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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция Российской Федерации в статье 44 гарантирует каждому 

свободу литературного, художественного, научного творчества. Государство 

предоставляет обширные возможности для создания и использования 

произведений, устанавливает меры защиты прав и законных интересов 

авторов и иных обладателей авторских прав. В последнее десятилетие 

произошло радикальное обновление законодательства в сфере авторских 

правоотношений, возникающие в связи с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства, в результате которого 

расширилась сфера авторских правоотношений, повысился уровень охраны 

авторских прав. Данное обстоятельство дало толчок к увеличению числа 

споров о защите авторских прав, рассматриваемых судами в исковом 

порядке. Гражданское судопроизводство, осуществляемое при защите 

авторских прав, обладает определенной спецификой. Проблема авторских 

споров в большинстве случаев определена особенностями, отличительные 

черты которых присущи исключительно авторскому праву, а специфика 

заключается в объекте- произведения науки, литературы и искусства. 

Имеющиеся сложности в сфере защиты авторских и смежных прав связаны с 

неоднозначным, а порой и противоречивым толкованием норм гражданского 

законодательства. Сказывается отсутствие единообразного применения 

судами соответствующих положений гражданского законодательства, так и 

то, что нет выработанных, в том числе и на протяжении длительного периода 

времени, традиций в судебной практике разрешения споров при защите 

авторских прав. При рассмотрении различных способов защиты авторских и 

смежных прав, необходимо помнить, что законодательство Российской 

Федерации предлагает авторам и правообладателям разнообразные варианты 

для этого. Признанием за авторами и правообладателями определенных прав 

и разработкой правил их реализации, проблема зашиты авторских и смежных 

прав, к сожалению, не решается. Требуются новые подходы к решению 



3 

 

проблемы на этом уровне путем, как адекватного законодательного 

регулирования, так и путем непротиворечивой и эффективной судебной 

практики. 

Основная цель выпускной квалификационной работы состоит в том, 

чтобы  провести  анализ особенностей рассмотрения гражданских дел в судах 

общей юрисдикции связанных с нарушением авторских и смежных прав. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

– раскрыть понятие и сущность авторских и смежных прав; 

– исследовать личные имущественные и неимущественные права 

авторов; 

– раскрыть исключительное право на произведение; 

– рассмотреть способы защиты авторских и смежных прав; 

– охарактеризовать лиц, участвующих в судах общей юрисдикции, 

связанных с нарушением авторских и смежных прав; 

– проанализировать доказательства в делах о защите авторских и 

смежных прав; 

– исследовать обеспечение иска по делам о защите авторских и 

смежных прав. 

– проанализировать подведомственность и подсудность дел о защите 

авторских прав; 

– исследовать право на иск о защите авторских прав;  

– раскрыть доказывание при защите авторских прав;  

– рассмотреть разрешение споров о нарушенных авторских правах в 

судебном порядке. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе  

составляют общественные отношения, возникающие при рассмотрении 

гражданских дел в судах общей юрисдикции, связанных с нарушением 

авторских и смежных прав. 

Предмет исследования  - действующее законодательство, общая и 

специальная литература, раскрывающая рассмотрение гражданских дел в 
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судах общей юрисдикции связанных с нарушением авторских и смежных 

прав.  

При написании настоящей работы автор руководствовался частными 

научными методами исследования, такими как историко-правовой, системно-

структурный, формально-юридический, системный, комплексный, 

нормативный, которые в совокупности составили методологическую основу 

исследования. 

Работы, посвященные защите авторских и смежных прав, занимают 

видное место в правовой науке. Так, в частности, указанным проблемам, 

уделялось определенное внимание в трудах таких ученых-юристов, как Г.П. 

Бредихин, И.В. Острейковский, Ф.Ф. Гайсин, Х.В. Идрисов, А.Р. 

Магомадова, Е.В. Каймакова, В.В. Ращупкин, М.М Богуславский, А.П. 

Сергеев, В. О. Калятин, Е. А. Кондратьева, Ю.К.Толстой. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ И 

СМЕЖНЫХ ПРАВ 

1.1 Авторские и смежные права: понятие, сущность и виды 

Авторское право, как один из древнейших институтов гражданского 

права на протяжении всей его истории, является одним из самых сложных и 

быстро развивающихся отраслей права, что отразилось, отчасти, в виде 

незаконного обогащения и превышения установленного законом правовых 

норм на его реализацию. «До середины XIX в. как такового понятия 

«авторское право» не существовало, а само право собственности могло 

распространяться лишь на отдельные овеществленные объекты произведений 

искусства. И только начиная с середины XIX в. авторское право становится 

самостоятельной формой собственности и приобретает приоритетную 

систему правового регулирования на международном уровне»
1
. К элементам 

системы международной охраны авторских прав можно отнести принятые на 

международном уровне правовые акты в рамках Бернского союза. «Особую 

роль выполняет подписанная 14 июля 1967 г. Стокгольмская конвенция об 

учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности при 

ООН»
2
. 

Авторское право – это гражданско-правовой институт, который 

регулирует правоотношения, непосредственно связанные с использованием 

определенных объектов творческой деятельности людей. Оно указывает на 

то, что определенное произведение (фильм, книга, музыка) принадлежит 

одному человеку, то есть автору. Если кто-то незаконно присвоит себе это 

произведение, то будет отвечать перед законом, который и защищает 

авторские права. 

                                                           
1
 Богуславский М.М вопросы авторского права в международных отношениях. М.: Статут, 

2003.С.301. 
2 Стокгольмская конвенция об учреждении ВОИС 1967 // законодательство СССР по 

изобретательству : М.,1983 г.  
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Формирование законодательства связанное  с авторскими и смежными 

правами реализуется на основе принципов гражданского права, а также 

принципами непосредственно относящиеся к институту авторского права. 

Значение принципов играют важную роль, они задают направление 

регулирования авторских правоотношений. Принципы предопределяют 

юрисдикционную деятельность, находят свое воплощение в субъективных 

правах, а также обязанностях участников данных правоотношений. Стоит 

отметить, что принципы нашли отражение в законодательных актах и в силу 

такого отражения имеют общеобязательный характер. 

А. П. Сергеев выделил четыре принципа авторского права: «Принцип 

свободы творчества, принцип сочетания личных интересов автора с 

интересами общества, принцип неотчуждаемости личных неимущественных 

прав автора, принцип свободы авторского договора»
1
. 

1. Свобода творчества: данный принцип означает, что каждый свободен 

и вправе, выбирать сферу творческой деятельности и способ ее реализации в 

жизнь. В данном случае предполагается равенство осуществления прав. 

Статья 44 Конституции РФ, а именно п.1 говорит о том, что «Каждому 

гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом»
2
.  Проявление данный принцип находит 

в том, что законодатель охраняет любые результаты творческого труда 

существующие в объективной форме. 

2. Принцип сочетания личных интересов автора с интересами 

общества: 

Заключается в том, что наряду с исключительным правом автора 

использовать свое произведение (воспроизводить его, передавать третьим 

лицам и т.д ). Законодатель учел случаи, когда обеспечивается общественный 

                                                           
1
 Гражданское право. Том 3. Учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1999. С. 

95 – 97. 
2
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 25.12.1993. № 237. 
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интерес. Многие результаты творческого труда являются движущей силой и 

способствуют развитию общества, в каких бы то не было сферах жизни. 

Выходит, что абсолютная монополия автора на произведения являются 

неким тормозом в развитии общественных отношений. Предполагается что, 

если произведение с согласия автора стало доступным для всеобщего 

сведения, права автора в данном случае не могут быть настолько 

обширными, чтобы игнорировать интересы общества.  

3. Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора: 

Означает, что никакие обстоятельства не смогут поспособствовать 

передаче прав, относящихся к личным неимущественным в руки третьих лиц. 

Личные неимущественные права неотделимы от личности. Данный принцип 

нашел свое отражение в п.1 ст.1265 ГК РФ. Право авторства и право на имя 

не могут перейти по наследству. Есть исключения, они касаются того, что, 

некоторые личные неимущественные права неотчуждаемые при жизни, 

могут реализовываться  иными лицами после смерти автора.  Можно 

привести  в качестве примера следующую ситуацию, право на обнародование 

произведения, не реализованное при жизни автора, может быть исполнено 

после его смерти лицом, которое обладает исключительным правом, но при 

условии, что такое обнародование не противоречит воле автора (если автор 

выразил свою волю в завещании, письме, дневнике и.т.д ). Данное положение 

регламентируется п.3 ст.1268 ГК РФ. 

3. Свобода авторского договора: который подразумевает под собой то, 

что автор произведения свободен в выборе контрагентов, условий авторского 

договора. 

4. Охрана прав и интересов автора: данный принцип способствует 

осуществлению защиты от посягательств третьих лиц на произведение 

автора.  

Существуют субъекты авторского права-правообладатели. Права на 

объект творчества переходят к ним от создателя. Обычно подобные 

процедуры происходят по специальному договору. 
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Правообладателями чаще всего выступают: наследники автора, 

заказчики, для которых создавалось произведение, работодатель, чей 

служащий создал произведение. 

По мнению И.В. Острейковского: «Еще одним субъектом авторского 

права считаются организации, которые распоряжаются имущественными 

правами авторов на коллективной основе. На постсоветском пространстве 

такие организации не имеют широкого распространения, чего не скажешь о 

западных странах»
1
. 

Коллективное владение правами на произведения распространено 

преимущественно в демократических государствах. Используется в основном 

тогда, когда осуществление авторских и смежных прав исполнителями, 

создателями фонограмм и их правопреемниками в индивидуальном порядке 

сильно усложнено либо, когда законом допускается использовать объекты 

творчества без разрешения правообладателя. В данном случае, 

правообладателю в обязательном порядке должно быть выплачено 

вознаграждение. 

Правообладатели предоставляют организациям по коллективному 

управлению полномочия, непосредственно благодаря которым они могут 

распоряжаться их правами. То есть, организации могут: 

1. Строго контролировать использование объектов творчества. 

2. Проводить переговоры с потенциальными пользователями, и давать 

им разрешение на пользование, за определенное вознаграждение. 

3. Делить полученные средства между правообладателями. 

«Изначально кажется, что организации отстаивают только интересы 

обладателей авторского и смежного права, но это не совсем так. Организации 

дают некоторые преимущества и пользователям, которые могут в 

                                                           
1
 Острейковский И.В. Актуальные проблемы законодательства в области авторского и 

смежного права // Инновационные технологии в науке и образовании: сборник статей VII 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2018. С. 131-133. 
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кратчайшие сроки получить в свое распоряжение необходимые объекты 

творчества, без каких-то проблем»
1
. 

Важно отметить, что авторское право, в отличие, например, от 

патентного права, охраняет саму форму выражения творческого результата, а 

не его содержание (идеи, принципы и т.д.). Кроме того, само произведение 

должно быть не только новым, но и неповторимым, уникальным. 

Авторское право на произведение распространяется независимо от его 

назначения и достоинства, а также от способа выражения. 

«В соответствии со статьей 1255 Гражданского кодекса РФ»
2
 авторам 

принадлежит ряд личных прав, которые имеют неимущественную природу. 

Интересно, что у авторов произведений таких прав больше всего: например, 

у субъектов патентного права их значительно меньше, у владельцев 

товарных знаков – нет вообще. Обратим внимание, какой смысл, 

вкладывается в неимущественные права автора и в чем особенности.  

Автор, создавая произведение, прикладывает к нему личный 

творческий труд, и поэтому закон наделяет его дополнительными правами, 

которые неотделимы от создателя и самым тесным образом с ним связаны, 

непередаваемы другим субъектам. В литературе говорится о том, что личные 

неимущественные права имеют своей целью защиту некоммерческих 

интересов авторов. В.О. Калягин отмечает, что: «… основной функцией 

личных неимущественных прав является идентификация лица в качестве 

создателя того или иного объекта, установление связи между личностью 

(автором произведения) и объектом который он создал своим трудом. Ведь 

идентификация автора является важнейшим моментом в общественных 

отношениях связанных с авторскими и смежными правами. Обществу данная 

                                                           
1
 Ивлиев П.В. Институт авторского права, авторских и смежных прав в 

правоприменительной практике: анализ ситуации в сети интернет // III Международный 

пенитенциарный форум "Преступление, наказание, исправление" (к 20-летию вступления 

в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации). Сборник тезисов 

выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 265-267. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч.IV) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
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процедура необходима для полноценного и полномасштабного 

использования произведения. Любой экономический оборот требует 

идентификации лиц, которые в нем задействованы. А распознавание 

объектов, которые отнесены к нематериальным происходит за счет 

воздействия на них искусственных правовых норм».
1
 

Закрепление данных прав имеют значение по отношению к личности 

автора, они определяют его общественный статус, возможность извлечения 

прибыли от своей деятельности и многое другое. В литературе говорится о 

том, что результаты труда автора находят общественную оценку, 

общественное мнение в той части, в том внимании, с которым граждане 

знакомятся с произведением. В связи с этим, для автора является значимой 

возможность индивидуализировать свой творческий труд.  

Соответственно, «для товарного оборота прав авторства и право на имя 

призваны индивидуализировать первоначального правообладателя и служить 

точкой отсчета имущественных прав, на основе которой потом 

прослеживается правомерность правообладания по всей цепочке 

правопреемников. Это- изначальная функция права авторства и права на имя 

в гражданском праве».
2
 

Раз такие права для авторов произведений предусмотрены – значит, 

остальные лица обязаны воздерживаться от их нарушения: в противном 

случае автор может предъявить иск к нарушителю. 

