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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ВВЕДЕНИЕ

И нтеллектуальная  собственность  - это  терм ин, которы й  все чащ е используется в наши дни, 

но тем не м енее остается малопонятны м . Для больш инства лю дей он остается неясной 

правовой  концепцией, не имею щ ей больш ого значения  для повседневной ж изни .

Книга  «И нтеллектуальная  собственность  - мощ ный инструм ент экон ом ическо го  роста» 

стрем ится  снять  покров  таинственности  с интеллектуальной  собственности  (ИС) и 

пояснить  в рам ках этой тем ы  «почему?» и « ка к? »  в отличие от м ногих других  те кс то в  по 

ИС, которы е  концентрирую т свое внимание на вопросе «что?». О сновная идея этой  книги  

со стои т  в том, что  I  интеллектуальная собственность является мощным инструментом 

экономического роста и создания материальных ценностей, который пока еще оптимально не 

используется во всех странах, особенно в странах развивающегося мира.

Э то пр акти че ское  руководство  по использованию  таких  нематериальны х а кти в о в , ка к  

знания, инф ормация, тв ор чески е  способности и изобретательность, которы е  бы стро 

зам еняю т та ки е  традиционны е и м атериальны е а кти вы , к а к  земля, труд и капитал  в 

качестве  д виж ущ ей силы  экон ом ическо го  развития.

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И НОВАТОРСТВО - 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

«Воображение является более важным, чем знания» ( А льберт Э йнш тейн

П редпочтение, которое  А льберт Э йнш тейн отдавал  воображ ению  по сравнению  со 

знаниям и, является  отправной  точкой , поскол ьку  ИС основана  на силе воображения. 

Э йнш тейн понимал, ч то  именно способность  опираться на сущ ествую щ ую  основу 

признанны х знаний, а та кж е  способность  видеть дальш е, вплоть  д о  следую щ его рубежа 

откр ы ти я , является  источником  развития  личности, культуры  и эконом ики .
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Всемирная организация интеллектуальной  собственности  (ВОИС) верит в универсальную  

ценность интеллектуальной  собственности  и ее актуал ьность  для  всех наций и культур , а 

та кж е  в то, что  она вносит в кл а д  в развитие  общ ества.

Выдаю щ ийся аф ро-ам ериканский  хим ик и изобретатель Д ж ор д ж  В аш ингтон  Карвер, 

родивш ийся в 60-е годы X IX  века , уж е  признавал правоту  этой мысли.

К арвер  изобрел методы  севооборота для  сохранения питательны х вещ еств в почве и 

откр ы л  сотни  новы х видов использования та ки х  сельскохозяйственны х культур , к а к  

арахис, ч то  позволило созд ать  для  ф ерм еров С оединенны х Ш татов новы е ры нки . Он 

понимал, что  ИС - потенциал тв ор ч ески х  способностей  и новаторства, применимых для 

художественного  вы раж ения или реш ения пр акти че ски х  проблем, не является  

исклю чительн ой  ком петенцией какой -л и бо  страны  или народа, а сл уж и т |  источником 

безграничных потенциальных возможностей, доступных каждому.

Э та сила м ож ет использоваться для  повы ш ения материального, культурного  и социального 

уровня ж изн и  лю дей и развития  наций.



ЭВОЛЮЦИЯ ИС

Считается, что  колыбелью системы ИС была северная Италия эпохи Возрождения, то  есть эта 

концепция отнюдь не является новой. Закон Венецианской Республики от 1474 г. была 

предпринята первая систематическая попы тка обеспечить охрану изобретений своего рода 

патентом, который впервые предоставлял исключительное право ф изическому лицу на первое 

время. В этом ж е  столетии изобретение примерно в 1450 г. съемного шрифта и печатного станка 

Иоганнесом  Гутенбергом)способствовало зарож д ен ию  первой в мире систем ы  авторского  

права.

К  концу XIX в е ка  но вато р ски е  способы  п роизвод ства  привели к  ш ирокомасш табной 

индустриализации, сопровож даем ой таким и  явлениями, к а к  бы стры й рост  городов, 

развитие  ж елезнодорож ной  сети, рост капиталовлож ений и м еж дународной торговли. 

Н овы е идеалы  эпохи индустриализации, появление более сильных централизованны х 

правительств  и более яр ко  вы раж енны й национализм  |  привели многие страны к 

принятию первых современных законов в сфере интеллектуальной собственности.

В это  ж е  время с появлением  двух основополагаю щ их договоров - П ар и ж ской  конвенции по 

охране промы ш ленной собственности  в 1883 г. и Бернской конвенции по охране 

литературны х и художественны х произведений в 1886 г. стала укореняться  и 

м еж дународная  систем а интеллектуальной собственности.

На протяж ен ии  всей истории ИС в ее основе  ле ж а л а  предпосы лка , ч то  признание и 

вознаграж дение , связан ны е  с правом  собственности  на изобретения и творческие  

произведения, являю тся  дополнительны м  стимулом  для изобретательской  и творческой  

д еятельности , которая  в свою  очередь стим улирует экон ом ическое  развитие. П остоянная 

связь  м еж д у  проблемой -> знаниям и -> воображ ением  -> инновацией -> интеллектуальной 

собственностью  -> реш ением  в виде улучш енны х п род уктов  и новы х технологий 

продолж ает сл уж и ть  мощным стимулом  эконом ическо го  развития.



М ногие годы эконом исты  пытались объяснить, почему в некоторы х странах экон ом и ка  

развивается  быстрее, чем  в других странах; другими словам и, почем у некоторы е  страны 

богатые, а другие бедные. О бщ епризнанно, что  знания  и изобретения сы грали в аж ную  роль 

в росте экон ом и ки  в последние годы. И звестны й экон ом ист  Пол Ромер полагает, что  

накопление  знаний является  д виж ущ ей силой экон ом ическо го  роста. С огласно его теории, 

чтобы  способствовать  росту экон ом ическая  п ол итика  стран дол ж на  поощ рять инвестиции в 

новы е исследования и разработки.

Э то м ож но увидеть  на примере экон ом ическо го  развития , до сти гнутого  некоторы ми 

странам и в 90-е годы. Бурны й рост  знаний  привел к  |  изменению политики в отношении 

интеллектуальной собственности и к применению новой практики управления 

интеллектуальными активами Эти изм енения были вы званы  и появлением  новы х 
технологий.

О дним  из последствий растущ его значения  ИС и нового  характера  глобальной торговли, 

сложивш егося в начале 90-х годов, стало установление умыш ленной связи  м еж ду 

политикой в сф ере ИС и торговы м  правом, когда некоторы е  развиты е страны  начали 

«использовать торговы е меры для  пресечения пиратства  в отнош ении прав 

интеллектуальной собственности  за  рубежом». Среди прочего, это  привело к  за кл ю чению  

С оглаш ения о торговы х а сп екта х  прав интеллектуальной  собственности  (ТРИ ПС) качестве  

одного из соглаш ений в рам ках многосторонних переговоров У ругвайского  раунда.

В 90-е годы все большее число д и р е кти в ны х органов экон ом ически  развиваю щ ихся стран 

признали роль системы  ИС в качестве  важ ного  элемента организационно-правовой 

инф раструктуры  для привлечения частны х инвестиций в исследования и разработки , 

особенно в сф ере пром ы ш ленности и науки . Во многих исследованиях подчеркивалась  

роль ИС в привлечении прямы х иностранны х инвестиций (П ИИ ). Н апример, постоянное  и 

неуклонное  увеличение объем а прямых иностранны х инвестиций в Индии является  более 

очевидны м  с момента проведения в начале 90-х годов реф ормы  в сф ере патентов и 

товарны х зна ков . П одобный рост в Бразилии является  еще более наглядным, если учесть  

поразительны й рост объема прямых иностранны х инвестиций после вступления  в силу в 

1996 г. нового законодательства  в сф ере  промы ш ленной собственности  (с 4 ,4  млрд. 

долларов С Ш А в 1995 г. до  32,8 млрд. долларов С Ш А  в 2000 г.).



Подобным образом  во всем  мире стала более отчетливой  скл он н о сть  фирм к  

патен тованию  своих изобретений , что  особенно ха ра ктер но  для  Японии, СШ А, и Европы. 

Н апример, Я понии потребовалось  целых 95 лет, чтобы  вы дать  первы й миллион патентов 

и только  15 лет, чтобы  вы дать  следую щ ий миллион. Число поданны х за я в о к  на выдачу 

патента  та кж е  увел ичивается  в развиваю щ ихся странах (см. 0  иллю стрирую щ ий 

подачу за я в о к  в национальны е ведом ства отдельны х развиваю щ ихся стран).

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК В ОТДЕЛЬНЫХ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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Подобная тенденция характерна и для общего числа меж дународны х патентны х заявок, 

поданных по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ), адм инистративные ф ункции 

которого  выполняет ВОИС. Для получения 250 ООО заявок понадобилось 18 лет, и только 4 

года, чтобы удвоить это  число. (См. ниже Q .)

ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ РСТ
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РСТ упрощает и  сокращает расходы  в  связи  с получением м е ждународной патентной охраны, 

облегчая общественный доступ к  сокровищ нице технической инф ормации об изобретениях. Путем 

подачи одной м еж дународной патентной заявки  по процедуре этого договора заявитель может 

одновременно испрашивать охрану на изобретение во всех и  каж дом  из 121 государства-члена (по 

состоянию на июнь 2003 г.) во  всем  мире.

АКТИ ВЫ  ИС И СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

А кти вы  ИС приобретаю т все большее значение  к а к  показател ь  ж изн еспособности  

корпорации и ее будущей производительности. В 1982 г. около  62%  корпоративны х а кти во в  

в С оединенных Ш татах являлись материальны ми акти ва м и , но к  2000 г. эта  цифра 

сократилась  до 30% . В начале 90-х годов нем атериальны е а кти в ы  составляли в Европе 

более 1/3 от общ его объема а ктивов. Н апример, в Н идерландах в 1992 г. на 

нем атериальны е а кти в ы  приходилось более 35%  от общ его объема государственны х и 

6  )  частны х инвестиций.
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П роведенное недавно исследование показы вает, что  I  в среднем 40% стоимости 

компании. - заключенной в ее нематериальных активах. - вообще не фигурирует в её 

балансовом отчете.

По этой  причине  ИС иногда назы вается  « скры той  стоимостью ». Н езависим о от того, скры та  

ли эта  стоим ость  или п оказана , в настоящ ее время ясно, что  патенты , авто р ско е  право, 

товарны е зн а ки , географ ические  указа н и я  и пром ыш ленные се кр е ты  относятся  к 

сущ ественны м  ком понентам  стоим ости предприятия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ ИС В ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ

В настоящ ее время все более ш ироко признается, что  I  ПС hi дясгся одним in  амых 

ценных и зачастую самым ценным активом в коммерческих операциях, 

независим о о т  то го  им еет ли ИС ф орм у лицензии, совм естны х предприятий, соглаш ений о 

производстве, з а ку п ке  или распределении, о слиянии или приобретении. Лицензии на 

использование патентов , а вторско го  права и товарны х зн а ков  зачастую  сочетаю тся с 

передачей ноу-хау в ф орме проф ессиональной под готовки  и становятся  все более важ ны м  

ком понентом  та ки х  сд ел ок. Все чащ е опровергается  утверж д ени е  о том, что  ИС наделяет 

исклю чительны м и правами, осущ ествление  которы х м еш ает продвиж ению  кон кур ен тов  на 

ры нок; на п р а кти ке  ИС все чащ е используется для  того, чтобы  предоставить лицензию  на 

прод укты  и технологию , а не для того , чтобы  помеш ать другим  использовать их. Эти 

лицензии обеспечиваю т владельцу ИС доходы в виде вознаграж д ения  и распределяю т 

продукцию  и технологию  среди лицензиатов, которы е  в ином случае не могли бы получить 

к  ним доступ. В рам ках та ки х  сд е л о к  лицензиаты  м огут та кж е  получить право на внесение 

усоверш енствований или на изготовление  вторичной продукции , а т а кж е  на создание  своих 

собственны х а кти в о в  ИС, которы е  затем  м огут бы ть переданы  по лицензии другим  лицам. 

Э то с о зд а ет очень прод уктивны й  цикл  изобретений и деловы х операций.

В подготовленном  ком панией «П райсвотерхаус Купере» в 1999 г. д о кл а д е  отм ечается , что  

общ ий объем лицензионного  р ы н ка  составил более 100 млрд. долларов СШ А, показы вая  

тем  самым наскол ько  вел ико  эконом ическое  значение  а кти в о в  ИС в сегодняш нем мире.



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИС И НОВАЯ ЭКОНОМИКА

В виду повы ш ения признания эконом ической  ценности ИС, она  становится  важ нейш им  

элементом  системы  корпоративного  управления. М енедж еры  ИС пом огаю т накапливать  

солидные корпоративны е портф ели а кти в о в  ИС для  использования их в процессе слияния 

и приобретения предприятий, в совм естны х предприятиях, в соглаш ениях о совм естны х 

исследованиях и разработках и лицензионны х соглаш ениях пр а кти че ски  та кж е , к а к  

м енеджеры , ответственны е  за  производство  и реализацию  изделий, помогаю т создать  

портф ели продукции. П ортф ели а кти в о в  ИС являю тся  объ ектом  страте гического  развития; 

они нацелены на те  области, которы е  основаны  на р ы нках  продукции  и технологии и 

использую т возм ож ности  перекрестно го  лицензирования. I  Ктш лш ш  включают \ic,k i\ 

собой союзы с тем. чтобы повысить стоимость своих активов ИС и получить взаимовыгодные 

конкурентные преимущества посредством перекрестного лицензирования.

Часто та ки е  сою зы  обеспечиваю т соответствую щ им  ком паниям  более сильные позиции в 

кон кр етн ы х  технических  областях, позволяя  им устанавливать  в них технические  

стандарты .



П атент, о б е сп е чи в а ю щ и й  о хра ну  у н и ка л ьн о й , новой  и пол езн ой  идеи , д а ет  

и зо б р е та те л ю  в рем енное  уб еж и щ е  о т  сил ры ночной  ко н ку р е н ц и и . Э то  уб еж ищ е 

о гр а н и ч е н о  к о н кр е тн ы м и  усл о ви я м и  ф орм улы  и зо б р е те н и я , у ка за н н о й  в п а тен те , но оно 

я в л я е тся  н а д е ж н ы м  в те че н и е  м н о ги х  лет. И сходная  п о с ы л ка  па тен тн о й  систем ы  

с о сто и т  в том , ч то  это  уб еж и щ е  и пол учаем ое  в р езул ьта те  ко н ку р е н тн о е  преим ущ ество  

п о о щ р я ю т  и зо б р е та те л ь ств о , п о с ко л ьку  и зо б ре та тел и  знаю т, что  за  свою  

и зо б р е та те л ь с ку ю  д е я те л ь н о с ть  они  м огут  п ол учить  ф и на н со вое  в о зн а гр а ж д е н и е .

П а те н тна я  си сте м а  т а кж е  сп о со б ств уе т  те хн и ч е ско й  и д е л о во й  ко н ку р е н ц и и , п о с ко л ьку  

в л ад ел ьц ы  п а те н то в  обяза ны  р а с кр ы в а ть  по д ро б но сти  свои х  изо б ре те н и й  в обм ен на 

п р ед о ста вл ен и е  о п ре д е л е н но го  ср о ка , в те че н и е  ко то р о го  они  и м ею т и скл ю чи те л ьн ы е  

пр ава  на их испо л ьзо ва ни е . В р езул ьта те  п а тен товл а д е л ьц ы  и их ко н ку р е н ты  стр ем я тся  

у с о в е р ш е н ств о ва ть  и зо б р е те н и я  и с о зд а в а ть  н о вы е  и зо б р е те н и я  (см ., наприм ер, 

в с т а в к у  О ) ).

СО ПО ПЫ ТКА ТОЙОТЫ

В 1896 г. С акиш и Тойота получил патент на одну из м одиф икаций м еханического 

тка ц ко го  станка , которы й  был похож на преды дущ ие станки , используемы е в 

Европе. Через тринадцать  лет после первой п о п ы тки  С акиш и сумел изобрести 

а втом атический  тка ц ки й  станок. Был получен ряд  других патентов, 

дополняю щ их и соверш енствую щ их это  изобретение, и након ец  в 1924 г. на ры нке  появился 

а втом атический  тка ц ки й  ста н о к Тойота ти па  G. Сын С акиш и Кииш иро Тойота закл ю чил  

важ ное  соглаш ение с ком панией «П латт Бразерс» о ком мерциализации автом атического  

т ка ц ко го  станка . Ком пания «П латт Б разерс» уплатила Тойоте 100 ООО ф унтов стерлингов 

(приблизительно 25 млн. долларов С Ш А на сегодняш ний день) за  исклю чительн ое  право на 

изготовление  и продаж у а втом атических  т ка ц ки х  ста н ко в  в лю бой стране, кром е Японии, 

К итая  и С оединенны х Ш татов А м ерики . О на обеспечила мощ ный п р и то к  капитал ов  для 

дальнейш их инвестиций в научные исследования и разработки . Тойота принял реш ение 

инвестировать  100 ООО ф унтов стерлингов в качестве  первоначального  капитала  на 

создание  автом обильной ком пании и ф инансирование  исследований.

Источник: Тадаши И ш ии «Промышленные инновации в  Японии и роль патентной системы: конкретное 

исследование на примере Тойоты» (доклад  представлен на конф еренции, Вашингтонский университет, 

Сент-Луис, М иссури, октябрь 2000 г.).



