 

инновационного развития российской экономики, является усиление внедрения 

инноваций, получаемых в результате научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ, а в терминах интеллектуальной собственности – 

использование объектов промышленной собственности, то есть изобретении,̆ 

полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков. 

Несмотря на рост финансирования научных исследований, в России не 

происходит пока соответствующего роста заявок на обработку и регистрацию 

объектов промышленной собственности. Особенно отставание российских 

научно-исследовательских учреждений и предприятии ̆ заметно в защите 

интеллектуальной собственности за границей. 

 

2.2. Проблемы развития и пути их решения рынка интеллектуальной 

собственности 

 

Изучение сферы общественных отношений говорит о том, что в ней 

существуют нерешенные вопросы, то есть слабый контроль со стороны 

уполномоченных органов за соблюдением авторских прав, недостаточная 

правовая защита объектов интеллектуальной собственности, сложный и 

затрудненный процесс регистрации её объектов. 

Большая часть действующих законов и нормативных актов, которые 

регулируют отношения в сфере интеллектуальной собственности, были приняты 

еще в 1992 году, после распада СССР, и с тех пор они практически не 

подвергались изменениям. Опыт западных стран в этом вопросе оказался гораздо 

прогрессивнее: для удовлетворительных решений подобных задач требуются 

квалифицированные специалисты, которые знали бы все тонкости и нюансы, а 

также сами судьи, которые уже имели опыт в подобных спорах. Существует 

необоснованное мнение, что в западных странах производители и разработчики 

более законопослушные, но, в целом, просто достаточно отслеживать новости 

высоких технологий, в которых еженедельно возникают споры о праве 

собственности. Подобные претензии по праву владения интеллектуальной 

собственностью часто возникают и между крупными компаниями, в связи, с чем 



 

21 

 

уже отработаны механизмы их разрешения в рамках действующего 

законодательства, а также утверждены меры компенсации нанесенного ущерба. 

К сожалению, в России пока не откорректирована практика полноценного 

урегулирования данной проблемы. Возможно, было бы эффективнее, если бы 

разработками занимались непосредственно ученые, а обработкой или 

патентированием авторской мысли или продукта инновационные менеджеры. 

Развитие сети Интернет также добавляет негативное воздействие на вопрос 

защиты интеллектуальной собственности. В век компьютерных технологий не 

составляет труда поиск и использование созданного продукта, такого, как книги, 

музыка, фильмы, программное обеспечение — существует множество 

поисковых сайтов, предоставляющих незаконную продукцию, причем зачастую 

она же подвергается реализации и безнаказанно приносит незаконный доход. 

Интеллектуальная собственность является совокупностью социально-

экономических отношений между участниками экономической деятельности по 

поводу присвоения результатов умственной и мыслительной деятельности в 

интересах всех членов общества. Основной проблемой объектов 

интеллектуальной собственности является нанесение экономического ущерба 

авторам и собственникам вследствие неправомерного использования третьими 

лицами результатов их творческой деятельности. 

Решение указанной проблемы позволит стимулировать появление новых 

технологий и продуктов, что будет усовершенствовать инновационную 

деятельность в масштабах всего государства; мотивировать изобретателей для 

производства новых объектов интеллектуальной собственности в большем 

количестве, что повлечет развитие научно-технического прогресса; поможет 

перейти экономике России на усовершенствованные высокотехнологичные 

процессы, что повлечет создание новых рабочих мест и увеличить поступления 

в бюджет. 

Как следствие поставленной проблемы можно рассматривать ущерб 

производителям интеллектуальной собственности, который, без требуемых 

вмешательств, будет наноситься и в дальнейшем; интеллектуальная 
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деятельность и разработка передовых технологий станет экономически 

невыгодной, так как понесенные специалистами и учеными затраты не будут 

окупаться; есть риск, что экономика России в большей степени останется 

«сырьевой» и будет пополняться только за счет добычи и реализации природных 

ресурсов, что приведет к их истощению, а экономику – в безвыходное 

положение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными факторами, 

влияющими на возникновение указанной проблемы, являются: 

- слабая правовая защита: в начале 90-х гг. ХХ века в России была 

принята патентно-правовая форма защиты субъектов интеллектуального труда, 

но по сей день она работает недостаточно эффективно; 

- сложности регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности, которые выражаются в чрезмерной бюрократизации (занимает до 

2-х лет); 

- низкий уровень культуры потребителей интеллектуальной 

собственности: использование контрафактной и пиратской продукции, так как 

она намного дешевле [11]. 

После анализа данного вопроса становится очевидным, что проблему 

нельзя рассматривать как автономную, она существует одновременно с другими 

проблемами, количество вовлеченных участников неограниченно; причиной ее 

возникновения является низкая и неэффективная правовая защита объектов 

интеллектуальной собственности. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходим комплекс мер, который 

должен включать в себя следующее: 

- усиление правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности, увеличение ответственность за их незаконное и 

несанкционированное использование; 

- формирование законодательства РФ в соответствие с мировыми 

стандартами, чтобы они гармонировали с другими национальными 

законодательствами в этой области; 
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- упрощение и ускорение процесса регистрации объектов 

интеллектуальной собственности в Федеральном Институте Промышленной 

Собственности (ФИПС), создание достаточного количества филиалов в регионах 

РФ. 

Что касается доступности, копирования собственности и низкого уровня 

культуры населения, то можно произвести анализ существующей культуры 

запросам и ожиданиям заинтересованных сторон, разработать модель требуемой 

культуры и начать реализовывать программу изменений, произвести 

закрепление новой культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проводя анализ действующего законодательства можно с точностью 

сказать, что права отдельных субъектов граждан и юридических лиц, а также 

государства, защищены законодательством, в котором фигурируют принципы 

демократического правового государства о праве собственности и ее формах. 

В настоящий момент, все граждане России стали счастливыми 

обладателями права собственности на самые различные материальные объекты. 

У граждан и юридических лиц в собственности может находится любое 

имущество, но исключение составляет отдельный вид имущества, которое в 

соответствии с законом не может принадлежать как гражданам, так и 

юридическим лицам. Также стоимость и количество имущества, которое 

находится в собственности у граждан и юридических лиц, не ограничивается, за 

исключением только тех случаев, когда такие ограничение установлены 

законом. У каждого из нас есть возможность иметь дом и земельный участок на 

праве собственности. Ст.209 ГК РФ [1]. Под правом собственности понимается 

возможность совершать любые действия собственником по своему усмотрению, 

но, несмотря на спектр всевозможных действий в отношении закрепленного за 

ним имущества, собственник имеет в них ограничения указаниями закона, 

интересами и правами других лиц.  

Таким образом, можно установить завершение преобразований института 

собственности. 

Но дальнейшее развитие правового регулирования права и форм 

собственности должно пойти по пути аспектного урегулирования частной 

собственности. 
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