Авторство – особая правовая категория (ст. 1265 ГК РФ). Автор есть у 

тех объектов, к которым прикладывается интеллектуальный труд. Так, по ГК 

РФ можно считаться автором произведения, изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, селекционного достижения, топологии 

интегральных микросхем. Во всех этих случаях есть творческий труд – 

именно он и гарантируется закреплением личного права авторства. 

                                                           
1
 Калятин В. О. О функциях личных неимущественных прав в современном 

информационном обществе // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 4. С. 45. 
2
  Дозорцев В. А Понятие исключительного права // Юридический мир. 2000. № 4. С. 7. 
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«Поскольку в законе это право предусмотрено, то закреплен и 

механизм защиты. Так, если кто-либо назовется автором, и будет доказано, 

что это не соответствует действительности, подлинный создатель результата 

творческой деятельности вправе предъявить иск и даже взыскать денежную 

сумму (в рамках компенсации морального вреда)»
1
. 

Право авторства – это возможность быть признанным  создателем 

произведения, право требовать указания ссылок на автора при использовании 

произведения. Правомочие автора требовать признания авторства - это 

вопрос о перечне случаев использования произведения, случаи, когда  иные 

лица должны в обязательном порядке указать имя автора. Но Гражданский 

кодекс РФ не раскрывает однозначно случаи, исчерпывается ли обязательное 

указание автора предусмотренными в ст. 1274 и 1275 ГК РФ. 

«Правомочие автора требовать признания авторства следует с одной 

стороны понимать так, что третьи лица должны ссылаться на автора при 

любом использовании его произведения. С другой стороны, право авторства 

можно понимать так, что третьи лица должны указывать имя автора только в 

тех случаях, когда закон прямо указывает на это»
2
. Сущность такого 

правомочия автора требовать признания авторства на созданное 

произведение не ограничивается пассивной обязанностью третьих лиц не 

завладевать авторством. В этом и состоит отличие права авторства от 

остальных абсолютных прав в гражданском праве. Стоит отметить, что в 

юридической науке степень разработанности данного вопроса невелика, 

вопросы,  касающиеся признания третьими лицами факта, что лицо является, 

автором произведения отдельно не исследуется. Основная точка зрения 

состоит в том, что данная обязанность является пассивной и ее реализация 

происходит за счет соблюдения запрета в завладении авторства. Но также из 

положений ГК РФ следует, что признание лица автором происходит и за счет 

                                                           
1
 Качарава Б.Р. К вопросу о защите субъектов авторского права и ответственности за 

нарушение авторских прав // Образование и право. 2018. № 6. С. 93-97. 
2
   Кондратьева Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. 

М.: Статут.2014. С. 54. 
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совершаемых активных действий со стороны третьих лиц, во время 

использования произведения. Исходя из норм ст. 1274 ГК РФ при 

использовании  произведения в информационных, учебных, научных или 

культурных, лица, должны указывать имя автора, непосредственно 

произведение, которого используют в тех или иных целях, так и источник 

заимствования. Это и касается вопросов репродуцирования (ст. 1275 ГК РФ).  

Право автора на имя упоминается вместе с предыдущим, т. к. они 

связаны между собой. Суть права на имя в следующем: автор может 

самостоятельно выбирать, какое имя будет указано на произведении 

(например, на обложке книги, в начале воспроизведения видео). Закон 

допускает такие способы, как написание имени автора (которое 

зафиксировано в паспорте), псевдонима (любого буквенно-числового 

выражения, которое автор придумает самостоятельно), анонимной 

публикации. 

Обнародование – процесс доведения произведения до массового 

сведения. Самый распространенный  пример – опубликование книги. Вместе 

с тем существуют и другие вариации: так, в законе указаны публичный 

показ, публичное исполнение, сообщение в эфир либо по кабелю и другие 

способы. Так, если скульптор демонстрирует свое произведение, это будет 

считаться показом. Если же автор-исполнитель поет сочиненную им песню – 

это публичное исполнение. Когда фильм транслируется по телевизору – это 

сообщение в эфир или через кабель (в зависимости от того, каким способом 

реализуется сообщение). 

Право на отзыв в некотором роде вторично от обнародования. В силу 

статьи 1269 ГК РФ автор может отказаться от обнародования произведения, 

если по факту оно еще не публиковалось, не выводилось в эфир и т. д. При 

этом нужно возместить убытки. 

Право на неприкосновенность произведения. Это важнейшая 

юридическая гарантия запрещает всем прочим лицам нарушать целостность 

авторского произведения. В частности, в законе установлено, что нельзя 
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вносить изменения, сокращения, дополнения, а также создавать 

иллюстрации, придумывать предисловия и послесловия, добавлять свои 

пояснения. Для осуществления указанных действий в обязательном порядке 

нужно согласие автора. Данное положение регламентирует статья 1266 ГК 

РФ. 

Закон особо охраняет это право. «Именно поэтому в отдельных 

случаях, когда опорочена деловая репутация автора, его достоинство, можно 

в особом порядке наказать нарушителя (ст. 152 ГК РФ»
1
). «Исключения 

составляет  случай, когда автор умер, в данном случае  правообладатель 

может разрешить вносить какие-либо коррективы в произведение, но с 

условием что внесенные поправки не нарушат общего творческого замысла. 

Автор имеет право указать лицо, на которое возлагает охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения после своей смерти. 

Указанное лицо осуществляет свои полномочия пожизненно (ст.1266 ГК 

РФ)»
2
. Если такие указания отсутствуют или был получен отказ от лица 

назначенного автором от исполнения таких полномочий, охрана авторства 

будет осуществляться наследниками автора, их правопреемниками и другими 

заинтересованными лицами. 

Таким образом, личные неимущественные права автора по умолчанию 

имеют тесную связь с его личностью, не могут быть переданы другим 

субъектам как по договору, так и по другим основаниям (например, по 

наследству). Что же касается способов защиты, то наиболее 

предпочтительным является взыскание морального ущерба. Как показывает 

судебная практика, требование опубликовать решение суда о допущенном 

нарушении с указанием действительного правообладателя предъявляется к 

нарушителю, как исключительного права, так и личных неимущественных 

прав (п.1 статьи 1251 ГК РФ). Вместе с тем, защита личных 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СЗ.РФ 1994. 

№  32. Ст. 3301. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СЗ РФ. 

05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
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неимущественных прав автора осуществляется признанием авторского права, 

восстановлением исходной ситуации до нарушения права, пресечением 

действий, направленных на нарушение авторского права или создающих 

угрозу его нарушения, компенсацией морального вреда автору. Статья 152 

ГК РФ предусматривает защиту чести, достоинства и деловой репутации 

автора. 

В комплексе авторских правомочий центральное место занимает 

исключительное право на произведение как монопольное право на его 

использование с целью получения имущественной выгоды. Исключительное 

право на произведение определено ст. 1270 ГК РФ, как возможность 

правообладателя осуществлять с объектами авторских прав следующие 

действия: воспроизводить в материальной форме, в том числе изготавливать 

экземпляры произведений, создавать их точные копии, осуществлять аудио- 

и видеозапись; продавать, дарить или отдавать в счет уплаты долга; сдавать 

во временное пользование с заключением соответствующего лицензионного 

соглашения; осуществлять популяризацию произведения путем его 

исполнения, ретрансляции, публикации или другими действиями, 

способствующему распространению; перерабатывать произведение, 

придавая ему новую форму и внося изменения в его содержание; 

реализовывать на практике, если объектом является проектная и эскизная 

документация.  

Возможность воспроизведения творческого результата, достигнутого 

создателем произведения, имеющаяся у других лиц, послужила одной из 

главных причин возникновения авторского права. Закрепление за автором 

права на воспроизведение является и сейчас важнейшей основой авторского 

права. Право на воспроизведение это право на повторное придание 

произведению объективной формы, которая допускает его восприятие 

третьими лицами. На протяжении длительного времени в российской 

юридической литературе были дискуссии о том, ограничивается ли 

воспроизведение распространением материальных носителей, в которых 
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произведение выражено, или оно связано с любым повторным доведением 

произведения до сведения неопределенного круга лиц. «Данный спор был 

разрешен однозначно, в основах гражданского законодательства в 1991 году, 

в пользу широкого понимания воспроизведения, которое осуществляется в 

печати, путем публичного исполнения, передачи в эфир, в видео- и 

звукозаписи, по кабельному телевидению, с помощью спутников и иных 

технических средств, в том числе запись в память ЭВМ, также будет 

относиться к воспроизведению. Право на воспроизведение чаще всего 

реализуется одновременно с правом на опубликование, однако происходит 

это отнюдь не всегда»
1
. Законодатель учел случаи, когда есть  возможность 

использовать воспроизведение произведений. Данные вопросы 

регламентирует статья 1237 ГК РФ, она допускает, что без согласия на то 

автора либо другого правообладателя и без выплаты вознаграждения 

воспроизведение лицом исключительно в своих целях  правомерно 

обнародованного произведения, за исключением следующих случаев: 

Воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и 

подобных сооружений, воспроизведения баз данных или их существенных 

частей; воспроизведения программ для ЭВМ; репродуцирование, в данном 

случае понимается факсимильное воспроизведение произведения; 

видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном исполнении 

в месте открытом для свободного посещения или в месте, где присутствует 

значительное число лиц; цитирование в оригинале и в переводе; 

воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю публично 

произнесенных политических речей, обращений, докладов и других 

аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. 

Законодатель, как уже говорилось выше, право распространения также 

относит к имущественным правам. Данное право подразумевает под собой 

продажу либо иное отчуждение оригиналов или экземпляров произведения.   

                                                           
1
 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации// 

Актуальные проблемы гражданского права. 2001. С.54. 

http://www.easyschool.ru/books/10/75/
http://www.easyschool.ru/books/10/75/
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«Право на импорт неразрывно связано с правом на распространение и в 

известной мере является его детализацией»
1
. Под ним понимается, право 

импортировать экземпляры произведения в целях распространения. В данном 

случае под импортом понимается пересечение товара, произведения 

(экземпляров произведения) через государственную границу Российской 

Федерации. Под «распространением» следует понимать как распространение 

на территории Российской Федерации, так и за ее пределами (то есть в 

зарубежных странах)  товара, произведения (экземпляров произведения). 

Право на импорт, касается и тех случаев, когда товар ввозится на территорию 

Российской Федерации с целью его дальнейшего распространения в 

иностранных государствах. Это факультативная мера контроля автора за 

распространением контрафактной продукцией. 

Исключительным правом на произведение обладает лицо, которое 

создало его с применением собственных трудовых ресурсов. Им могут быть 

как обычные граждане, так и организации. Ст. 1258 ГК РФ определено 

понятие соавторство, когда интеллектуальная собственность может 

принадлежать сразу нескольким лицам. Для таких случаев применение права 

на использование авторского объекта определено в п. 3 ст. 1229 ГК РФ. 

Владельцы произведения могут использовать его в своих интересах, если в 

соглашении, заключенном между ними, не указаны другие условия 

соавторства. 

Доходы, полученные в процессе реализации прав на интеллектуальную 

собственность, делятся между ее владельцами пропорционально, но могут 

применяться и другие варианты распределения прибыли, когда это 

обозначено в оформленном соглашении. Каждый из соавторов имеет право 

самостоятельно заниматься защитой своих прав на результаты совместной 

интеллектуальной деятельности.  

                                                           
1
 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Учебник «Гражданское право» глава «Авторское право» // 

М.: Статут. 2000 том 3. С. 154. 
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Для большей защищенности исключительного права его подтверждают 

нотариально или регистрируют в Российском Авторском обществе (далее – 

РАО). В последнем случае лицо, стремящиеся защитить результат своего 

труда, действует в порядке, обозначенном в «Положении о порядке учета 

правообладателей, регистрации произведений и прав на них». Кроме 

документов, указанных в этом положении, следует представить образец 

объекта, выполненный в соответствующей ему форме: на бумаге, 

электронном носителе, в виде двух- или трехмерной модели, аудио- и/или 

видеозаписи.  

В ст. 1252 ГК РФ регламентирована возможность владельцу 

произведения отстаивать свои права на него, обязав нарушителя: признать 

правообладание на конкретный объект интеллектуальной собственности; 

прекратить действия, которые влекут несоблюдение имущественных прав; 

возместить ущерб, связанный с незаконным использованием произведения; 

изъять образец произведения у лица, применяющего его не по закону; 

опубликовать сведения о совершенном нарушении, указав настоящего 

владельца. 

«Если владельцу объекта защиты нанесен вред другим лицом, то 

вместо полного возмещения причиненного ущерба, правообладатель может 

потребовать денежной компенсации (ст. 1301 ГК РФ): от 10 тыс. до 5 млн. 

рублей, в зависимости от обстоятельств дела; в двойном размере от 

стоимости продукции, признанной контрафактной; в двукратном размере от 

дохода, который можно выручить при продаже права на использование 

произведения. Данные наказания грозят только за нарушение 

исключительного права на объект интеллектуальной собственности. При 

прямом нарушении авторских прав можно понести как административное, 

так и уголовное наказание»
1
. 

                                                           
1
 Демьяненко Е.В. К вопросу о содержании исключительного права на авторские 

произведения // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2018. № 6. С. 93-96. 
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Основная особенность исключительного права в том, что его можно 

передавать другому лицу во временное пользование. Для этого стороны 

сделки заключают лицензионный договор по правилам и форме, указанным в 

ст. 1235 ГК РФ. Такое соглашение определяет основные условия сделки, в 

том числе цену использования чужой интеллектуальной собственности и 

период, во время которого объект интеллектуальной деятельности можно 

использовать. Передача и отчуждение прав отличаются главным образом 

тем, что при передаче прав автор предоставляет все или часть прав на время, 

которое составляет меньше срока охраны авторского права. В случае 

отчуждения автор передает исключительное право на все время действия. 