ПАТЕНТЫ МОГУТ СОДЕЙСТВОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Вопрос о том, к а к  патенты  стим ул ирую т экон ом ическое  развитие, м ож ет стать  темой 

м ноготомного научного труда. О д н ако  в следую щ их разделах мы попы таем ся кр а тко  

пояснить, к а к  ф ункционирует э то т  процесс, и приведем  некоторы е  ф а кты  и примеры. 

Патенты  м огут использоваться для стим улирования экон ом ическо го  развития  по четырем  

направлениям :

•  патентная инф ормация облегчает передачу технологии и прям ы е иностранны е 

инвестиции:

•  патенты  поощ ряю т проведение исследований и р азраб оток в университетах и 

исследовательских центрах;

•  патенты  явл яю тся  катализаторам и новы х технологий и деловой п р а кти ки ; и

•  предприятия н а капл и ва ю т патенты  и участвую т в лицензировании, в совм естны х 

предприятиях и других прибы льны х сд е л ка х  на основе  та ки х  а ктивов.

ПАТЕНТНАЯ ИН Ф О Р М А ЦИ Я  ОБЛЕГЧАЕТ ПЕРЕДАЧУ ТЕХН О ЛО ГИ И  И С О ДЕЙ С ТВУЕТ 

П Р И ТО КУ  ИНВЕСТИЦИЙ

Компенсацией за  вы дачу патента  является  полное раскры тие  изобретения. По этой 

причине I  патентные базц.данных, которые являются общедоступными и могут стать 

объектом поиска в Интернете, служат богатым источником технической информации, 

которая  м ож ет использоваться при условии, что  патентны е права не наруш аю тся. 

П атентны е базы  данны х м огут т а кж е  использоваться для  п о и ска  потенциальны х 

лицензиаров и деловы х партнеров. О дно из проведенны х исследований показы вает, что  

67%  ком паний С Ш А вл ад ею т технологическим и акти ва м и , которы е  они не смогли 

эксплуатировать  (их объем оценивается в сумме от 115 млрд. до  1 трл . долларов С Ш А). 

О коло 100 млрд. долларов С Ш А  зам орож ены  в та ки х  безд ействую щ их инновациях в 

портф елях ИС крупны х ком паний. Вместо увел ичения расходов на поддерж ание таких  

изобретений, ком пании могли бы сделать  их объ ектам и продаж и или лицензий (см., 

например Т ).



АЗИТРОМИЦИН - НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫЙ 

В МИРЕ АНТИБИО ТИК ИЗ ХОРВАТИИ

М ногие считаю т «Пливу» - самую  прибы льную  ком панию  в Хорватии и крупнейш ую  в 

Центральной Е вропе ф арм ацевтическую  ком панию  - первой многонациональной ком панией 

в Ц ентральной Европе, созданной в рам ках одной страны . Когда-то  «Пливе» приходилось 

вести  ж е с тку ю  кон кур ен тн ую  борьбу. Судьба этой ком пании полностью  изм енилась после 

о ткр ы ти я  азитром ицина. С егодня азитром ицин наиболее продаваем ы й в мире антибиотик. 

Э то л е ка р ство  было запатентовано  «Пливой» в 1980 г., а лицензия на его изготовление  

бы ла впоследствии  продана ком пании «Пф айзер», которая  продает е го  на ры нке под 

названием  «зитром акс». Объем продаж  зитр ом а кса  в прош лом году превы сил 1 млрд. 

долларов С Ш А  и о ж ид ается  его дальнейш ий рост. Ф еноменальны е доходы, получаемые от 

лицензионного  соглаш ения, помогли «Пливе» бы стро  расш ирить свою  д еятельность  в 

Х орватии, Польше и России. Весьма примечательно, что  все это  произош ло только  потому, 

ч то  учены е «Пф айзера» случайно  натолкнул ись  на па тен т  «Пливы» в 1981 г., когда они 

искали патентны е до кум ен ты  в В едомстве С Ш А по патентам  и товарны м  зн а кам  (ВПТЗ).

Источник: Wall S treet Journa l (Brussels), M arch 3 ,1999 ,14 .

ПАТЕНТЫ  П О ДД Е Р Ж И В А Ю Т ИС С ЛЕДО ВАТЕЛЬС КИ Е Ц ЕНТРЫ  И УН ИВЕРС И ТЕ ТЫ

В заим освязь  м еж д у ф инансируемыми государством исследовательским и центрами и 

университетами, исследованиям и и разработкам и и интеллектуальной собственностью  

м ож ет б ы ть  весьма динам ичной. П одобного рода исследования м огут привести к 

изобретениям , которы е  в свою  очередь м огут использоваться университетам и для 

получения доходов посредством  лицензирования. Получая от этих лицензий доходы, 

университеты  в св ою  очередь получаю т больш ие возм ож ности  для дальнейш их 

исследований и разработок, а т а кж е  для укрепл ения своей основной образовательной 

ф ункции. Таким образом  скл ад ы ва е тся  цикл , в котором  исследовательский 

цен тр/университет становятся  активны м  центром  инноваций. Такая среда о ка зы ва ет 

полезное м акроэконом ическое  воздействие , в том  числе сокращ ая масш табы «утечки  

мозгов», обеспечивая ф инансовую  по д д ер ж ку  образованию  и способствуя современным 

исследованиям .



В развиваю щ ихся странах программы исследований ф инансирую тся главным образом 

государственным сектором  или университетами (больш инство из которы х государственные), 

но за ча стую  такое  ф инансирование является  недостаточным. Доля общ их расходов на 

исследования и разработки  в развиваю щ ихся странах продолж ает сокращ аться. 

П ерспективны м  подходом к  увел ичению  объема привлекаем ы х инвестиций является 

обеспечение прямы х иностранны х инвестиций и установление  партн ер ски х  отнош ений с 

местны ми исследовательским и центрам и/университетам и и частны м  сектором . Такие 

инвестиции и лицензионны е операции стимулирую т, в частности , укрепление  

законодательства  в сф ере ИС, а та кж е  изм енение законод ател ьства  и пол итики  с целью 

I  облегчения передачи по лицензиям частному сектору технологий, разработанных 

университетами и исследовательскими центрами.

Такие за ко ны  и политика  позвол яю т университетам  и государственным учреж дениям  

получать патенты , предоставлять  исклю чительны е или неискл ю чител ьн ы е  лицензии 

частны м  ф ирмам и сохранять  поступление  доходов в ф орм е роялти.

Н апример, после проведения исследования и обсуж д ения  патентной  политики  

правительства  С Ш А в 60-е  и 70-е  годы, в 1980 г  был сф орм улирован за ко н  С Ш А  Бея- 

Доула, которы й  позволил университетам  и малым предприятиям  получать  право 

собственности  на изобретения , созд а н н ы е  на средства , ассигнованны е  из ф едерального  

бю дж ета, и непосредственно  участво ва ть  в процессе ком м ерциализации та ки х  

изобретений. Э та новая п о л и ти ка  т а кж е  позволила  университетам  вы д авать  лицензии  на 

свои изобретения  непосредственно  предприятиям , кото р ы е  затем  изготавливали  на их 

основе  соответствую щ ие  изделия . Таким образом, э то т  за ко н  способствовал  

сущ ественном у увел ичению  объема передачи технологии м еж д у  университетам и  и 

пром ы ш ленностью  (см. I  ] ).



п ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ УНИВЕРСИТЕТАМИ США 
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ПАТЕНТЫ  С ТИ М УЛИ РУ Ю Т НО ВЫ Е ТЕХН О ЛО ГИ И И ОТРАСЛИ П РО М Ы Ш ЛЕНН О С ТИ

П атенты  - это  мощ ный инструмент, стимулирую щ ий создание  новы х технологий и отраслей 

пром ы ш ленности . Б иотехнология сл уж и т  примером новой технологии, которая  не могла бы 

бы ть  разработана без использования патентной системы  (см. Я ).

7 Г  УСПЕХ Д-РА РЕДДИ В ИНДИИ

Д-р К. А нж и Редди основал в Индии ф арм ацевтическую  компанию , которая бы стро 

расш ирила свою  сф еру деятельности и стала м еж дународной ф арм ацевтической компанией, 

поставляющ ей на мировые ры нки вы сококачественную  и рентабельную ф арм ацевтическую  

продукцию . И сследовательский ф онд д-ра Редди был создан в 1993 г. с целью  поиска  новых 

ф орм лекарственной  терапии. С вой  успех этот Ф онд  объясняет главным образом охраной 

патентов. Охраняя свои инновации с  помощ ью патентов, Ф онд  способен поставлять на рынки 

и лицензировать во  всем мире свои новые лекарства . Ф онд  подал за я вки  на получение 

патентов в нескольких странах на все свои изобретения, в кл ю чая  31 за я вку  на выдачу 

патента в С оединенных Ш татах А м ерики, из которы х 17 уж е  были выданы. В Индии та кж е  

было подано 110 патентны х за я во к  на продукты  и способы. Поскольку охрана патентов 

является важнейш ей сф ерой его деятельности, Ф онд  создал в своей структур е  группу 

управления интеллектуальной собственностью  с тем, чтобы  контролировать все случаи 

подачи м еждународны х за я во к  и вопросы, касаю щ иеся патентной стратегии.