Гражданский кодекс РФ различает три вида договоров, благодаря которым 

можно распорядиться исключительным правом. Для данных видов договоров 

предусмотрена обязательная письменная форма. Договор об отчуждении 

исключительного права на произведение, по которому автор или иной 

правообладатель передает или обязуется передать исключительное право, 

которое ему принадлежит в полном объеме. В свою очередь, приобретатель 

обязуется уплатить правообладателю предусмотренное  договором 

вознаграждение. Лицензионный договор предоставляет право использования, 

по которому автор или другой правообладатель (лицензиар) предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право 

использования произведения в установленном договоре порядке. Договор 

авторского заказа, по которому одна сторона (автор) обязуется по заказу 

другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение 

науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной 

форме. Данный договор является возмездным. Если договором авторского 

заказа предусмотрено отчуждение в пользу заказчика исключительного 

права, то в данном случае будут применены нормы ГК РФ об отчуждении 

исключительного права. Если договором авторского заказа предусмотрено 

условие предоставления заказчику права использования произведения в 

определенных пределах, то будут применены нормы ГК РФ о лицензионном 
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договоре. Правообладатель не может передавать больше прав, чем есть у 

него самого. Важной является оговорка статьи 1259 ГК РФ, о том, что 

предметом авторского договора не  могут выступать права на произведения, 

которые могут быть созданы и переданы автором в будущем. Если такое 

положение будет включено в договор, то он будет признан 

недействительным. Данная ситуация не относится к случаям когда автор 

берет обязательство создать конкретное произведение и передать права на 

него по авторскому договору заказа как уже говорилось выше. 

Исключительное право может принадлежать нескольким лицам, 

каждое из которых использует его по своему усмотрению, если иное не 

предусмотрено нормативными актами РФ. Доход от применения такого 

права делится пропорционально между его владельцами, когда нет других 

условий сотрудничества. Исключительное право действует в течение всей 

жизни его владельца и 70 лет после его смерти. 

Действующее гражданское законодательство ужесточает меры 

воздействия на всех нарушителей в области авторских и смежных прав. При 

рассмотрении иска о нарушении исключительных прав на материальные 

носители, оборудование и материалы могут быть привлечены орган 

дознания, следователь, а суд или судья может наложить арест на 

материальные носители, на все экземпляры произведения, оборудование и 

материалы. 

Если у следствия достаточно материалов, доказывающих факт 

нарушения авторских и смежных прав, то органы дознания или следствия 

должны разыскать и наложить арест на экземпляры произведения и объекты 

смежных прав, которые являются контрафактными, а также на материалы и 

оборудование, предназначенные для изготовления или воспроизведения 

указанных экземпляров произведения, а в необходимых случаях надо 

принять меры для их изъятия и передачи на ответственное хранение. Это 

означает, что не надо ждать судебного решения, признающее 

соответствующие экземпляры контрафактными, и не надо доказывать, что 
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они принадлежит ответчику. Если изготовление, распространение или 

использование в других целях, а также импорт, перевозка или хранение 

материальных носителей, являющихся продуктом интеллектуальной 

деятельности или средством индивидуализации, приводит к нарушению 

исключительного права на такой продукт или на такое средство, указанные 

материальные носители считаются контрафактными, и по решению суда их 

надо изъять из оборота и уничтожить без всякой компенсации, если другие 

последствия не предусмотрены ГК РФ. 

Таким образом, исключительное право на произведение предоставляет 

правообладателю определенную законом степень свободы в отношении форм 

и способов использования произведения и закрепляет запрет на 

использование произведения третьим лицам. Вопросы пределов 

исключительного права, институт заимствования требуют комплексного 

исследования в целях совершенствования законодательства об 

интеллектуальной собственности. Для формирования механизма правовой 

охраны произведений необходимо законодательное закрепление понятия 

произведения как объекта авторского права, научно обоснованное 

определение понятия плагиата и закрепление правил цитирования. 

1.2. Формы и способы защиты авторских прав 

Изучение некоторых общих положений защиты авторских и смежных 

прав связано, в первую очередь, с тем, что смысл любой правовой системы 

заключается в предоставлении надежной защиты при нарушении конкретных 

субъективных правомочий. Защита авторских и смежных прав – это 

совокупность мер, направленных на восстановление и признание авторских и 

смежных прав в случае их нарушения. Стоит сказать про различие между 

понятиями защиты и охраны авторских прав. Под охранной следует 

понимать установление системы правовых норм в целом, направленных на 

соблюдение прав авторов и их правопреемников. Нарушенные авторские и 

смежные права могут быть защищены с помощью различных отраслей права, 
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но в подавляющем большинстве случаев это происходит посредством 

применения гражданского законодательства. Так как уголовная и 

административная ответственность не предусматривает всех норм 

касающихся авторского права. Авторское право является неотъемлемой 

частью гражданского законодательства.  

Защита авторских и смежных прав осуществляется в предусмотренном 

законом порядке, т.е. посредством применения надлежащей формы и 

способов защиты. Под формой защиты понимается комплекс внутренне 

согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав 

и охраняемых законом интересов. Выделяют две основные формы защиты –

юрисдикционную и неюрисдикционную. 

«Юрисдикционная форма защиты представляет собой деятельность 

уполномоченных государством органов по защите нарушенных или 

оспариваемых субъективных авторских и смежных прав. Ее сущность 

сводится к тому, что лицо, права и законные интересы которого были 

нарушены, обращается за защитой к государственным или иным 

компетентным органам, например, в суд, в третейский суд, в вышестоящий 

орган и т. п., которые имеют право принять необходимые меры для 

восстановления нарушенного права и пресечения правонарушения»
1
. 

В рамках юрисдикционной формы защиты, выделяют общий и 

специальный порядки защиты авторских и смежных прав. В общем порядке, 

защита нарушенных авторских и смежных прав происходит в судебном 

порядке. Подавляющее большинство дел рассматриваются в районных, 

городских, областных и в судах общей юрисдикции. В случае если оба 

участника спорного правоотношения будут являться юридическими лицами, 

то дело будет подведомственно арбитражному суду. По соглашению сторон, 

дело может быть рассмотрено в третейском суде. Дела о признании авторства 

                                                           
1
 Сафиуллина Ю.В., Лейтер Ю.Г., Тимофеева Р.И. Формы защиты авторских и смежных 

прав // Аллея науки. 2018. Т. 4. № 1. С. 745-748. 
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рассматриваются в порядке особого производства, ведь они относятся к 

делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Неюрисдикционная форма защиты представляет собой действия 

граждан и организаций по защите авторских и смежных прав и охраняемых 

законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без 

обращения за помощью к государственным или иным компетентным 

органам. Конечно же, в рассматриваемом случае речь идет о законных 

средствах защиты, отличных от самоуправства. Например, к законным 

средствам самозащиты являются действия, совершаемые в порядке 

необходимой обороны и крайней необходимости. Что касается именно 

рассматриваемой области, авторских прав, спектр неюрисдикционных мер 

довольно таки сужен и сводится к возможности отказа совершить какие-то 

определенные действия в интересах контрагента. Примером может 

послужить ситуация, предполагающая отказ внесения в произведение 

изменений, которые не предусмотрены авторским договором, либо же вовсе 

отказаться от исполнения в связи с его недействительностью. Стоит отметить 

моменты, касающиеся защиты авторских и смежных прав за рубежом. Как 

известно, авторское право имеет территориальный принцип охраны. Данный 

принцип означает, что созданное российским автором произведение на 

территории иностранного государства, будет иметь защиту  в том случае, 

если между Российской Федерацией и иностранным государством 

существует международное соглашение по данным вопросам. Но стоит 

сказать, что ряд стран предоставляют защиту независимо от того является ли 

автор гражданином страны, участником международных соглашений или 

нет. 

Наибольшее практическое значение и высокую эффективность среди 

рассмотренных форм защиты имеет гражданско-правовая защита авторских и 

смежных прав, реализуемая в рамках юрисдикционной формы. Она 

обеспечивается применением предусмотренных законом способов защиты. 
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Защита нарушаемых (нарушенных, оспариваемых) авторских и 

смежных производится с помощью универсальных (основных) и иных 

способов защиты, предусмотренных частями первой и четвертой ГК РФ. Эти 

способы применяются судом с учетом существа нарушенного права, 

особенностей наступивших последствий правонарушения и пожеланий 

потерпевшего законного правообладателя (истца). 

«Наиболее популярными и эффективными способами защиты 

авторских и смежных прав являются: признание исключительного права; 

пресечение нарушения или угрозы нарушения; возмещение убытков; 

взыскание денежной компенсации; публикация судебного решения о 

допущенном нарушении в средствах массовой информации, включая 

средства, предусмотренные законом; изъятие и уничтожение контрафактного 

материального носителя, оборудования, устройств и материалов, 

используемых и приспособленных главным образом для совершения 

правонарушения в сфере интеллектуальной деятельности»
1
. 

Как следует из анализа судебной практики, одним из наиболее 

распространенных способов защиты исключительных прав является 

компенсация, предусмотренная п. 3 ст.1252 ГК РФ. 

Компенсация является самостоятельным способом защиты авторских и 

смежных прав, альтернативой возмещению убытков. Правовым способом 

защиты, предусмотренным частью четвертой ГК РФ, взыскание денежной 

компенсации выступает одновременно специфической мерой (формой, 

видом) гражданско-правовой ответственности, предусмотренной нормами 

российского гражданского законодательства за бездоговорное причинение 

вреда, а вместе с возмещением морального вреда - отдельным типом 

гражданско-правовых санкций.  

Аналогичное положение в системе способов защиты занимает 

возмещение убытков, которое, будучи мерой (формой) гражданско-правовой 
                                                           
1
 Тарасова М.И. К вопросу о современных формах защиты авторских прав // Актуальные 

проблемы юридической науки и практики Сборник научных статей по материалам 

международной научно-практической конференции: в 2-х томах. 2017. С. 151-157. 
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ответственности, выполняет и правозащитные функции. Все остальные 

способы защиты авторских и смежных прав не являются мерами 

ответственности и их применение не зависит от вины делинквента 

(причинителя вреда). 

Стоит более подробно остановиться  на способах защиты авторских и 

смежных прав. 

 Как уже было сказано ранее гражданское законодательство различает 

несколько способов защиты авторских и смежных прав. Они установлены в 

статье 12 ГК РФ. В других случаях работают способы, разработанные для 

защиты определенных видов гражданских прав или определенных 

нарушений. В случае нарушения прав автора, эти способы предусмотрены 

статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ. В статье 1251 ГК РФ приведены общие 

способы защиты личных неимущественных прав автора, исполнителя. 

Содержание данной статьи «не ограничивается признанием права автора, а 

требует восстановления исходного положения до нарушения права, не 

допущения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения права, 

а также меры по компенсации морального вреда, публикацию решения суда о 

нарушении права. Защита личных неимущественных (моральных) прав имеет 

важное значение не только в отношении авторского права, но и для смежного 

права изготовителя базы данных. Если нарушение исключительного 

авторского или смежного права на продукт интеллектуальной деятельности, 

есть результат недобросовестной конкуренции, то защита может 

осуществляться не только нормами, предусмотренными ГК РФ, но и в 

соответствии со статьями антимонопольного законодательства»
1
. 

Защита исключительных авторских и смежных прав осуществляется, 

исходя из требований, изложенных в статье 1252 ГК РФ. Одним из 

гражданско-правовых методов защиты авторских прав согласно статье 1252 

ГК РФ (как и в статье 12 ГК РФ) является признание авторского права. 
                                                           
1
 Гайсин Ф.Ф. Защита авторского права в России // Вестник Марийского государственного 

университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2018. Т. 4. № 1. С. 53-59. 
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Помимо этого, одним из способов защиты авторских и смежных прав в 

соответствии со статьей 1252 ГК РФ состоит в недопущении действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Это требование 

предъявляется к лицу, нарушающему авторские и смежные права или 

готовящемуся к этому.  

Стоит более подробно остановиться на таких способах защиты 

авторских и смежных прав как возмещение убытков. Этот способ защиты, 

используется в отношении лица, которое использовало продукт 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

разрешения правообладателя (бездоговорное использование) либо нарушило 

исключительное право и причинило ему ущерб. Статья 1252 ГК РФ 

определяет основной формой компенсации материального ущерба 

возмещение убытков и упущенной выгоды. Как известно, легальное 

определение убытков приводит ГК РФ в статье 15, под которыми, в разрезе 

рассматриваемых нами вопросов, предполагается возможность взыскания 

реального ущерба и упущенной выгоды. Исходя из указанного, реальный 

ущерб – это будут расходы лица в связи с тем, что было нарушено его 

авторское право на результат его интеллектуальной деятельности 

(произведение науки, литературы, искусства и т.д.), либо расходы, связанные 

с необходимостью восстановления объективированных носителей 

информации, в которых получили свое выражение результаты 

интеллектуальной деятельности лица. 

Правообладатель может вместо возмещения убытков потребовать от 

нарушителя выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию, 

только если факт нарушения указанного права будет доказан. В данном 

случае, правообладатель который обратился в суд за защитой своего 

нарушенного права, освобождается от доказывания размера убытков, 

которые были причинены. Данный размер в последующем будет определен 

судом, в пределах установленных ГК РФ, с учетом характера нарушения, 

требований разумности и справедливости рассмотрения дела.  
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«Большинство ученых сходятся во мнении, что компенсация, исходя из 

сути ст.1252 ГК РФ, помимо того что она представляет собой способ защиты 

исключительного права, так же является гражданско-правовой санкцией»
1
.  

Как указывает Н.А. Шебанова, «следует, однако, иметь в виду, что 

компенсация, как она определена действующим законодательством, не 

является средством восстановления нарушенных имущественных прав в 

полном объеме, как это происходит при возмещении убытков. Частично 

восстанавливая нарушенные имущественные права, они одновременно 

выполняет и карательную функцию, представляя, в сущности, санкцию за 

допущенное нарушение»
2
. 

«Если исходить из буквального толкования нормы п. 3 ст. 1252 ГК РФ, 

то компенсация выплачивается за нарушение исключительного права, а вовсе 

не за причиненные убытки. Эта компенсация представляет собой 

специальный вид (форму) гражданско-правовой ответственности, поскольку 

в отличие от требования возмещения убытков - общей формы 

ответственности, применяемой при нарушении любого гражданского права, - 

взимается лишь за нарушение исключительного права»
3
. Условия 

наступления ответственности в форме компенсации имеют существенные 

отличия от наступления условий при возмещении убытков. Юридический 

состав, выраженный в форме компенсации, не включает в себя сам факт 

причинения убытков, а также причинно-следственной связи между 

противоправными действиями и убытками которые были причинены. 

Взыскание компенсации вместо возмещения убытков предусмотрено также 

статьями 1299-1300 ГК РФ за нарушения в сфере технических средств 

защиты и информации об авторских правах. Указанные нормы права 

                                                           
1
 Специальные нормы о компенсации содержатся в статьях ГК РФ,которые регулируют 

вопросы ответственности,что отражено в их наименовании ( ст.1301,1311,1406,1515,1537). 
2
  Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 

2 т. Т. 2. Части III IV ГК РФ/ Под ред. Т.Е Абовой, М.М Богуславского, А.Г Светланова 6-

е изд. М., 2011.С.255(автор комментария к ст.1252 Н.А.Шебанова). 
3
 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сб. 

статей. М.: Статут, 2003. С. 400. 
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предусматривают порог величины компенсации, а также механизм ее 

исчисления. Размер компенсации определяется судом в пределах, 

установленных действующим законодательством. С учетом указанных 

обстоятельств и в соответствии с п.1 статьи 1301 ГК РФ компенсация может 

составлять от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. 

У субъекта, права которого нарушены, есть альтернативный выбор в 

способах компенсации нарушенного права: он имеет право требовать от 

субъекта нарушения выплаты компенсации за каждый случай использования 

продукта интеллектуальной деятельности или за допущенное 

правонарушение в целом. 

Для того чтобы обратить внимание на альтернативную сущность 

компенсации, которая является специальной формой ответственности, как 

уже говорилось ранее, нужно убрать связь между компенсацией и убытками. 

Для осуществления данного предложения необходимо исключить слова 

«вместо убытков»  из п. 3 ст. 1252 ГК РФ и дополнить норму следующими 

словами: «Требование о выплате компенсации лишает правообладателя права 

требовать возмещения убытков». В свою очередь необходимо внести 

соответствующие поправки в ст. 1301, 1311, 1406, 1515 и 1537, в данных 

нормах предусмотрены случаи  позволяющие требовать выплаты 

компенсации за нарушение исключительного права.  

«Значение имеет вопрос о том, кто имеет право на уплату компенсации. 

Естественно, что с таким требованием имеют право обратиться 

правообладатели. И.А. Близнец и К.Ю. Леонтьев особо обращают внимание 

на то, что взыскания компенсации могут требовать только обладатели 

исключительных прав»
1
. Но так же наряду с правообладателями в случаях 

предусмотренных «ст.1254 ГК РФ лицензиаты вправе заявить такое 

требование. Заявление о требовании реализуется, в случае если: 

                                                           
1 Близнец И.А., Леонтьев К.Ю. Авторское право и смежные права: Учебник / Под ред. 

И.А. Близнеца. М.: Зерцало, 2009. С. 224-225. 
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1.Третьими лицами нарушаются исключительные права на результат 

интеллектуальной деятельности, которое непосредственно является 

предметом лицензионного договора 

2. лицензиату выдана исключительная лицензия  

3. допущенные третьими лицами нарушения исключительного права 

наряду с нарушением прав правообладателя (лицензиара) нарушают права 

лицензиата»
1
 

 Возможность использования таких мер, которые предназначены для 

защиты исключительного  права, обусловлено тем что, исключительное 

право и право по исключительной лицензии очень схожи. Каждое из 

названных прав, создает для правообладателя и лицензиата монопольное 

положение. Разница состоит в том, что у правообладателя – в полном объеме 

и на весь срок исключительного права, а у лицензиата в свою очередь, только 

в пределах договора. Лицензиат в данных случаях отстаивает свои личные 

права, которые нарушили, данное обстоятельство позволяет ему выступать с 

самостоятельными требованиями в суде. 

Взыскание компенсации «за нарушение исключительных прав 

вызывает споры, в связи с этим судебная практика применения статей 1301, 

1311, 1515, 1537 ГК РФ является неоднородной и неоднозначной»
2
. Если 

производитель или распространитель контрафактного товара не представляет 

суду факты, доказывающие несоответствие количества, произведенного или 

предлагаемого к продаже товара расчетам истца, суд выносит решение 

опираясь на расчеты в документах истца. В этом случае компенсация 

взыскивается исходя из размеров, заявленных истцом. Такой подход 

применяется и в том случае, когда ответчик не раскрывает объем 

контрафактного товара. Если истец требует взыскания компенсации в 

твердом размере и не представляет суду документы, подтверждающие сумму 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч.IV) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
2
 Бредихин Г.П. Защита исключительных прав авторов: практический аспект // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 2. С. 116-121. 
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компенсации, то при установлении факта правонарушения с ответчика 

взыскивается компенсация в минимальном размере. 

Познавательным в этом плане является изучение судебной практики по 

вопросу об определении размера подлежащей взысканию компенсации вдвое 

превышающем стоимость права использования продукта интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, или в двукратном размере 

стоимости контрафактных товаров. Изучение постановления Президиума 

ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. N 16449/12, позволяет сделать вывод, что суды 

при выборе «правообладателем одного из двух вариантов определения 

размера взыскиваемой компенсации, могут самостоятельно снизить 

компенсацию ниже двукратной стоимости контрафактных товаров или 

двукратной стоимости права использования, если речь идет о товарных 

знаках»
1
. Это вызвано необходимостью учета вида гражданско-правовой 

ответственности при определении размера компенсации, а также и всех 

обстоятельств допущенного нарушения. Размер компенсации определяется 

необходимостью восстановления имущественного положения 

правообладателя, а не в целях его обогащения. При этом правообладателя 

надо поставить в имущественное положение, когда объект авторского права 

или смежных прав использовался правомерно. 

«Проблема определения параметров охраняемого произведения не 

имеет полной ясности. По английской версии наряду с текстуальными 

элементами литературного и драматического произведения (словами) охране 

подлежат также разного рода нетекстуальные элементы. В рассказе или 

романе таковыми можно считать замысел, сюжетные ходы, а также 

отдельные эпизоды, тему и художественные образы героев.  

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 16449/12 по делу N А40-8033/12-5-

74 // СПС «КонсультантПлюс». 
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В музыкальных произведениях охраноспособными признаются 

«вненаличные» элементы. К ним можно отнести мелодию, ритм и 

фразировка (гармония)».
1
 

Помимо имущественных санкций, применяемых к нарушителям 

авторских прав, ГК РФ в статье 1299 предусматривает использование 

технических средств защиты данных прав. Технические средства защиты, как 

авторских, так и смежных прав – это любые технологии, препятствующие 

осуществлению действий, которые не разрешены автором в отношении 

произведения. 

Деятельность органов судейского сообщества по рассмотренным выше 

проблематичным вопросам подразумевает системный, целенаправленный и 

правовосстановительный характер. Лишь в этом случае можно рассчитывать, 

что защита в сфере авторских и смежных прав, а равно ее практическое 

воплощение в виде взыскания убытков за нарушение исключительных прав, 

будут иметь тот эффект, который позволит свести к минимуму 

правонарушения в этой области гражданских правоотношений.Таким 

образом, эффективность защиты авторских и смежных прав (как и при 

защите иных прав) во многом зависит от качественного позитивного 

законодательства, профессионализма самих судей, умелого использования 

форм и способов защиты прав. Обладателям авторских и смежных прав 

необходимо знать, что существенно облегчит задачу по защите авторского и 

смежного права предусмотрительное отношение к результату своего 

творческого труда. Сохраненные исходники, максимальная привязка первого 

обнародования к имени автора, фиксация произведения в Российском 

авторском обществе способны если не пресечь любые посягательства на 

авторские и смежные права, то в большой степени упростить доказывание 

своей позиции в суде.  

                                                           
1
 Витохина Д.М., Попова Л.И. К вопросу о защите авторских прав и прав, смежных с 

авторскими // Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по 

материалам IX Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: 

А.Г. Кощаев. 2016. С. 516-517. 
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ГЛАВА 2 СУДЕБНОЕ РАССМОТЕНИЕ ДЕЛ СВЯЗАННЫХ С 

НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

2.1 Возбуждение дела 

Для защиты своих прав, в том числе авторских, граждане и 

юридические лица вправе обратиться с иском в суд. Судья при поступлении 

такого заявления в суд проверяет наличие права подавать такой иск, т.е. 

предпосылки на предъявление иска такого рода. 

Одна из предпосылок для права предъявления иска о защите авторских 

прав является спорной, а именно о подведомственности спора суду. 

В соответствии с п. 1 ст. 11 и п. 1 ст. 1248 Гражданского кодекса РФ 

споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных 

прав, рассматриваются и разрешаются судами общей юрисдикции, 

арбитражными или третейскими судами в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной Гражданским процессуальным 

кодексом РФ. 

Поскольку сама природа авторских прав порождает разнообразие 

авторских споров как по предмету, так и по субъектному составу, авторские 

споры подведомственны не только судам общей юрисдикции, но и 

арбитражным судам. 

Подведомственность дел арбитражному суду определяется главой 4 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, где сказано, что арбитражному 

суду подведомственны дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, то есть споры с 

участием юридических лиц и граждан, имеющих статус индивидуального 

предпринимателя. Поскольку субъектами авторских прав могут быть не 

только граждане, но и организации, которыми были приобретены авторские 

права, рассмотрение споров между такими организациями-

правообладателями входит в компетенцию арбитражных судов. 



32 

 

В соответствии с современным законодательством о защите авторских 

прав, если хотя бы одним из участников спора является физическое лицо, 

творческим трудом которого создано произведение, дело относят к 

подведомственности суда общей юрисдикции. 

Но в связи с принятием ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»
1
, в соответствии с 

которым арбитражным судам подведомственны дела по спорам о защите 

интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими правами и смежными управлениями, 

положение об отнесении подведомственности данной категории дел к судам 

общей юрисдикции изменилось. Согласно разъяснениям, которые содержатся 

в Постановлении Пленума Верховного суда РФ и Пленуме Высшего 

Арбитражного суда от 26.03.09г. №5
2
 в случае, если аккредитованные 

организации по коллективному управлению авторскими и смежными 

правами обращались в суд в интересах правообладателей физических лиц (к 

ним относят РАО и ВОИС), то дело рассматривалось в суде общей 

юрисдикции. К подведомственности арбитражных судов отнесены в том 

числе споры о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами, независимо от того, выступает такая организация в суде от имени 

правообладателей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями) или от 

своего имени, и от характера спорных правоотношений. 

                                                           
1
Федеральный закон от 08.12.2011 N 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам» // СЗ РФ. 2011. N 50. Ст. 7364. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. 

№ 6. 



33 

 

Дела указанные в п. 4 ст. 34 АПК РФ отнесены к исключительной 

подсудности Суда по интеллектуальным правам. И эти дела вправе 

рассматривать только названный суд. При таких обстоятельствах у сторон 

отсутствует альтернатива рассмотрения названных дел в ином суде. 

Споры в этой сфере подсудны и судам общей юрисдикции. 

Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции 

гражданские дела, которые связаны с защитой авторских и (или) смежных 

прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, 

полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, и по которым им 

приняты предварительные обеспечительные меры в соответствии со ст. 144.1 

ГПК РФ. В случае рассмотрения Московским городским судом дела, 

производство по которому было возбуждено по иску истца после вступления 

в законную силу решения, вынесенного этим же судом в пользу этого же 

истца по другому делу о защите авторских и (или) смежных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 

Московский городской суд также разрешает вопрос о постоянном 

ограничении доступа к сайту в сети Интернет, на котором неоднократно и 

неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и 

(или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет. 

Подведомственность остальных дел, возникающих в указанной сфере, 

определяется общими правилами подведомственности. 

Авторские права возникают в силу создания произведения и не 

требуют регистрации. В России традиционно мало соблюдают права автора, 

что ярко проявилось с развитием интернета и особенно социальных сетей. 

Возможно, причина массовых нарушений не в традициях, а в том, что 

авторы и другие правообладатели не отстаивают свои права. 
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Как показывает практика, часто не только авторы, но и 

профессиональные правообладатели не понимают, что является нарушением 

авторских прав и каковы правовые последствия нарушения. Рассмотрим, в 

каких случаях происходит нарушение авторских прав, кто может заявить 

требование о защите права, что можно потребовать, рассмотрим особенности 

защиты и доказывания прав на отдельные виды произведений. Обратите 

внимание, что здесь приведены не все установленные законом случаи, а лишь 

наиболее распространенные случаи из практики. 