Источник: Исследоват ельский ф онд д -р а  Редди



Глобальный ха ра ктер  ф арм ацевтических и биотехни ческих исследований привел к 

созд анию  партн ер ски х  отнош ений м еж д у ком паниям и во всем мире, в кл ю ча я  новы е 

экон ом ические  группы  в Бразилии, Индии, Китае, Кубе, Корее и С ингапуре (см. С У ).

а  БИОБРАЗ - СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В БРАЗИЛЬСКОЙ ОТРАСЛИ 

БИОТЕХНОЛОГИЙ И УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Биобраз» была небольшой независим ой лабораторией в составе  Ф едерального 

университета  Минае Герас, Бразилия. «Биобраз» приступила  к  работе по  производству 

ф ерм ентов на основании лицензионного  соглаш ения, за кл ю че нн о го  с Ц ентром  разработки  

ф ерм ентов в Новой Англии (СШ А). В 1977 г. при содействии  Бразильского  м инистерства 

здравоохранения «Биобраз» за кл ю чи л а  соглаш ение о совм естном  предприятии  с 

патентовладельцам и и м ногонациональной ф арм ацевтической  ком панией «Эли Лилли» с 

целью  производства  ж иво тно го  инсулина и его ком мерциализации в Бразилии. В рам ках 

соглаш ения о сотрудничестве  ком пания «Эли Лилли» осущ ествила по д гото вку  сотрудников 

«Биобраз» по различны м  аспектам  исследований и разработок, а та кж е  администрации и 

м аркетинга . Ш есть  л ет спустя  к  м ом енту прекращ ения д ействия  соглаш ения с «Эли Лилли», 

«Биобраз» стала крупны м  производителем  инсулина, использую щ им соврем енны е 

технологии. В это  ж е  время «Биобраз» провела исследования, кото р ы е  привели к  важ ны м  

откр ы ти я м  в этой области. В настоящ ее время «Биобраз» стала четвертой  

ф арм ацевтической  ком панией (и единственной не многонациональной), которая  обладает 

потенциалом  и технологией для производства  реком бинантного  человеческо го  инсулина. 

Э та технология была разработана «Биобраз» в сотрудничестве  с университетом  г. Бразилия 

и впоследствии бы ла запатентирована  в Бразилии, К анаде, Е вропе и С оединенны х Ш татах 

Ам ерики.

Источник: Веб-сайт Биобраз, ww w.uol.com .br, веб-сайт Биоминас, ВПТЗ, и pha rm alicensing.com
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П РЕДП РИЯ ТИЯ  А К К У М У Л И Р У Ю Т И И С П О ЛЬ ЗУ Ю Т ПАТЕНТЫ  ДЛЯ Л И Ц ЕНЗИРО ВАНИ Я  И 

ДРУГИХ ДЕЛО ВЫ Х ОПЕРАЦИЙ

Предприятия, начиная от м ногонациональны х и за ка нчи вая  М СП, I  могут получать 

выгоду от накопления активов ИС и участия в лицензионных сделках на объекты ИС.

Э тот ви д  деятельности  м ож ет способствовать  конкурен ци и  и созданию  выгодных 

производственны х возм ож ностей , которы е  обеспечиваю т рабочие места, 

проф ессиональную  подготовку, развитие  л ю д ских ресурсов, по ставку  необходимых товаров 

и услуг, расш ирение бизнеса и рост индивидуальны х доходов.

О снованием  для сущ ествования патентов  в наш и дни явл яю тся  не судебные споры , а 

лицензирование , а та кж е  совм естное  использование и распределение а кти в о в  ИС. 

Лицензирование  ИС м ож ет бы ть крайне  выгодным. Компания «ИБМ» только  за  2000 г. 

получила 1,7 млрд. долларов С Ш А от лицензирования патентов. Компания «Текзас 

Инструменте» получила 500  млн. долларов С Ш А . Общ ий объем доходов в мире от 

патентного  лицензирования возрос с 15 млрд. долларов С Ш А  в 1990 г. до  110 млрд. 

долларов С Ш А в 2000 г. Э ти астроном ически е  циф ры не д олж ны  со зд авать  впечатление, 

что  лицензирование  технологии возм ож но  лиш ь для крупны х м ногонациональны х ком паний 

или передовы х исследовательских учреж д ений . Лю бое М СП, обладаю щ ее патентны м и 

акти ва м и , м ож ет участвовать  в та ки х  деловы х отнош ениях с использованием  патентной 

составляю щ ей. МСП б ез  патентны х а кти в о в  долж но  полагаться на время для реализации 

на ры нке  своего  преим ущ ества, более в ы сококачественной  услуг, или на другие ф акторы . 

Это в одинаковой  степени справедливо к а к  для  развиваю щ ихся, т а к  и развиты х стран.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПАТЕНТОВ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Важ но рассм отреть  периодически  вы сказы ваем ую  мы сль о том, что  в отличие от других 

форм ИС, патенты  неактуальны  для  развиваю щ ихся стран из-за  относительно  низкого  

уровня технического  развития . Иногда приводится аргумент, что  в  кон те ксте  

развиваю щ ейся страны  м огут бы ть полезны  и ум естны  авто р ско е  право, товарны е зна ки  

или географ ические  указания , но не патенты , п о ско л ьку  развиваю щ иеся страны  д олж ны  

предлагать патен тную  охрану только  для того, чтобы  обеспечить  безопасность  прямых 

иностранны х инвестиций. С другой стороны , некоторы е  кр и ти ки  патентной системы 

утверж даю т, ч то  патенты  м огут д аж е  наносить  ущ ерб развиваю щ им ся странам  и з-за  того 

потенциального влияния на р ы н ки  и цены, которое  они  предоставляю т патентовладельцам .

В ы сказы ван ия  о том, ч то  патенты  неактуальны  для  развиваю щ ихся стран или, ч то  они 

несовместимы  с экон ом ическим и  целями развиваю щ ихся стран - ош ибочны , потом у что  они 

созд аю т впечатление, что  м ож но просто о тка за ться  от м еж дународной патентной системы 

и тем  не менее достичь  экон ом ическо го  развития . Такое мнение ош ибочно, поскольку  

патенты  являю тся  важ ны м  ком понентом  экон ом ической  стратегии  для всех стран, 

независим о от  степени их эконом ическо го  развития.

Действительно, в наши дни развивающиеся страны, некоторые в большей степени, чем другие, 

искусно используют патентную систему для оптимального воздействия на экономическое 

развитие. |  П равительства  и д и р е кти вн ы е  органы  развиваю щ ихся стран д олж ны  играть 

важ ную  роль в определении того, использую т ли та ки е  страны  преим ущ ества патентной 

системы  для  экон ом ическо го  развития , проводя динам ичную  патентную  политику.



ДИН АМ ИЧН АЯ ПАТЕНТНАЯ ПО ЛИТИКА («ДПП») И МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ

Для использования патентов  в целях экон ом ическо го  развития  требуется динамичная 

патентная п ол итика  («ДПП »), которая  по сути  связан а  с экон ом ическим  развитием . О пы т 

С ингапура и Республики Корея в  проведении патентной политики  под тверж д ает важ ность  

динам ичного  подхода. Н ациональная политика  и ДПП д олж ны  планировать  развитие  

совм естны х предприятий, патентного  лицензирования и страте гических  альянсов, 

поскол ьку  они м огут поощ рять развитие  местного  изобретательства, а  та кж е  п р и ток 

прямых иностранны х инвестиций. Параллельно с прямыми иностранными инвестициями и 

передачей технологии в рам ках ДП П, стим улирование исследований и разработок в 

университетах и исследовательских центрах - э то  еще один путь ускорения развития 

м естны х знаний. У н иверситеты  и исследовательские  центры  обеспечиваю т «топливо» для 

ф ункционирования  ц икл а  местного  инновационного  процесса. При правильном  отнош ении 

I  патенты служат эффективным стимулятором национальных инноваций, исследований и 

разработок, создания новой продукции и заключения сделок, 

которы е  о ка зы в а ю т благоприятное м акро  и м икро  эконом ическое  воздействие.

A lisher Navoiy
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Товарные зн а ки  вы полняю т в аж ную  м акро эко н о м и ческую  ф ункци ю  с то чки  зрения 

идентиф икации  места происхож дения продукции  и технологии, и тем  самым повы ш аю т 

ответственность  перед потребителем . О ни та кж е  играю т стр ате ги че скую  м аркетинговую  

роль в индивидуальны х предприятиях. Чаще всего товарны е  зн а ки  использую тся для 

реклам ы  в целях расш ирения продаж и продукции потребителю , но в наши дни 

использование товарного знака становится все более сложным и разнообразным.