Приведем наиболее часто встречающиеся основания для возбуждения 

дел, связанных с нарушением исключительных прав авторов: 

– тиражирование (воспроизведение) произведения; 

– копирование произведения или использование его иным образом в 

сети Интернет; 

– продажа, в том числе оптовая, а также предложение к продаже 

экземпляров произведения, хранение и перевозка контрафакта, импорт; 

– переработка произведения, включение его в состав других 

произведений, изъятие информации о правообладателе; 

– использование произведения в теле- и радиопередачах, публичный 

показ и исполнение. 

Независимо от принадлежности исключительного права, автор 

сохраняет право на имя, право на защиту произведения от искажений и 

другие неимущественные права. При их нарушении автор может предъявить 

требования о пресечении нарушения и компенсации причиненного 

морального вреда. 

В сети Интернет сложились некоторые обычаи использования 

произведений, особенно текстов (статей) и иллюстрирующих их фотографий. 

Лишь единицы задумываются над тем, что в большинстве случаев 

заимствования происходит нарушение авторских прав. При этом часто 

интернет служит источником произведений, а их незаконное использование 

происходит офлайн. 
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Удобнее всего рассмотреть эти случаи на примерах объяснений 

нарушителей прав, которые в основе своей позиции указывают на 

следующие обстоятельства: 

– мы не нарушаем авторские права, используя фотографию для 

оформления своей продукции и в рекламе, потому что эту фотографию 

можно было свободно скачать на сайте автора без логина и пароля, и вообще, 

кто ее только не использовал; 

– да, мы скопировали тексты и изображения с сайта конкурента и 

разместили на нашем сайте, но не считаем их охраняемыми объектами 

авторского права – это же просто тексты и фотографии оборудования, мы и 

сами могли такие сделать; 

– произведение найдено нами в сети без указания автора и его данных, 

мы не можем связаться с автором и получить разрешение, а значит, имеем 

право использовать произведение на нашем сайте и в выпускаемой 

продукции; 

– на странице, откуда мы скачали изображение, и на самом 

изображении нет знака копирайта, следовательно, автор не запретил 

использование произведения и мы можем разместить его на нашем сайте и 

упаковке наших товаров; 

– скачали шрифт с торрент-трекера, в раздаче не было написано, что 

шрифт охраняется, поэтому мы вправе издавать книги с использованием 

этого шрифта; 

– используем произведение с некоммерческими целями (в блоге, на 

сайте фонда, личном сайте), поэтому имеем право использовать его без 

согласия автора и без выплаты вознаграждения; 

– сайт является моей личной интернет-библиотекой и я вправе 

размещать на моем сайте тексты любых книг и статей; 

– не несем ответственности за размещение произведений на сайте, 

потому что сайт нам верстала сторонняя организация, к ним и обращайтесь; 
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– заимствуя статью на наш сайт, мы всегда проставляем активную 

ссылку на сайт-источник, а значит «по интернет-законодательству» ничего не 

нарушаем, недаром же в социальных сетях есть кнопки «перепост» и 

«забрать к себе»
1
. 

Выше перечислены заблуждения, добросовестные и не очень. 

Процитируем статью 1229 Гражданского кодекса: «правообладатель может 

по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование результата интеллектуальной деятельности ... отсутствие 

запрета не считается согласием (разрешением)»
2
. Таким образом, в каждом 

из вышеперечисленных случаев нарушаются авторские права и в каждом 

случае нарушителя можно привлечь к ответственности. 

За защитой исключительных прав на произведение вправе обратиться: 

– автор или иной правообладатель; 

– обладатель исключительной лицензии. 

Автор, даже не являясь правообладателем, вправе заявить требование о 

защите неимущественных авторских прав. 

В иске о защите авторских прав можно требовать взыскания денежных 

средств, а также заявить требования неимущественного характера. 

В случае нарушения авторских прав правообладатель или обладатель 

исключительной лицензии вправе потребовать, по собственному выбору: 

– взыскания компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей за 

каждый случай нарушения; 

– взыскания компенсации в двукратном размере стоимости 

экземпляров произведения или прав на него; 

– взыскания убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Требование о взыскании убытков редко применяется на практике 

вследствие сложности доказывания. Требования о взыскании компенсаций 

                                                           
1
 Бредихин Г.П. Защита исключительных прав авторов: практический аспект // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 2. С. 116. 
2
  Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч.IV) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
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широко распространены. Сумма компенсации за нарушение исключительных 

прав определяется по внутреннему убеждению суда.  

Автору, кроме того, принадлежит право требования компенсации 

морального вреда, причиненного вследствие нарушения неимущественных 

авторских прав. 

Обычно правообладателя больше интересует получение денежных 

средств. Но правообладатель вправе заявить дополнительные требования: 

– о признании права – к лицу, которое отрицает или оспаривает 

принадлежность прав; 

– о публикации нарушителем решения суда по делу о защите авторских 

прав с указанием действительного правообладателя; 

– о запрещении использования произведения или о пресечении иных 

действий, нарушающих авторские права; 

– о пресечении действий, которые создают угрозу нарушения 

авторских прав – к лицу, которое осуществляет приготовления к незаконным 

действиям; 

– об изъятии контрафактной продукции. 

Вышеуказанные требования могут быть заявлены как совместно с 

требованием о взыскании компенсации, так и как самостоятельные 

требования. 

Отдельное внимание стоит уделить вопросу об обеспечении иска по 

делам о защите авторских и смежных прав. В действующем АПК РФ в силу 

своей достаточно сложной специфики не нашли отражения нормы об 

обеспечении иска по делам о нарушении авторских и смежных прав. 

Такая специфика объектов интеллектуальной собственности вынудила 

законодателя уделить внимание мерам обеспечения иска в «материальном» 

законодательстве – части четвертой ГК РФ. И прежде всего, нужно 

специально подчеркнуть, что в пункте 2 статьи 1252 ГК РФ в качестве 

общего правила закреплено, что имущественные интересы правообладателя 

могут быть обеспечены путем применения судом обеспечительных мер, 
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установленных процессуальным законодательством, к материальным 

носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто 

предположение о нарушении исключительных имущественных прав, что 

предполагает, наложение ареста на такие материальные носители, 

оборудование, материалы. 

В частности, вопросам обеспечения иска по делам о нарушении 

авторских прав посвящена статья 1302 ГК РФ. Там установлен примерный 

перечень способов обеспечения иска по данной категории споров. Данный 

перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен, исходя из 

выводов судебной практики. 

В абзаце 2 пункта 2 статьи 1302 ГК РФ имеется формулировка: «при 

наличии достаточных данных о нарушении авторских прав…». 

Соответственно, возникает вопрос, каким образом трактовать такое 

оценочное понятие, как «достаточность», применительно к защите авторских 

и смежных прав. Вероятно, что данное понятие толкуется 

правоприменителями в каждом отдельном случае по-разному в зависимости 

от обстоятельств конкретной ситуации. 

Например, в одном из дел Московский городской суд отметил, что 

«…обязательным условием принятия предварительных обеспечительных 

мер, направленных на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав 

заявителя в сети «Интернет», до предъявления иска является предположение 

о нарушении таких прав определенным лицом, которое должно быть 

подтверждено путем представления суду доказательств, безусловным 

образом свидетельствующих об использовании объектов исключительных 

прав в сети «Интернет». 

«Иными словами, при принятии предварительных обеспечительных 

мер судом в обязательном порядке проверяется факт размещения на 
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соответствующем сайте объектов исключительных прав, о защите которых 

ходатайствует заявитель»
1
. 

По аналогии со статьей 1302 ГК РФ в главе 71 ГК РФ («Права, 

смежные с авторскими») предусмотрена статья 1312, которая закрепляет 

способы обеспечения иска по делам о нарушении смежных прав. Данная 

норма повторяет положения статьи 1302 и отсылает к нормам данной статьи, 

что подтверждается и судебной практикой. 

Достаточно интересен опыт зарубежных стран относительно 

обеспечения иска по защите авторских прав. В США за нарушение 

авторского права, совершенное отдельным лицом «умышленно и с целью 

коммерческого преимущества или частной финансовой выгоды», 

законодательством предусмотрены штраф до 250 000 долларов США и 

заключение до 10 лет (за совершение таких деяний организацией – штраф до 

500 000 долларов США и тюремное заключение до 10 лет). Наказание в виде 

тюремного заключения до двух лет за такие нарушения предусматривает 

законодательство Греции, до трех – Сингапура, до четырех – Франции, до 

пяти – Польши, Венгрии, до шести – Португалии. 

«Обладателю исключительных авторских прав предоставляется целый 

комплекс мер, направленных против их нарушителей. К ним относится право 

требовать от нарушителя признания прав; восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещения 

убытков, включая упущенную выгоду; взыскания доходов, полученных 

нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав вместо 

возмещения убытков; выплаты компенсации вместо возмещения убытков 

или взыскания доходов и др.»
2
. 

                                                           
1
 Решение Московского городского суда от 08.11.2016 по делу № 3-1108/2016 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Шичанин М.А. Обеспечение иска по делам о нарушении прав на объекты 

интеллектуальной собственности // Экономика. Право. Общество. 2017. № 4. С. 105-113. 
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В целях обеспечения иска по делам о нарушении авторских и смежных 

прав суду или судье единолично предоставлено право выносить определения 

о запрещении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что оно является нарушителем, совершать 

определенные действия, налагать арест и изымать контрафактные 

экземпляры произведений и фонограмм, а также материалы и оборудование, 

предназначенные для их изготовления и воспроизведения. 

Современное развитие общества в информационном плане остро ставит 

проблему защиты информации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Особенно данный вопрос касается защиты интеллектуальной 

собственности. Все чаще «Интернет» используется в негативном отношении 

и в большинстве случаев  противоправные действия направлены на 

нарушение авторских и смежных прав. Не составляет труда отыскать на 

просторах интернета практически любой материал, будь то книга, 

аудиозаписи, кинофильмы. Сеть «Интернет», на данный момент требует 

наибольшего урегулирования правовыми способами. Российская Федерация 

оказалась в пятерке стран, у которой  самым неблагоприятным образом 

обстоят дела с авторскими правами в сети Интернет. Законодатель в связи со 

сложившиеся негативной ситуацией был вынужден пересмотреть и принять 

нормативно правовые акты, которые направлены на урегулирование 

правоотношений в сети Интернет. Правовое регулирование обеспечительных 

мер до введения в действие четвертой части ГК РФ осуществлялось 

посредством процессуального законодательства, которое имело отражение в 

главе 13 ГПК РФ. Федеральный закон от 02.07.2013 №187-ФЗ ввел в ГПК 

РФ, а именно  статью 144.1 которая звучит как  предварительные 

обеспечительные меры защиты авторских и (или) смежных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет» до предъявления иска. В данном случае суд может по  

письменному заявлению гражданина или организации принять 

предварительные обеспечительные меры, которые направлены на 
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обеспечение защиты исключительных прав на фильмы, телефильмы, 

кинофильмы заявителя. Такое заявление подается в Московский городской 

суд в соответствии с п. 3 ст. 144.1 ГПК РФ. Также заявление можно подать 

путем заполнения специальной формы, которая имеется на  официальном 

сайте Московского городского суда. Заявление, поданное в электронном 

виде, должно быть подписано квалифицированной электронной подписью, в 

соответствии с Федеральным законом 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

При подаче заявления о предварительном обеспечении защиты 

авторских и (или) смежных прав, в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», заявитель представляет в суд 

документы, подтверждающие факт использования в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", объектов 

исключительных прав и права заявителя на данные объекты. В случае если 

заявитель не предоставил указанные документы в суд, то данное 

обстоятельство будет основанием о вынесении определения об отказе в 

предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав в 

котором суд разъясняет право на повторную подачу данного заявления в 

случае если будут соблюдены требования ГПК РФ и также права на подачу 

иска в общем порядке. Данные документы подтверждающие факт 

использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

в сети "Интернет", объектов исключительных прав и права заявителя на 

указанные объекты  могут быть предоставлены в электронном виде. 

Особенностью данных обеспечительных мер является то, что они 

предъявляются до подачи иска, но данный иск должен быть подан в 

установленный срок. Перечень обеспечительных мер не является 

исчерпывающим. В порядке обеспечения иска по делам о нарушении 

исключительных прав на фильмы, кинофильмы, телефильмы, при их 

размещении  в информационно-коммуникационных сетях, в том числе сети 

Интернет, если есть предположение о нарушении исключительных прав, 
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могут быть применены обеспечительные меры, которые направлены на 

ограничение доступа к информации ,размещенной  на ресурсах, нарушающие 

исключительные права. Таким образом, в ст. 15.2 Федеральном законе от 

27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информацииправообладатель в случае обнаружения в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

"Интернет", объектов авторских и (или) смежных прав (кроме 

фотографических произведений и произведений, полученных способами, 

аналогичными фотографии), распространяемых в таких сетях, или 

информации, необходимой для их получения с использованием 

информационно-телекоммуникационныхсетей, которые распространяются 

без его разрешения или иного законного основания, вправе обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением о 

принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, 

распространяющим такие объекты или информацию, на основании 

вступившего в силу судебного акта. Форма указанного заявления 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и 

связи»
1
. 

Также  в Федеральном законе от  27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

предусмотрено, что в уведомлении  Роскомнадзора о нарушении авторских 

прав должны быть все типы идентифицирующих сведений: сетевой адрес 

сайта, доменное имя, указатели страниц сайта. Конкретный способ 

блокировки контента Федеральным законом от 2.07.2013 года № 187-ФЗ не 
                                                           
1
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ // Российская газета. №28. Ст. 3347. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181510/f83b18b0a0100a44fba67f27f85c53e306aa9ed9/#dst100012
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указан. В соответствии с ч.4 ст. 15.2 хостинг-провайдеры должны ограничить 

доступ к соответствующему  информационному ресурсу, а операторы связи 

должны ограничить доступ к такому информационному ресурсу, в том числе 

к сайту в сети Интернет, или к странице сайта, данное положение 

установлено в ч.7 ст.15.2. В случае если заявитель не направляет иск в 

течение указанного срока в определении о принятии обеспечительных мер 

срока, суд отменяет данную меру и извещает об этом Роскомнадзор, который 

информирует заинтересованных лиц об отсутствии ограничений доступа к 

спорному контенту. Об отмене предварительного обеспечения выносится 

определение, данное положение нашло свое отражение в ч.7 ст.144.1 ГПК 

РФ.
1
 Определение об отмене предварительного обеспечения размещается на 

официальном сайте Московского городского суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующего дня после 

дня вынесения указанного определения. 

Копии определения направляются заявителю, в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, и иным заинтересованным лицам не 

позднее следующего дня после дня вынесения определения. 

Таким образом, применение судом обеспечительных мер должно иметь 

место в целях создания условий для реального исполнения судебного акта и 

тем самым предотвращения причинения истцу значительных убытков. Но с 

другой стороны, применение обеспечительных мер должно производиться 

строго в соответствии с законом, чтобы применение обеспечительных мер не 

нарушало права и законные интересы ответчика или третьих лиц, поскольку 

данные последствия противоречат правовой природе и назначению 

обеспечительных мер. Кроме того, обеспечительные меры должны 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ// «Российская 

газета», № 238-239. 
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применяться только тогда, когда истцом действительно доказана реальная 

необходимость их применения. 

Проблемы, возникающие при защите авторских и смежных прав, 

обусловлены тем, что практика применения законодательных норм, 

гарантирующих исключительное право авторов обширна, но ее нельзя 

назвать однородной. Как показывает анализ судебной практики, суды при 

рассмотрении дел о защите интеллектуальных прав принимают решения, 

основанные на формальном анализе норм ГК РФ. Кроме того, нет полной 

ясности по проблеме определения параметров охраняемого произведения, а 

также при вопросах взыскания компенсации, исходя из выявленного 

количества распространенных контрафактных товаров. 

2.2. Подготовка дела к судебному разбирательству 

На сегодняшний день авторские права являются слабо защищенными 

объектами гражданских прав, и нуждаются в особой правовой защите. 

Специфика отношений интеллектуальной собственности накладывает 

отпечаток на практическое применение процессуальных правил о 

представлении и исследовании доказательств. 

«Исходя из положений статьи 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции 

рассматривают дела по спорам об авторском праве и смежных правах с 

участием граждан, организаций, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, за исключением случаев, когда отдельные дела 

этой категории в соответствии с федеральными законами рассматриваются 

арбитражными судами»
1
. 

В частности, данные дела подлежат рассмотрению в суде общей 

юрисдикции, если стороной в споре является гражданин, хотя и имеющий 

статус предпринимателя, но дело возбуждено не в связи с осуществлением 

им предпринимательской деятельности. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 



45 

 

Истцами по делам о нарушении авторского права и смежных прав 

являются лица, в защиту прав которых возбуждено гражданское дело. 

Поэтому истцом не обязательно будет лицо, которое обратилось в суд. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторском праве 

и смежных правах» организация, управляющая имущественными правами на 

коллективной основе, в порядке, установленном законом, вправе обратиться 

в суд от своего имени с заявлениями в защиту нарушенных авторских прав и 

(или) смежных прав лиц, управление имущественными правами которых 

осуществляется такой организацией (пункт 5 статьи 49) (утратил силу). 

 На сегодняшний день, организация, управляющая имущественными 

правами на коллективной основе, при обращении в суд не является истцом, 

поскольку выступает в защиту не своих прав. Истцами по делу в указанном 

случае выступают обладатели авторских и (или) смежных прав, в защиту 

интересов которых обратилась организация. Право этой организации на 

обращение в суд с заявлением о защите авторских и (или) смежных прав 

основано на законе, поэтому она может действовать без доверенности от 

обладателя авторских и (или) смежных прав. 

Надлежащим ответчиком по делу о защите авторского права и (или) 

смежных прав является лицо, осуществившее действие по использованию 

объектов авторского права или смежных прав. Например, осуществляющая 

издательскую деятельность организация, предоставившая в типографию 

оригинал-макет произведения для печатания книги, будет являться 

надлежащим ответчиком в случае нарушения прав автора произведения. 

Типография в данном случае осуществляет только техническое 

содействие при издании книги. Однако если типография по своей инициативе 

превысит заказанный тираж произведения, то в этом случае она будет нести 

ответственность за нарушение авторского права. 

Действующее гражданское законодательство ужесточает меры 

воздействия на всех нарушителей в области авторских и смежных прав. При 

рассмотрении иска о нарушении исключительных прав на материальные 
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носители, оборудование и материалы могут быть привлечены орган 

дознания, следователь, а суд или судья может наложить арест на 

материальные носители, на все экземпляры произведения, оборудование и 

материалы. 

Авторам произведений и результатов интеллектуальной деятельности 

не редко приходиться защищать свои права в суде в случаях их незаконного 

и необоснованного использования. Перечень результатов интеллектуальной 

деятельности закреплен в статье 1225 ГК РФ. Так по данным Верховного 

Суда Российской Федерации в 2018 году арбитражными судами субъектов 

Российской Федерации рассмотрено 10 109 дел, связанных с защитой 

интеллектуальных прав, что на 1,11 % больше, чем в 2017 году. 

Существенное количество рассмотренных исковых заявлений приходится на 

дела, связанные с защитой авторских и смежных прав (51%), а также прав на 

товарные знаки (21%). Сумма удовлетворенных арбитражными судами 

требований о возмещении убытков или взыскании компенсации по делам о 

защите исключительных прав в 2014 году составила 192 млн. руб. При этом 

всего по спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности, 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации в 2018 году 

составило –1 900 414 000 рублей и с каждым годом эта сумма продолжает 

увеличиваться. Часть подобных дел связанна со злоупотреблением авторским 

правом и нацелена в первую очередь не для его защиты, а для получения 

финансовой выгоды с них. Примером может служить «дело Ильи Варламова, 

который подал в суд на «66.ru» в ноябре 2015 года. Варламов требовал от 

издания 550 тысяч рублей: 440 тысяч за публикацию 44 фотографий и 90 

тысяч за удаление информации об авторе на девяти изображениях. 

Изначально Свердловский арбитражный суд удовлетворил его требования, 

затем апелляционная инстанция снизила сумму претензий до 200 тысяч 

рублей. Представители ответчика заявили, что ООО «66.ru» ещѐ не 

существовало как юридическое лицо на момент публикации фотографий. 

Кроме того, Варламов в то время не был зарегистрирован как ИП. Это 
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значит, что дело вообще не носит экономического характера и изначально не 

должно было рассматриваться в арбитражном суде. 7 сентября 2016 года Суд 

по интеллектуальным правам, в кассационном порядке отменил решения 

Арбитражного суда»
1
. 

Если у следствия достаточно материалов, доказывающих факт 

нарушения авторских и смежных прав, то органы дознания или следствия 

должны разыскать и наложить арест на экземпляры произведения и объекты 

смежных прав, которые являются контрафактными, а также на материалы и 

оборудование, предназначенные для изготовления или воспроизведения 

указанных экземпляров произведения, а в необходимых случаях надо 

принять меры для их изъятия и передачи на ответственное хранение. Это 

означает, что не надо ждать судебного решения, признающее 

соответствующие экземпляры контрафактными, и не надо доказывать, что 

они принадлежит ответчику. Если изготовление, распространение или 

использование в других целях, а также импорт, перевозка или хранение 

материальных носителей, являющихся продуктом интеллектуальной 

деятельности или средством индивидуализации, приводит к нарушению 

исключительного права на такой продукт или на такое средство, указанные 

материальные носители считаются контрафактными, и по решению суда их 

надо изъять из оборота и уничтожить без всякой компенсации, если другие 

последствия не предусмотрены ГК РФ. 

В судебном разбирательстве по делам о защите авторских прав 

основным стержнем всего процесса является доказывание авторства. По 

общему правилу каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Доказывание по делам о защите авторских прав необходимо 

рассматривать как самостоятельный вид доказательной деятельности в 

гражданском процессе, поскольку авторство входит в предмет доказывания 

                                                           
1
 Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № А60-54898/2015 от 07.09.2016   

[Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/unV0QGLfAhVw/ 
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как основополагающий юридический факт по большинству споров, 

возникающих в сфере авторского права. 

Для разрешения любого авторского спора по существу суду 

необходимо в первую очередь решить вопрос о предмете доказывания по 

спору. В случае установления судом фактов, не имеющих значения для дела, 

или установления фактов в недостаточном объеме по делу может быть 

принято неправильное или необоснованное решение. 

Гражданский процессуальный кодекс не содержит определения 

предмета доказывания, и практически предметом доказывания принято 

считать те обстоятельства, которые подлежат доказыванию по гражданскому 

делу с целью его правильного рассмотрения и разрешения. 

Особенности определения предмета доказывания по авторским спорам 

вытекают из существа самих авторских прав, которые делятся на личные и 

имущественные авторские права, а также авторские права, вытекающие из 

договоров. Подобный подход позволяет провести системный анализ фактов, 

которые при рассмотрении той или иной категории авторских споров 

исследует суд в процессе рассмотрения и разрешения дела. 

Суд решает вопрос о предмете доказывания по спору, на основании 

предмета доказывания определяет доказательства, которые необходимо 

исследовать для принятия правильного и обоснованного решения по делу о 

защите авторских прав. Характер фактов, включаемых в предмет 

доказывания по авторским спорам, определяется особенностями данных 

споров. Предмет доказывания по каждому авторскому спору включает 

правообразующие факты: факт принадлежности произведения к объектам 

авторских прав и факт принадлежности авторских прав на спорное 

произведение истцу. 

Фактом, имеющим материально-правовое значение по делам о 

нарушении авторских прав (собственно предмет доказывания), является 

принадлежность авторских прав истцу. Данная принадлежность может 

возникать в силу: факта создания произведения истцом (когда истец – 
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физическое лицо и соответственно автор произведения); факта создания 

произведения работниками истца при выполнении служебных обязанностей 

или задания; факта перехода авторских прав по наследству; в случае 

передачи авторских прав по авторскому договору. 

Юридические факты, согласно которым авторское право 

распространяется на произведения, являющиеся объектом спора: факт 

обнародования произведения на территории РФ; факт не обнародования, но 

нахождения произведения на территории РФ; факт принадлежности автора к 

гражданству РФ; наличие международного договора в случае, когда 

произведение было создано иностранцем и обнародовано за рубежом. Факт 

нарушения авторских прав: нарушение личных неимущественных прав и 

нарушение имущественных прав. Размер доходов, неправомерно полученных 

нарушителем, и цели нарушения авторских. 

В первую очередь, суду необходимо определить, является ли 

произведение, авторские права на которое истец считает нарушенными, 

охраняемым объектом авторских прав. Для определения охраноспособности 

объекта авторских прав используются следующие легальные критерии: 

объект должен являться произведением литературы, науки или искусства; 

объект является результатом творческой деятельности; произведение 

существует в объективной форме, доступной для восприятия. 

Для рассмотрения и разрешения авторского спора, связанного с 

нарушением, также суду необходимо определить, имело ли место нарушение 

авторского права и в чем оно заключалось. 

Суду необходимо установить факт вины лица, предположительно 

нарушившего авторское право, в случае необходимости применения к нему 

мер ответственности. 

Помимо базовых обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 

авторским спорам, выделим также факты, образующие предмет доказывания 

по отдельным категориям авторских споров. Предмет доказывания по 
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отдельным категориям авторских споров имеет свои особенности, связанные 

с избранным способом защиты авторского права. 

Так, для таких категорий авторских споров, как споры об установлении 

и признании авторского права, споры об установлении порядка 

использования произведения под именем или псевдонимом автора, 

создавшего произведения, в предмет доказывания достаточно включить два 

обозначенных выше факта: охраноспособность произведения, авторские 

права на которые требует признать истец, и факт принадлежности авторских 

прав истцу. 

По авторским спорам, возникающим при нарушении таких личных 

прав автора, как право на неприкосновенность произведения и внесение в 

него искажений, право на обнародование и отзыв обнародования 

произведения, помимо фактов охраноспособности произведения и авторства, 

необходимо доказать также факт нарушения названых прав. Те же факты 

подлежат доказыванию при споре о нарушении прав автора на доступ к 

произведению и права следования. 

Предмет доказывания по спорам о признании исключительного права 

на произведение включает факт охраноспособности произведения и факт 

принадлежности исключительного права на произведение истцу. 

В споре о пресечении действий, нарушающих или создающих угрозу 

нарушения авторского права, возникает необходимость доказывания, помимо 

фактов охраноспособности произведения и наличия у истца исключительных 

прав на произведение, факта нарушения исключительного авторского права, 

или фактов, указывающих на приготовление ответчика к подобному 

нарушению и наличие угрозы нарушения авторских прав. 