Товарные зн а ки  пом огаю т укре п и ть  лояльность  клиентов . Исследования показы ваю т, что  

сохранение кл иентов  т а к  ж е  эф ф екти вно  для обеспечения доходов, к а к  и привлечение 

новых: «Сокращ ение потери кл и ен тов  лиш ь на 5%  увел ичивает на 85%  объем прибыли в 

банковской  системе, на 50%  в сф ере  страхового  м акл ер ства  и на 30%  в автосервисе». 

Помимо содействия  продаж е продукции и у крепл ению  лояльности потребителей, товарны е 

зн а ки  помогаю т своим владельцам  повы ш ать прибы льность, реагировать  на 

недобросовестную  кон куренци ю , расш ирять и сохранять позиции на рынке, 

диф ф еренцировать  продукцию , помогать вводить  новы е производственны е линии, 

получать роялти в рам ках лицензионны х программ, поддерж ивать  отнош ения 

стратегического  партн ерства  и сою зы  в сф ере м аркетинга  и обосновы вать  акционерную  

оце нку  в ф инансовы х сделках.

Товарные зн а ки  та кж е  являю тся  одним из основны х элем ентов ф ранш изы . М еж дународная 

ассоциация по ф ранш изе провела оценку, в соответствии  с которой  в С оединенны х Ш татах 

А м ерики  ф ранш иза составл яет одну тр еть  всей розничной торговли, в кл ю ча я  торговы й 

оборот та ки х  фирм, к а к  «М акдональдс», «Кока-Кола», «Дженерал моторе» и «Ре-макс». Во 

многих странах страте гическое  использование товарного  зн а ка  совм естно  с ф ранш изой - 

эф ф екти вна я  деловая модель (см. § ) .

18) ©
Courtesy of eVegemite
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НАНДО-Ю Ж НОАФРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ОБ 

УСПЕХЕ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ

-m Ncm do's+r
yov>r ta rte b iM s

В местной португальской  общ ине в Й оганнесбурге куриц а  готовилась по хорошо 

охраняем ом у се кр е тно м у рецепту. В 1987 г. Ф ернандо  Дуарте и его друг Роберт Брозин 

стали партнерами и создали ресторан «Нандо», которы й  в наши д ни  превратился в быстро 

растущ ую  сеть ресторанов, им ею щ ую  более 200 ф илиалов в Аф рике, А встралии, Канаде, 

Е гипте, Израиле, М алайзии. С аудовской А равии и С оединенном  Королевстве. Компания 

обрела серьезную  м еж дународную  репутацию  и пр ести ж  благодаря своем у названию  

«Нандо», которое  столь отчетливо  увязы вае тся  с его расположенными по всему миру 

закусочны м и бы строго  обслуж ивания  с блю дами из кур , что  в настоящ ее время она 

вл ад еет обш ирным м еж дународны м  портф елем  зарегистрированны х товарны х знаков , 

о кр уж а ю щ и х мир «Нандо». А втор и те т  м арки  «Нандо» т а кж е  позволил ком пании 

распространить  свою  д еятельность  и на другие секторы , которы е  вкл ю ч а ю т вы пускаем ы е 

под м аркой  «Нандо» розн ичную  продукцию  и товары . «В озм ож но мы являем ся крупнейш ей 

в мире неам ериканской  ком панией в сф ере ресторанов бы строго  обслуж ивания . М ногие 

ю ж н оа ф ри ка н ски е  ком пании купили всем ирно известны е  ф ирменны е наим енования, но ни 

одна из них не взяла ю ж н оаф ри канский  б рэнд  и не выш ла с ним в розничную  торговлю . 

Именно это  мы и пытаемся делать», заявил  г-н Брозин.

В марте 2000 г. «Нандо» вынесла дело о кибе р скво ти н ге  на рассм отрение центра  ВОИС по 

а рб итраж у и посредничеству в рам ках Единой политики  по урегулированию  споров (ЕПУС), 

применяемой к  родовым  доменам  вы сш его уровня, которая  была принята  Корпорацией 

И нтернет по присвоению  названий и ном еров (КИ П Н Н ). О тв е тчи к , ж и те л ь  Калиф орнии, 

зарегистрировал  название  домена nandos.com  и nandoschicken.com  и предлож ил вы дать 

л ицензию  или продать их «Нандо». А дм инистративное  ж ю р и  арбитраж а  вынесло реш ение 

по делу в пользу «Нандо» и предписало о тв е тч и ку  передать вы ш еуказанны е названия 

дом ена  ком пании.

Источник: N ando's International L im ited and the Financia l Times (London).
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Возрастающая сложность товарных знаков при маркетинге иллюстрируется лицензированием 

персонажа Гарри П о п е р а  из популярной серии детских книг, написанных писательницей Дж. 

К.Роулинг. Компания «Уорнер Бразерс», которая приобрела право на коммерческий сбыт этого 

произведения во всем мире, была поражена количеством зрителей на премьере в ноябре, 

поскольку кассовые сборы фильма «Гарри Поттер и волшебный камень» в первые три дня по 

оценкам составили 93,5 млн. долларов СШ А, в  результате чего стало ясно, что  сумма в 100 млн. 

долларов СШ А будет превышена уже  19 ноября 2001 г. Компания «Уорнер Бразерс» разделила 

лицензионные права среди своих различных деловых партнеров/лицензиатов: «Хасбро» 

получила права на распространение детских карточек и детских электронны х игр; конкурент 

«М апель»  на производство игрушек; другая компания получила право производить 

«интерактивные сладости»; калиф орнийская компания по программному обеспечению 

«Электроник артс» получила лицензию на вы пуск компьютера «Гарри П о п е р »  и видеоигр; а 

компания «Кока-Кола» получила другие права, связанные с маркетингом фильма. 

Рассматриваемая в контексте  этой сложной сети соглашений лицензия на товарный знак 

становится одним из путей «распространения брэнда» и совместного маркетинга таким образом, 

что  каж ды й продукт способствует продаже другого продукта, укрепляя популярность его героев.

По мере того ка к  технология стала важным компонентом бизнеса, изменились и стали более 

сложными виды использования товарных знаков. Одним из последствий технологии для 

товарных знаков стало их возросшее использование для соблюдения требований безопасности, 

выполнения технических стандартов и обеспечения взаимозависимости сложных технических 

систем. В связи с другой тенденцией в области товарных знаков бурный рост Интернета 

породил целый ряд  сложных вопросов, касающихся взаимодействия названий доменов и 

товарных знаков.

В последнее время утверждают, что товарные знаки стали глобальными «символами культуры», 

поскольку их использование вышло за рамки просто бизнеса и охватило отдельных лиц, 

благотворительные организации и государства, стремящиеся сообщить о своих конкретных 

особенностях. Так в наши дни звезда из Рекьявика, Бьорк использует новый и необычный 

имидж, который, ка к  говорят, олицетворяет Исландию. Подобным образом, Олимпийский 

комитет Китая попытался изменить дизайн олимпийского логотипа для отражения движения, 

присущего Тай Чи. Испания пропагандирует туризм с помощью солнечного испанского логотипа, 

который олицетворяет беззаботный веселый туризм.



Товарные знаки - эф ф ективное средство информации о продукции, технологии, платформах, 

культурах и индивидуумах. В отличие от патентов и авторского права, продление действия 

регистрации товарных знаков может осуществляться бесконечно и в этом смысле они могут 

быть мощным инструментом интеллектуальной собственности. С другой стороны, они 

становятся наиболее эф ф ективными, если они вклю чены  в общую стратегию  бизнеса и 

маркетинга, и могут пострадать в тех случаях, когда продукция и технология, которую  они 

идентифицируют, не отвечает ожиданиям потребителя.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Подобно товарному знаку географическое указание заклю чает в себе отдельную информацию. 

Оно сообщает потенциальным покупателям о том, что  продукт изготовлен в определенном месте 

и обладает определенными желаемыми особенностями, которые характерны только для этого 

места. I  В стратегическом плане географические указания могут использоваться для развития 

региональных или национальных предприятий.

Достоинства региональных особенностей могут быть еще выше в глазах потребителя, когда 

региональный коллектив и его члены пользуются исключительным правом на использование 

конкретного географического указания. Подобно товарным знакам, географические указания 

способны усилить динамику маркетинга продукта и, поскольку по сути они являются 

собственностью коллектива, они служат прекрасным инструментом регионального или 

коллективного экономического развития.