Определение авторства основано на установлении факта создания 

произведения конкретным лицом или несколькими лицами. Произведение 

создается в процессе творческого воплощения идеи в какую-либо 

материальную форму и автором считается его создатель. Принципиальным 

положением российского законодательства является возникновение 
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авторского права в силу создания произведения без необходимости 

выполнения какой-либо регистрации, депонирования и других 

формальностей. 

При рассмотрении судами споров о защите авторских прав, следует 

учитывать презумпцию авторства, согласно которой автором произведения 

считается лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения, 

пока не доказано иное. 

«В большинстве случаев процесс воплощения идеи автора никак не 

фиксируется, а доказательства, при помощи которых суд может установить 

факт создания произведения конкретным автором, не имеет какого-либо 

документального характера. В этой связи, надо отметить, что возможные 

доказательства авторства носят нередко косвенный характер. Поэтому суды 

делают вывод только на основе комплексной оценки этих доказательств»
1
. 

Таким образом, при доказывании авторства сторонами могут быть 

использованы письменные и вещественные доказательства, свидетельские 

показания, объяснения лиц, заключения экспертов. 

Многие категории произведений могут исследоваться в качестве 

письменного и (или) вещественного доказательства. Форма представления 

сведений, необходимых для целей судебного разбирательства является 

определяющей при выборе процессуального порядка. Если носителем 

сведений является текст произведения, доказательство исследуется как 

письменное. В случае если значение имеет другое свойство произведения, 

оно рассматривается как вещественное доказательство. 

К первой группе договоров следует отнести: оригинал, экземпляр 

произведения, если оно выражено в соответствующей письменной форме, 

авторский договор, дипломы, призы за создание произведения, внутренняя 

документация организации, переписка, документы об участии в выставках, 

                                                           
1
 Клюев М. А. Доказывание авторства в гражданском судопроизводстве // Юрист. 2005. № 

1. С. 52. 
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конкурсах с произведением, дневники. Данный список не является 

исчерпывающим. 

Кроме того, произведения может создаваться в порядке выполнения 

служебных обязанностей работником. В таком случае в качестве 

доказательств авторства можно использовать служебное задание, 

обязывающее работника создать или принять творческое участие в создании 

какого-либо творческого произведения. 

Следует отметить, что рукописи произведений имеют специальное 

значение при рассмотрении споров в сфере авторского права, так как 

непосредственно выражают юридический поступок автора. 

В качестве вещественных доказательств могут быть представлены 

оригинал и (или) экземпляр произведения с указанием автора, рабочие 

рукописи, зарисовки, заготовки, материалы, которые использовались при 

создании произведения. 

Объяснения лиц, участвующих в деле, а также показания свидетелей, 

которые могут сообщить сведения, подтверждающие или опровергающие 

факт создания произведения автором, могут рассматриваться в качестве 

личных доказательств. Они применимы практически в каждом споре, так как 

сведения, касающиеся создания произведения, во многих случаях 

невозможно получить из других источников. Источником необходимых 

сведений могут быть автор, его родственники, коллеги, работодатель, 

заказчик и иные лица, обладающие необходимой информацией. 

Роль заключений эксперта в процессе доказывания авторства носит 

особенный характер. Использование экспертизы для установления авторства 

возможно, когда объективная форма произведения отражает 

индивидуальный стиль, почерк автора. Экспертиза может быть использована 

при доказывании авторства на произведения литературы, живописи и т. п. В 

случаях, если необходимо доказать авторство на базы данных, программы 

для ЭВМ, фотографии и т. п., которые не носят индивидуальный отпечаток 
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создателя, прямое применение специальных знаний может быть 

затруднительным или невозможным. 

Все же стоит отметить, что достаточно достоверные результаты могут 

дать автороведческая, литературоведческая, искусствоведческая, 

лингвистическая экспертизы, а также экспертиза подписи и почерка. Среди 

перечисленных видов экспертиз особое значение имеет автороведческая 

экспертиза, так как она выявляет авторство оспариваемого произведения 

путем соотнесения индивидуальных особенностей автора с произведением. 

Закон не требует от автора выполнения каких-либо формальных 

действий, но и не запрещает авторам использовать процедуры, 

способствующие доказыванию их прав на произведение в случае 

возникновения спора в будущем. 

На практике широко распространено совершение различных действий: 

нотариальное заверение фактов, регистрация произведения в различного рода 

организациях, направление экземпляра произведения в свой адрес и т. д. 

«Так, в одном из споров, стороны воспользовались помощью нотариуса 

по обеспечению доказательств. Дело о признании авторства на авторский 

курс «Технология покупки с аукциона по банкротству» и защите этого права 

рассматривалось судом в течение длительного времени. Истец факт 

авторства доказывает письменным доказательством в виде протокола 

осмотра сайта, удостоверенного нотариусом»
1
. Указанное доказательство 

отвечало требованиям законодательства. Для сведения необходимо отметить, 

что к нотариусу может обратиться любой гражданин с заявлением об 

удостоверении фактов. Одно дело, когда данный документ может быть 

оспорен в суде, но чаще всего практика показывает, что нотариально 

удостоверенные доказательства имеют тяжелый вес в средствах по 

доказыванию. 

                                                           
1
 Решение Сергиево-Посадского городского суда Московской области года по 

гражданскому делу № 2-3486/2016  от 07 декабря 2016 [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-sergievo-posadskii-gorodskoi-sud-moskovskaia-oblast/ 
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Суд, кроме того, по указанному выше делу назначил лингвистическую 

экспертизу, согласно результатам которой, эксперт выявил, что в 

произведении ответчика - обучающем курсе «Бизнес на аукционах» - 

обнаруживаются значительные по объему совпадения с произведением истца 

- авторским обучающим курсом «Технология покупки с аукциона по 

банкротству». 

«Представляется, что во избежание трудностей по доказыванию 

авторства подлинному автору можно было бы рекомендовать фиксировать 

факт и время создания объекта авторского права, направив созданное 

произведение в свой адрес заказным письмом с уведомлением»
1
. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что процесс сбора 

доказательств носит сложный характер. Объясняется это тем, что фиксация 

процесса создания произведения зачастую не производится и формальных 

документов, подтверждающих авторство, не бывает. Однако есть 

инструменты, при использовании которых авторы могут доказать авторство. 

Представленные доказательства могут носить косвенный характер и нередко 

суды отказывают в признании авторства и защите нарушенного права, так 

как создателям не хватает доказательственной базы, что свидетельствует о 

том, что авторам следует максимально возможно фиксировать процесс 

создания произведения, что защитит автора от недобросовестных действий 

иных лиц, нарушающих чьи-либо авторские права. 

Итогом изучения проблем доказывания по делам о защите прав 

интеллектуальной собственности, является вывод, что оно не имеет 

существенных различий с процессом доказывания в гражданском 

судопроизводстве по другим категориям дел. Спецификой процесса 

доказывания является то, что по делам о защите прав интеллектуальной 

собственности, в предмет доказывания по данной категории споров, помимо 

прочего, входит установление следующих обстоятельств: принадлежность 

                                                           
1
 Богданова О. В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми 

способами: монография. М.: Юстицинформ. 2017. С. 54. 
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истцу результатов интеллектуальной деятельности и использование 

ответчиком результата интеллектуальной деятельности истца.  

2.3. Рассмотрение дела по существу и вынесение решения 

Судебный спор - это не просто отстаивание одной стороной своих 

субъективных прав. Это также проверка законности, апробирование закона. 

Право, которое было защищено перед судом, становится «крепче». 

Переходит в правило, закрепляется в законе. После введения 4-й части ГК 

РФ прошло 13 лет. Закон под действием горячих судебных и научных 

дискуссий за это время претерпел изменения. 

«При рассмотрении дела защите авторских прав следует учитывать 

возможность заявления требований о компенсации морального вреда, но, как 

отмечает судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, 

исключительное право не пользуется защитой путем взыскания компенсации 

за моральный вред, так как исключительное право является правом 

имущественным»
1
. 

Согласно ст. 1229, 1270 ГК РФ исключительное право является 

имущественным правом, но согласно ст. 1251 ГК РФ компенсация 

морального вреда применяется при защите личных неимущественных прав 

автора. Следовательно, исключительное право не пользуется защитой путем 

взыскания компенсации за моральный вред, что необходимо учитывать 

авторам при предъявлении исковых требований к нарушителю. 

При обнаружении факта нарушения авторского права возникают споры 

об объёме нарушенного права. Когда незаконно перепечатываются 

произведения литературы, то при определении количества компенсации 

учитывается количество контрафактных книг. Но судебная практика, 

касающаяся музыкальных произведений, сложилась особенно. 

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 января 2015 г. № 5-КГ14-129 от 27 января 2015 г. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=419895#053957

98293583451 



56 

 

Так, суд пришёл к выводу, что каждое из музыкальных произведений 

(песен), которое содержится на диске или другом электронном носителе, 

является самостоятельным объектом исключительных прав и подлежит 

защите путем взыскания компенсации, которая рассчитывается за каждое 

произведение, содержащееся на этом электронном носителе, что вытекает из 

положений п. 3 ст. 1252 и ст. 1301 ГК РФ. 

В вышеназванном деле организация по управлению правами на 

коллективной основе подала иск на индивидуального предпринимателя о 

взыскании денежной компенсации за нарушение авторских прав. В данном 

деле радиоприёмник был включён в помещении салона красоты. А судом 

было установлено, что в помещении салона красоты посредством 

радиостанции осуществлялось публичное исполнение музыкальных 

произведений с помощью технических средств, которым является 

радиоприёмник. В то время как, согласно закону, разрешено свободное 

воспроизведение произведений в личных целях согласно ст. 1273 ГК РФ. 

Даже подп. 6 п. 1 ст. 1273 ГК РФ говорит о прямом запрете такого 

воспроизведения при воспроизведении аудиовизуального произведения с 

помощью профессионального оборудования, не предназначенного для 

использования в домашних условиях, но в данном деле был как раз 

обыкновенный радиоприёмник. Салон красоты оказывал другого рода услуги 

согласно гражданскому законодательству, никак не связанные с 

воспроизведением музыкальных произведений. Работник данного салона 

включил музыку для своего досуга. Суд пришёл к выводу, что налицо 

нарушение авторских прав. 

По данным делам необходимо учитывать обстоятельства нарушения 

авторских прав. «В Определении Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации суд пришёл к выводу, что 

корпоративное мероприятие организации не является официальной 

церемонией, во время которой допускается исполнение музыкальных 
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произведений без согласия их авторов и без выплаты авторского 

вознаграждения»
1
. 

Несмотря на то, что автор создал музыкальное произведение 

специально для компании, как гимн этой компании, ответчик не заключил с 

автором договор о передаче прав на использование произведения. 

Следовательно, проигрывая данное произведение на корпоративных 

мероприятиях, компания тем самым нарушала права автора, что нельзя не 

признать фактом нарушения авторского права. 

Основание взыскания компенсации за нарушение исключительного 

права на произведение не зависит от того, знал ли нарушитель о 

неправомерности своих действий. «Именно к такому выводу пришёл суд в 

Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 77-В10-9»
2
. Обязанность 

компенсации возникает у ответчика при наличии факта нарушения 

авторского права. Следовательно, независимо от вины. В данном деле 

ответчик опубликовал в своём сборнике фотографии, права на которые 

принадлежали истцу, при этом истец не указал себя на них как автора, тем не 

менее, доказал своё авторство и защитил свои авторские права в суде, 

взыскав и компенсацию морального вреда. 

Доказывание по данной категории дел имеет свои особенности, так в 

Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 2 марта 2010 г. № 49-В09-22 суд пришёл к выводу, 

что требования о взыскании компенсации за нарушение авторских прав 

подлежат удовлетворению, если ответчик действовал не с согласия 

правообладателя. Так, общество, осуществляющее коллективное управление 

авторскими правами, обратилось в суд с иском в интересах наследницы 

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации г. № 5-В09-45 от 26 мая 2009 [Электронный ресурс]. URL: 

http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_big_42425.htm 
2
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации № 77-В10-9 от 19 апреля 2011 г. [Электронный ресурс]. URL: https://dogovor-

urist.ru/судебная_практика/дело/77-в10-9/ 
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скульптора Т. к фирме, которая распространяла сувениры с изображением 

памятника, автором которого являлся наследодатель Т., в результате иск был 

удовлетворён
1
. 

Судебная практика по защите авторских прав на аудиовизуальные 

произведения сложилась иначе. Суд пришёл к выводу, что незаконное 

использование персонажа произведения является нарушением 

исключительного права на произведение целиком. При этом использование 

нескольких персонажей одного произведения образует один факт 

использования. В данном деле на футболках были размещены персонажи 

мультсериала, всего 16 изображений на разных футболках, при этом истец 

полагал, что нарушено 16 исключительных прав. Суд пришёл к выводу, что 

«реализация товара, на котором размещены изображения нескольких 

персонажей одного произведения, следует рассматривать как одно 

правонарушение»
2
. 

При определении предмета доказывания необходимо учитывать 

различные моменты, так, например, по делам, касающейся текстовых 

произведений всё движение спора концентрируется на содержании 

произведения, иногда суды обращают внимание и на смысловую нагрузку 

текста. 

В Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации суд пришёл к выводу, что «различие двух 

текстов по смысловой нагрузке, характеру изложения не является 

обстоятельством, исключающим факт заимствования фрагментов одного 

произведения из другого»
3
. 
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Суд первой инстанции в данном деле пришёл к выводу о том, что 

наличие в книге широко распространенных фраз, явно схожих по 

содержанию с имеющимися в общедоступных источниках, которые 

использовались Г. при написании его произведений, не может 

свидетельствовать о заимствовании Ш. и С. формулировок именно из 

диссертации и статьи Г. Однако позднее это решение было отменено. 

Решение суда первой инстанции в большей степени соответствует закону, так 

как если изменена форма произведения, то это становится уже новым 

произведением. В п. 5 ст. 1259 ГК РФ прямо сказано, что авторские права не 

распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы и так 

далее. Неэтично брать чужое произведение, изменять его форму и выдавать 

за своё, но суд не может с уверенностью в таком случае сказать, взято 

произведение за основу или нет. Он может только определить, что оно не 

скопировано. Тем более в данном произведении приводились факты и 

выводы, которые содержались и в других источниках, а не только в 

диссертации Г. Однако суд пришёл к другому выводу. 

Выводы, которые отражены в «Определении Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2011 

г. № 5-В11-32, привели к решению, что воспроизведение опубликованного 

произведения для удовлетворения профессиональных потребностей без 

согласия автора и без выплаты вознаграждения законом не предусмотрено. 

Согласно делу, в 2008 году издательством университета была 

опубликована книга, автором которой указан В. Она содержала разделы, в 

которых частично воспроизведено содержание глав книги М., при этом В. не 

получал согласия на воспроизведение глав книги у автора»
1
. 

Следующий пример показывает особенность доказывания таких 

обстоятельств дела как использование в профессиональных или личных 

целях. 
                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации № 5-В11-32 от 24 мая 2011 г.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_big_49333.htm 
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Суд первой инстанции решил, что частичное использование 

ответчиком опубликованного произведения в печатном виде в качестве курса 

лекций в небольшом количестве экземпляров имело место в его 

профессиональной деятельности, что является воспроизведением в личных 

целях. Разве воспроизведение в преподавательской деятельности является 

воспроизведением в личных целях? В суде не решался вопрос, 

распространялись ли эти экземпляры за плату или нет. Допустимо приводить 

мнения других учёных по поводу аналогичных ситуаций, но данная книга 

содержала целые заимствованные разделы, даже без указания авторства. 

Решение суда первой инстанции было справедливо отменено. Вышестоящий 

суд обязал ответчика опубликовать в СМИ сведения о нарушении 

ответчиком авторских прав с указанием имени действительного 

правообладателя, а также взыскать с ответчика компенсацию морального 

вреда. 

Проанализировав особенности судебной практики по делам, 

вытекающим из правоотношений по защите авторского права, мы считаем 

необходимым внести предложения по совершенствованию гражданского 

законодательства в области авторского права. 

В первую очередь нам бы хотелось рассмотреть некоторые положения 

ст. 1234 ГК РФ, касающиеся норм о договоре отчуждения исключительного 

права, а именно пункт 4, где значится, что исключительное право переходит 

от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора 

отчуждения исключительного права. 

Однако пункт 5 ст. 1234 ГК РФ говорит, что исключительное право не 

переходит к приобретателю лишь при существенном нарушении обязанности 

выплатить сумму платежа в установленные сроки. То есть статья позволяет 

приобретателю совершать некоторые задержки в выплате. В то время как 

согласно пункту 4 ст. 1234 ГК РФ исключительное право переходит к 

приобретателю без задержек. 
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При этом правообладатель, при существенной неисправной выплате в 

срок, может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать 

возмещения убытков. Но договор прекращается лишь по истечении тридцати 

дней с момента получения уведомления об отказе договора лицом, которое 

является приобретателем, даже если оно не выплачивает вознаграждение 

правообладателю. 

Получается, что согласно пунктам 4 и 5 ст. 1234 ГК РФ 

правообладателю легко распорядиться своим правом, но взамен он рискует 

иметь задержки в выплате и более чем на тридцать дней перестать быть 

правообладателем. В то время как он мог бы, если не получить 

вознаграждение по договору, продать своё право другому приобретателю. 

При этом правообладатель вполне легально терпит убытки, образующиеся за 

счёт течения льготного срока, который даёт пункт 5 ст. 1234 ГК РФ 

неисправному плательщику. Данная ситуация нам кажется несправедливой и 

неравноправной по отношению к правообладателям. В связи с чем 

предлагается убрать тридцатидневный срок, предусмотренный п. 5 ст. 1234 

ГК РФ, а договор должен прекращаться с момента получения уведомления об 

отказе. 

Аналогичные ограничения на исключительные права автора налагает 

также п. 4 ст. 1237 ГК РФ, касающийся исполнения лицензионного договора. 

В данной статье речь идёт не об отчуждении исключительного права, как в 

ст. 1234 ГК РФ, а о распоряжении исключительным правом 

правообладателем, что даёт автору возможность непосредственно извлекать 

прибыль от своего права. Так, лицензиар может в одностороннем порядке 

отказаться от лицензионного договора и требовать возмещения убытков, 

вызванных невыполнением обязанности выплатить вознаграждение за право 

пользования результатом интеллектуальной деятельности. Как и в ст. 1234 

ГК РФ, от лицензионного договора можно отказаться лишь при 

существенном невыполнении обязанности выплатить лицензиару 

положенное вознаграждение. Мы считаем, что вознаграждение по 
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лицензионному договору должно выплачиваться полностью и 

исключительно в сроки, определённые соглашением. Согласно п. 4 ст. 1237 

ГК РФ лицензионный договор прекращается спустя тридцать дней после 

получения уведомления об отказе от договора. Данная задержка существенно 

ограничивает имущественные права правообладателя, и он имеет право на 

незамедлительное расторжение лицензионного договора с момента 

получения уведомления об отказе лицензиатом. 

Положения статьи 1239 ГК РФ, касающиеся принудительной лицензии, 

могут существенно ограничивать как имущественные, так и личные 

неимущественные права авторов. 

Согласно ст. 1239 ГК РФ заинтересованному лицу суд может 

предоставить право использования результата интеллектуальной 

деятельности на условиях, указанных в решении суда. Отношения по 

использованию результатов интеллектуальной деятельности должны 

строиться исключительно на договоре, и принудительная лицензия 

существенно ущемляет как личные неимущественные права автора, так и 

конституционное право на творчество, закреплённое в ст. 10 Конституции 

РФ. 

В первую очередь принудительная лицензия существенно подавляет 

творческий потенциал автора. Согласно статье 44 Конституции РФ, каждый 

человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со 

своими интересами и способностями. Естественно, когда результатом 

творческой деятельности пользуется лицо, которому автор произведения 

делать этого не разрешал, то существенно нарушается право использования 

результата творческой деятельности в своём интересе.  

В решении по делам о защите авторских прав следует учитывать, что 

положения ст. 1241 ГК РФ дают возможность наложить взыскание на 

имущество правообладателя. То есть если должник не может погасить 

обязательство, но он является правообладателем, независимо автором или 

нет, то на его исключительное право может быть наложено взыскание. Мы 
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считаем, что в данной статье следует различать правообладателя и автора и 

не позволять накладывать взыскание на право автора. В период разработки 

Бернской конвенции закладывались основные авторские права, и самым 

главным стимулом к принятию конвенции было поощрить творческий 

потенциал авторов, а положения ст. 1241 ГК РФ в этой части никак не 

защищают авторов. При этом исключительное право хоть и считается 

согласно положению ст. 1241 ГК РФ как бы имуществом, но автор при 

создании произведения не всегда преследует именно имущественную 

выгоду, и наложение взыскания на авторское право может нарушить 

творческий замысел самого автора, что в корне противоречит «букве и духу» 

Бернской конвенции. 

Обратим внимание на ст. 1250 ГК, а именно на положение статьи о 

том, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 

интеллектуальное право. Данное положение противоречит ст. 51 ГПК РФ, 

где каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторское право – это гражданско-правовой институт, который 

регулирует правоотношения, непосредственно связанные с использованием 

определенных объектов творческой деятельности людей. Оно указывает на 

то, что определенное произведение (фильм, книга, музыка) принадлежит 

одному человеку, то есть автору. 

Защита авторских и смежных прав осуществляется посредством 

применения норм регламентированных статьей 1252 ГК РФ. Одним из 

вариантов защиты изложенных в данной статье является метод признания 

авторского права. 

Кроме этого, одним из способов защиты авторских и смежных прав в 

соответствии со статьей 1252 ГК РФ является  недопущение действий, 

нарушающие право или создающих угрозу его нарушения. Данное  

требование предъявляется к лицу, нарушающему авторские и смежные права 

или готовящемуся к этому.  

Достаточно эффективным способом защиты авторских и смежных прав 

является возмещение убытков. Данный способ защиты, используется в 

отношении лица, которое использовало продукт интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации без разрешения 

правообладателя (бездоговорное использование) либо нарушило 

исключительное право и причинило ему ущерб. Статья 1252 ГК РФ 

определяет основной формой компенсации материального ущерба 

возмещение убытков и упущенной выгоды. 

Компенсация является самостоятельным способом защиты авторских и 

смежных прав, альтернативой возмещению убытков. Она подлежит 

взысканию, только если факт нарушения указанного права будет доказан. В 

данном случае, правообладатель который обратился в суд за защитой своего 

нарушенного права, освобождается от доказывания размера убытков, 

которые были причинены.  
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У автора, чьи права подверглись нарушению, существует 

альтернативный выбор в способах компенсации нарушенного права: он 

может требовать от субъекта нарушения выплаты компенсации за каждый 

случай использования продукта интеллектуальной деятельности или за 

допущенное правонарушение в целом. 

Принцип судебной защиты, т.е. рассмотрения споров, связанных с 

защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав судом, 

подтверждается в п. 1 ст. 1248 ГК РФ.  Имеющаяся в нем ссылка на п. 1 ст. 11 

ГК предоставляет возможность применять общие правила о 

подведомственности рассмотрения такого вида дел судам общей 

юрисдикции, арбитражным судам или третейским судам. Но  после принятия 

части четвертой ГК произошел ряд существенных изменений. Во-первых, 

создан специализированный Суд по интеллектуальным правам; во-вторых, 

специальными полномочиями по принятию предварительных 

обеспечительных мер и по последующему рассмотрению дел, по которым 

такие меры приняты, наделен Московский городской суд. 

За защитой исключительных прав на произведение вправе обратиться: 

– автор или иной правообладатель; 

– обладатель исключительной лицензии. 

Процесс сбора доказательств носит сложный характер. Объясняется это 

тем, что фиксация процесса создания произведения зачастую не 

производится и формальных документов, подтверждающих авторство, не 

бывает. Однако есть инструменты, при использовании которых авторы могут 

доказать авторство. Представленные доказательства могут носить косвенный 

характер и нередко суды отказывают в признании авторства и защите 

нарушенного права, так как создателям не хватает доказательственной базы, 

что свидетельствует о том, что авторам следует максимально возможно 

фиксировать процесс создания произведения, что защитит автора от 

недобросовестных действий иных лиц, нарушающих чьи-либо авторские 

права. 
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Подводя итоги по изучению проблем доказывания по делам о защите 

прав интеллектуальной собственности, хочется отметить, что оно не имеет 

кардинальных различий с процессом доказывания в гражданском 

судопроизводстве по другим категориям дел. Особенностью процесса 

доказывания является то, что по делам о защите прав интеллектуальной 

собственности, в предмет доказывания по данной категории споров, помимо 

прочего, входит установление следующих обстоятельств: принадлежность 

истцу результатов интеллектуальной деятельности и использование 

ответчиком результата интеллектуальной деятельности истца.  

Проблемы, возникающие при защите авторских и смежных прав, 

обусловлены тем, что практика применения законодательных норм, 

гарантирующих исключительное право авторов обширна, но ее нельзя 

назвать однородной. Как показывает анализ судебной практики, суды при 

рассмотрении дел о защите интеллектуальных прав принимают решения, 

основанные на формальном анализе норм ГК РФ. Кроме того, нет полной 

ясности по проблеме определения параметров охраняемого произведения, а 

также при вопросах взыскания компенсации, исходя из выявленного 

количества распространенных контрафактных товаров. 

Защита прав на созданные произведения находятся у самих создателей 

в руках. Действия по осуществлению защиты от гипотетических 

посягательств на объект интеллектуальной собственности, должны быть 

предприняты заблаговременно. Доказывание авторства осложнено 

специфическим началом таких отношений и имеет свои спорные и 

проблематичные аспекты. Но общество в нашей стране активно и динамично 

развивается. 

Создано достаточное число объединений авторов произведений, 

создавших собственные организации, которые оказывают другим 

правообладателям помощь различными законными способами. Это дает 

возможность осознать и констатировать, что творчество в Российской 
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Федерации не только охраняется буквой закона, но и в целом имеют 

поддержку от общества. 

Судебная практика полна  спорами о соавторстве. Авторы неустанно 

подают друг на друга иски, целью которых является  признание их авторами 

какой-либо части произведения или произведения целиком. В ст. 1258 ГК РФ 

сказано, что соавторами признаются независимо от того, образует ли 

произведение неразрывное целое или состоит из частей. Однако п. 2 ст. 1258 

ГК РФ признаёт, что часть произведения может иметь самостоятельное 

значение и автора. Два пункта одной статьи заключают в себе  противоречия. 

В научных произведениях чаще всего главы и разделы имеют 

самостоятельное значение и отдельного автора ввиду различной 

специализации глав и областей исследований учёных, но в литературно-

художественных произведениях соавторство действительно неразрывно. 
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