История Текилы в М ексике является одним из успешных примеров использования 

географических указаний (см. У ).

iV ttOKT
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ТЕКИЛА: НАСТОЯЩАЯ ТЕКИЛА ЛИШЬ ТАМ. ГДЕ РАСТЕТ АГАВА

Э тот м е кси ка н ски й  н апиток приобрел свой особый им идж , которы й  зачастую  

подкрепляется  дизайном  буты лки , с нанесенны ми на нее особыми символами М ексики . 

О днако , нем ногие зна ю т о том, что  те ки л а  охраняется в качестве  географ ического  

у каза н и я  с 1977 г. и производится  лиш ь в о граниченны х районах М ексики , где растет 

основное  сырье - кактусопод об ное  растение агава. Д е кр е т  президента, определяю щ ий 

те ки л у  в качестве  географ ического  у казания , был опубликован 1977 г. и д ействовал  в 

отнош ении пяти м екси ка н ски х  ш татов, которы е  получили искл ю чител ьное  право на 

изготовление  напитка . Сегодня те ки л а  известна  во всем мире, потом у что  это т  термин 

охраняется в качестве  географ ического  указа н и я  во  многих странах. К о нкур е н ты  не м огут 

использовать его для спиртны х напитков , не изготовленны х в кон кр етн ы х  м екси ка н ски х  

ш татах в соответствии  с применимым национальны м законодательством . Н апример, термин 

«Текила» охраняется в качестве  географ ического  у ка за н и я  в со отве тстви и  с Л и с с а б о н с ки м и  

соглаш ением об охране наим енований м ест происхож дения и их м еж дународной 

регистрации (международны м  соглаш ением , адм инистративны е ф ункции которого  

вы полняет ВОИС). Объем продаж  те ки л ы  еще более возрос, п о ско л ьку  производители 

смогли гарантировать  качество  п род укта  и и зб еж ать  того, чтобы  это  название 

использовалось для продукции, которая  изготовляется  с помощ ью  иных ингредиентов, 

м ож ет повредить репутации оригинального  м екси ка н ско го  п род укта  и ввести  в 

забл уж дение  потребителей.



АВТОРСКОЕ ПРАВО И ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

А вторское  право - это  область  права, которая  обеспечивает охрану оригинальны х 

а вто р ски х  произведений, в клю чаю щ их среди прочего книги , картины , а рхи тектурны е  

произведения, м узы кальны е ком позиции и авто р ско е  программное обеспечение.

I  Правовая охрана, предоставляемая таким авторским произведениям, позволяет развивать 

индустрию развлечений, а также технологический бизнес, основанный на компьютерном 

программном обеспечении и других технологиях.

Ч тобы  получить  представление о масш табе отраслей, охраняем ы х авто р ски м  правом, ниж е 

(см. X )  представлены  некоторы е статистические  данны е. Если взять  данны е по 

С оединенны м  Ш татам А м ерики  за  2001 г., то  основны е отрасли пром ы ш ленности , 

охраняемы е а вторским  правом, внесли свой в кл а д  в экон ом и ку  в объеме 791,2 млрд. 

долларов С Ш А , что  составляет 7,75% ВНП.

ВКЛАД ОХРАНЯЕМЫХ АВТОРСКИМ ПРАВОМ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВНП (%)



Чтобы  проиллю стрировать, к а к  авто р ско е  право и см еж ны е права способ ствую т развитию  

индустрии развлечений, в следую щ их разд елах будет дано  кра тко е  описание  примера с 

м узы кальной ком позицией. Весь процесс, лежащ ий в основе  деловой модели в 

м узы кальной сф ере, начинается с песни или точнее  с м узы кальной ком позиции. А втор- 

песенник и ком пози тор  явл яю тся  владельцами всех авто р ски х  прав на м узы кальную  

ком позицию  на м ом ент записи , когда песенник ф и зи че ски  запи сы ва ет свои  идеи либо в 

м узы кальны х нотах, либо используя аналоговое  или циф ровое записы ваю щ ее 

оборудование. После создания  или записи , в зависим ости  о т  национального 

законодательства, авторско -правовая  охрана вступает в силу автом ати че ски  без 

дальнейш их ф орм альностей. Тво р че ски е  ф орм ы  ее использования довольно четко  можно 

проследить на следующ ем примере (см. Л  )•

Знам ениты й бри танский  исполнитель Д эвид  Бови з а  свою  более чем  30-л етню ю  карьеру 

написал сотни м узы кальны х ком позиций, а та кж е  исполнил и записал  их. О т  записей  этих 

ком позиций и от  исполнения их другими артистам и постоянно  по ступаю т доходы, которы е  с 

определенной степенью  вероятности  будут поступать  и в будущем. О дна из  бро кер ски х  

организаций «Пулман групп» усм отрела возм ож ность  «обезопасить» м узы кальны е 

ком позиции в качестве  доходных а кти в о в . Она лицензировала  права Бови на его 

м узы кальны е ком позиции за  55 млн. долларов СШ А, кото р ы е  она  вы платила ему. Затем 

она  продала ценны е бумаги инвесторам  на основе  возна граж д ения  и доходной модели, 

использую щ ей поступления о т  м узы кальны х ком позиций к а к  залог для  инвестиций, та к  и 

и сточн ик возна граж дения . П ока  это  весьма выгодная ситуация, п о ско л ьку  Бови получил 

этот доход из расчета м ногих лет прогнозируемы х вы плат роялти. Компания «Пулман труп» 

получила вознаграж д ение  и будет получать прибы ль о т  своей  деловой  модели. И нвесторы  

будут получать проценты  на свои капиталовлож ения, которы е  значительно  выше, чем 

обы чны е процентны е ставки . Вся сд е л ка  весьма искусно  гарантирована  д о казанны м и 

активам и  ИС.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ БОВИ

Источник: h ttp :llw w w .pu llm anco.com ; G loba l Finance, N ovem ber 1999.

http://www.pullmanco.com


КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ

Для отдельны х авторов  осущ ествление кон троля  за  использованием  своих произведений, 

например, по радио или телевидению  - непосильная задача. Поэтому в некоторы х странах 

сущ ествую т специальны е органы  (общ ества кол л е кти вн ого  управления), осущ ествляю щ ие 

эту  ф ункцию  и гарантирую щ ие получение авторами денеж ного  вознаграж д ения  за 

использование созданны х ими произведений. Э ти общ ества м огут о ка за ть  помощ ь в 

развитии  местной культуры , например, путем  вы платы  местны м ком позиторам  

возна граж д ения  з а  исполнение их м узы кальны х произведений внутри страны  и за  рубежом. 

С оответствую щ ий  доход м ож ет бы ть  весьма значительны м  и вносить  сущ ественны й вкл а д  

в ВНП.

АВТОРСКОЕ ПРАВО И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В ведение и соверш енствование  новы х медийных, инф ормационных и 

телеком м уникационны х технологий, та ки х  к а к  видеом агнитоф он (VCR) в конце  70-х годов, 

револю ция в циф ровой сф ере в 80-е годы и И н тернет в 90-е годы - постоянно  ставят новы е 

задачи  перед законодательством  в области а вто р ско го  права и индустрией развлечений, а 

та кж е  работникам и этой сф еры.

К о м п а кт -д и ски  бы стро заменили виниловы е пл астинки  и м узы кальны е кассеты , поскол ьку  

их новы й формат, отраж аю щ ий циф ровую  технологию  в мобильном и более долговечном  

ф ормате, был бы стро  воспринят публикой и крупнейш ими записы ваю щ им и ком паниями. В 

результате, м узы кальны й бизнес получил прекрасн ую  возм ож ность  вновь продать свои 

сущ ествую щ ие каталоги, но уж е  в ф орм ате ком п акт-д и ско в . Аудиовизуальная продукция  в 

циф ровом  ф орм ате т а кж е  имела большой успех, благодаря ее вы соком у качеству  и 

относительно  невы сокой  стоим ости . Целое новое  поколение потребителей в настоящ ее 

время вновь  п о куп а е т  аудиовизуальную  продукцию , которая  ранее считалась неинтересной 

с ком м ерческой  то чки  зрения. О д нако  оциф рованное  содерж ание  Д В Д  значительно  проще 

копировать  и помещ ать в И нтернете  на «пиратских» веб-сайтах. В таком  случае миллионы

Courtesy: Е.М I Group Courtesy Sony (overseas) S.A



копий потенциально м огут стать  пиратскими. В настоящ ее время в этой  отрасли 

предпринимаю тся серьезны е усилия для предотвращ ения такого  пиратства  и в тех случаях, 

когда оно им еет место, для того, чтобы  пресечь е го  и добиться на каза ни я  наруш ителей в 

соответствии  с граж д анским  или уголовным правом. Для пресечения циф рового  пиратства  

в аж н ую  роль играю т та ки е  технические  меры, к а к  ш иф рование. И м енно по этой причине 

Договор  ВОИ С по авторском у праву (ДАП) и Д оговор ВОИС по исполнениям  и ф онограммам 

(ДИФ ) - самые последние м еж дународны е договоры  - содерж ат |  специальные положения, 

которые запрещают обходить такие меры технической охраны применительно к 

произведениям, охраняемым авторским правом.

В м узы кальной  сф ере технология МР-3 облегчает сж а ти е  м узы кальны х ф айлов в целях 

эконом ии места и упрощ ения скачи ван и я  и п е р е ка ч ки  через Интернет, а  та кж е  а ккура тн о го  

хранения в мобильных устройствах. У читы вая  простоту  использования та ки х  технологий, в 

больш инстве случаев такая  д еятельность  происходит без уведом ления или согласия 

владельца прав на та кую  м узыку, и поэтому противоречит д уху  и кон кр етн ы м  положениям  

законодательства  в области а вто р ско го  права (см. X ).

ДЕЛО НАПСТЕРА: ПИРАТСТВО В ИНТЕРНЕТЕ

12 ф евраля 2001 г. Апелляционны й суд С оединенны х Ш татов по 9-м у о кр у гу  вы нес свое 

примечательное реш ение по важ ном у ю ридическом у делу А М Р екорд И н к. против  Н апстер 

И нк. (А&М  Records, Inc., e t al. vs. Napster, Inc.), постановив, что  аргум ент защ и ты  о 

«добросовестном  использовании» лиш ен оснований. Н апстер  - это  весьма успеш ны й веб

сайт и программа обмена м узы кальны м и ф айлам и (до  10 ООО пересы лок в се кун д у ), в 

котором  п р акти че ски  все ф айлы  - это  охраняем ы е а вторским  правом  м узы кальны е 

произведения, находящиеся там без разреш ения владельцев прав. Таким образом, этот 

бизнес основы вался  на незаконны х операциях. При этом  примечательным является  тот 

факт, ч то  он внес в кл а д  в развитие  новых деловы х моделей в звукозаписы ваю щ ей 

промыш ленности.



ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ

являю щ иесяТрадиционные знания - основанны е на традициях инновации и произведения, являю щ иеся 

результатом  интеллектуальной деятельности в промыш ленной, научной, литературной и 

художественной областях - до  недавнего времени в значительной мере игнорировались 

сообщ еством  ИС. В настоящ ее время все более ш ирокое признание получает мнение о том, что

использованию ИС.

Н осители традиционны х знаний все а кти вне е  изучаю т вопрос о том, каки м  образом  улучш ить 

ком м ерциализацию  своих пр акти че ски х  достиж ений , используя различны е подходы к 

интеллектуальной собственности , в том  числе законодательство  о патентах, товарны х зн а ках  

и а вторском  праве. (См. X ) .  Лиш ь то т  ф акт, ч то  какой -л и бо  продукт, технология или 

произведение находятся в коллекти вном  владении или сущ ествую т в течение  некоторого  

времени, не и скл ю ча е т отнош ения к  нему к а к  к  о бъ екту  ИС. Вся ИС создается  на основе 

более старой инф ормации или изобретений и чащ е всего является  продолж ением  старой 

технологии, воплотивш ейся в ценное изобретение, или адаптацией старой художественной 

традиции, которая  стала новым авто р ски м  произведением.

В настоящ ее время в А встралии и Новой Зеландии а кти в н о  изучается  вопрос о регистрации 

кол л е кти вн ы х и сертиф икационн ы х зн а ко в  для защ иты  инноваций и произведений, 

основанны х на традиционны х знаниях. В конце 1999 г. в А встралии начато  осущ ествление 

программы «М естны й зн а к  аутентичности», которы й  был разработан Национальной 

ассоциацией защ и ты  и скусства  коренного  населения при под д ерж ке  Комиссии аборигенов и 

ж ите л е й  о стровов  пролива Торреса и А встралийского  совета  по искусству. Использование 

та ки х  зна ков  в ка ч е ств е  зн а ков  аутентичности  считается  весьма эф ф ективны м  для 

сохранения культурной сам обы тности  аборигенов и ж ителей  островов  пролива, обеспечения 

вы платы  общ инам аборигенов и ж ителям  островов  Торресова пролива справедливого  

в озна граж д ения , а та кж е  для  развития  поним ания на национальном  и м еж дународном  уровнях 

их культурного  наследия и искусства .

I  экономическая ценность активов традиционных знаний может быть увеличена благодаря

РЕГИСТРАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫ Х ЗНАКОВ В АВСТРАЛИИ

(5



СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ИС

Ведомство интеллектуальной собственности  (ВИС) - это  основное  адм инистративное 

подразделение в правительстве , которое  заним ается управлением  систем ой приобретения 

и поддерж ания в силе прав ИС. В последнее время эконом ические  и социальны е затраты  

на создание  и ф ункционирование  ВИС стали объ ектом  особого  внимания, поскольку  

пользователи системы  ИС обратились с просьбой сокр а ти ть  разм ер пош лин в связи  с 

подачей за я в о к  и получением и сохранением  прав ИС (см. Ф ) .

Ф  РАСТУЩИЙ СПРОС НА УСЛУГИ ВЕДОМСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Потребность в оперативности
Растущ ие потребности  в 

оперативны х реш ениях в связи  
с ускорением  технических 

изм енений и ж изн ен но го  цикла  
продукта

Высокое
качество
решений

Большее число
В ЕДО М СТВО  ^ т  

ИС j

С оответствие
реш ений
м еж дународно 
согласованны м
стандартам

регистраций
Растущ ее число 

подаваемых 
за я во к

Потребность в экспертном мнении
О бъектом  экспер ти зы  становятся  
все более сложны е изобретения, а 
о бъ ктом  п о и ска  все больш ий объем 
инф ормации



О дн ако , почти все ВИС ощ ущ аю т не хватку  средств  и испы ты ваю т трудности в наборе и 

сохранении квалиф ицированны х сотрудников для  осущ ествления своей деятельности , 

О собенно а ктуал ьна  проблема ограниченности ресурсов в странах развиваю щ егося мира, 

что  не позволяет их ведом ствам  предоставлять  ад екватн ы е  услуги пользователям  системы  

ИС (см. Л ) .

Л ПЕРСОНАЛ И БЮДЖЕТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ

Страна (патентное ведомство) Сотрудники Патентные заявки Ведомство ИС-
(вклю чая указания годовой бюджет 
по P C I)  (в млн. долл.США)

Соединенные Штаты Америки 4,700 262,787 863

Европейское патентное ведомство
(20 государств) 4,400 121,750 513

Российская Федерация 2,700 58,532 14.3

Япония 2,500 437,375 844

Республика Корея 1,002 121,750 120

Ш веция 1,000 149,493 69

Австралия 830 57,706 42

М ексика 611 44,721 25.5

Бразилия 610 50,866 42

Испания 600 147,889 45.3

Египет 146 1,682 1

Сингапур 85 44,948 4.9



ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

С оздание м еж дународной патентной систем ы  уж е  рассм атривалось в качестве  

долгосрочного реш ения в то т  момент, когда государства-члены  ВОИС приним али в июне 

1970 г. РС Т на Д иплом атической  конф еренции в В аш ингтоне. К а к  никогда ранее, сегодня 

страны  им ею т еще больше оснований для  рассм отрения этого  амбициозного  проекта. 

П оскольку  прогресс в области инф ормационных технологий и тел еком м уникаций  все в 

большей степени способствует совм естному использованию  инф ормации, револю ция в 

циф ровой сф ере позволяет странам  а кти в и зи р о ва ть  сотрудничество  и обм ениваться 

данны ми и инф ормацией бы стры м и недорогостоящ им  способом  безбум аж ны х докум ентов .

В о ктя б р е  2001 г. ВОИС приступила  к  проведению  всем ирны х консультаций с целью 

р азработки  |  стратегической программы будущей эволюции международной патентноп 

системы.

Эта инициатива, известная  к а к  «П атентная по ве стка  дня ВОИС в области патентов», 

имеет целью  с учетом  долгосрочной пе рспе кти вы  найти реш ения наиболее актуальны х 

проблем, в частности , той  кризисной  ситуации, с которой  ста л ки ва ется  целы й ряд  

патентны х ведомств при вы полнении огромного  объема своей работы. Э тот п р о е кт  будет 

дополнять и подкреплять  та ки е  текущ ие  п роекты , к а к  реф ормирование РС Т и 

гарм онизация м атериальны х норм патентного  права.

30)



ЗАЩИТА ПРАВ ИС

Необходимость защ иты  прав ИС объ ясняется тем, ч то  лю ди не уваж а ю т права других. 

П ричины , лежащ ие в основе  тако го  отсутствия  уваж ения , весьма м ногочисленны  и 

разнообразны , начиная от ж а д но сти , осознанной необходимости, отсутствия  

инф орм ированности , ж есто ко го  преступного  умысла, и за ка н ч и в ая  добросовестны м  

забл уж дением . М асш табы тако го  неуваж ения т а кж е  весьма разнообразны , начиная от 

неразреш енного  копировани я  охраняемы х произведений для личного  пользования, до 

ш ироком асш табны х крим инальны х ком м ерчески х  предприятий, которы е  производят сотни 

ты сяч незаконн ы х копий.

К огда  незаконная  прод укция  составл яет определенную  долю  на ры нке  (или даже 

подры вает потенциальны й ры нок) и когда  окупа е м о сть  капитал овл ож ени й  невозм ож на  из- 

за  крим инальной деятел ьности , то  в игру д олж ны  вступать  механизмы защ иты  важ нейш их 

интересов  не то л ько  упом януты х уч астн и ко в  и органов, но и общ ества  в целом. 

М еж правител ьственны е  и неправительственны е  организации, а т а кж е  пром ы ш ленные 

ассоциации, полномочия которы х за тра ги в аю т разл ичны е а сп екты  кон тр а ф акц и и  и 

пир атства  и их последствий , счи таю т на основе  имею щ ихся у них ф а кто в  и статистики , 

что  I  рынок незаконной контрафактной продукции составляет от 5 до 7% общего объема 

мировой торговли (см. 2 ) -

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДОЛЯ КОНТРАФАКТНОЙ И ПИРАТСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Организация Оценка

Всемирная таможенная организация 

Европейская комиссия

Около 5% объема всей мировой торговли является фальсифицированной

От 5% до 7% объема мировой торговли, что составляет собой от 200 до 
300 млрд. евро в год в виде потерянного дохода и 200 000 потерянных 
рабочих мест

Организация экономического сотрудничества и Более 5% объема мировой торговли 
развития

Источник: h ttp :llww w.interpol.in t; Comm ission o f the European Communities, "G reen Paper: Com bating  

C ounterfeiting and P iracy in the S ingle Market» (Brussels, 1998), 2, see

h ttp :lleuropa.eu.in tlcom m H nternaljm arketlenH ntproplindpropl922.h tm ; OECD, ICC Counterfeiting Inte lligence

Bureau, «The Econom ic Im pa ct o f Counterfeiting» docum ent #DSTIIIND(97)6IREV1 (Paris, 1998), 5. 31
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Страны , в которы х распространены контраф акция и пиратство, те рп я т  |  матс| 

моральные убытки на нескольких уровнях.

Например, производители законной продукции предпочитаю т создавать  свои мощ ности в 

других странах, которы е реально защ ищ аю т права интеллектуальной собственности. 

Подобные реш ения приводят к  сокращ ению  объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

а та кж е  передачи технологии и иностранного ноу-хау, которое м ож ет сопровож дать  ПИИ. 

Потеря ПИИ та кж е  проявляется в потере доходов за рубежом, что  в конечном  счете 

отрицательно сказы вается  на платежном  балансе страны.

Э тот цикл  продолжается таким  образом, что  он подры вает долгосрочные перспективы  

страны . М естные авторы, изобретатели и МСП часто обескураж ены  неизбеж ностью  того, что  

их продукция станет объектом  незаконного  копирования и продажи, лишая их окупаем ости  

капиталовложений и ограничивая перспективы  роста, что  подры вает сам дух и 

предприимчивость, являю щ иеся неотъемлемой частью  процесса творчества . Э тот дух, столь 

важ ны й для благосостояния страны, можно ощ утить в период ее процветания. Достаточно 

посмотреть на С иликон Вэлли в Калиф орнии, Соединенные Ш таты Ам ерики, и Бангалор, 

Индия.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОНТРАФАКЦИИ И ПИРАТСТВА

Социальные последствия контраф акции и пиратства наиболее остро ощ ущ аю тся самими 

артистам и,авторам и и предпринимателями.

Контраф акция лекарств, авиа и автомобильных запасны х частей  пагубно сказы ва е тся  на 

здоровье и безопасности общ ества. По оценке ВОЗ |  около 6% от объема продаваемых 

фармацевтических изделий в мире являются контрафактными.

На развиваю щ иеся страны приходится наибольшая доля таких  проданных контраф актны х 

товаров. До 70% всех л екарств, продаваемых в некоторы х аф рикан ских странах, являю тся 

поддельными.

32)
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НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ КУЛЬТУРЫ ИС

ВОИС работает в направлении повы ш ения создания  на всех уровнях ценности ИС и ее 

потенциального  полож ительного  влияния на общ ество.

О сознание  потенциала  ИС к а к  исто чн и ка  экон ом ическо го , социального  и культурного  

развития  обеспечит:

•  ф орм улирование  правительственны м и чиновн икам и  и учреж д ениям и  политики  и 

адм инистративны х и управл енческих программ с  учетом  оптимального  

использования и уваж ения прав ИС;

•  повы ш ение роли а кти в о в  ИС для частного  се кто р а , начиная с МСП до 

м ногонациональны х ком паний, и признание ими значения  поддерж ания прав ИС в 

постоянно  развиваю щ ейся пром ы ш ленности и эконом ике, основанны х на знаниях;

•  поним ание общ еством  преим ущ еств п о ку п ки  за ко н н о  произведенны х товаров  и 

за ко н н о  предлагаемых услуг, содействуя тем  самым р осту  местной 

пром ы ш ленности и увел ичению  базы  для  уплаты  налогов.

О тсутствие  культуры  ИС ведет к  за стою  и уп а д ку  экон ом ики , к  о тсутстви ю  твор чества  и 

изобретательства  и деловом у климату, лиш енном у ПИИ, стабильности и надежности . 

С оздание  культуры  ИС в развиваю щ ихся странах, которы е еще не создали  а кти в ы  ИС, 

потребую т проведения целенаправленной политики . I

О сущ ествление такой  п ол итики  м ож ет бы ть  начато  со следую щ их мероприятий:

•  проведение ревизии  ИС с целью  установления актуального  статуса а кти в о в  ИС;

•  по д гото вка  национальной стратегии  в области ИС, учиты ваю щ ей цели политики  в 

области науки , культуры , торговли, экон ом и ки  и образования;

•  стим улирование и вручение  наград  изобретателям  и авторам , а т а кж е  общ ествам  

кол л екти вны м  организациям , разрабаты ваю щ им  и использую щ им а кти в ы  ИС.



О собое внимание следует уделять всем  ком понентам , которы е  с о зд а ю т плодотворную  

почву для роста культуры  ИС, развития  л ю д ски х  ресурсов, образования и м аркетинга  ИС, 

создания превосходно работаю щ их ведом ств и администрации ИС, привлечения к  этому 

процессу организаций граж д ан ско го  общ ества, содействия инновациям  и развитию  

культуры  ИС в университетах и исследовательских центрах, осущ ествления программ по 

развитию  пр акти че ски х  на вы ков  в та ки х  областях к а к  лицензирование, за ко н о тв ор честв о  и 

защ ита прав. (См. (3 ) .

С ингапур признает в аж н ую  роль интеллектуальной собственности  к а к  национального 

ресурса и при вл екае т  иностранны е инвестиции к  разви ти ю  экон ом ики , основанной на 

знаниях. Для развития  интеллектуальной  собственности  в ка ч е ств е  страте гического  и 

конкурен тоспособного  ресурса С ингапур проводит а кти в н ую  п ол итику  в  сф ере  прав 

интеллектуальной собственности  с целью  развития  отраслей пром ы ш ленности с вы сокой  

добавленной стоим остью  и значительны м  творческим  наполнением. В 2000 г. В едомство 

интеллектуальной собственности  С ингапура (ВИСС) бы ло преобразовано в 

полуавтономный государственны й орган, котором у среди прочего поручено управление 

системой ИС в С ингапуре. О дна  из недавних инициатив ВИСС предусм атривает 

предоставление инф ормации в области ИС через недавно о ткр ы ты й  S nrflP  

(http ://w ww .surfip .com ) - универсальны й портал ИС для  осущ ествления п о и ска  в 

м ногочисленных патентны х базах д анны х различны х государств, а т а кж е  предоставление 

других технических  и деловы х ресурсов. В сф ере  защ иты  прав интеллектуальной 

собственности, основны м  учреж дением , ответственны м  за  защ иту прав внутри страны , 

является  С луж ба прав интеллектуальной собственности  - специализированны й Отдел 

уголовны х расследований одноименного  департамента, в то  время к а к  защ и ту прав на 

границе осущ ествляет Д епартам ент там ож ни и акц и зо в . В сф ере образования, ВИСС и 

Н ациональное управление науки  и техники  проводят ряд  учебны х ком паний, нацеленны х на 

расш ирение инф ормированности общ ества о правах интеллектуальной собственности . В 

настоящ ее время С ингапур является  одним из ведущ их государств в плане подачи 

патентны х за я в о к  и других а кти в о в  ИС.

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ  ИС В СИНГАПУРЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ 

АКТИВН ОЙ ПОЛИТИКИ
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Источник: Д -р  Нг С ю  Куан, Национальный университет 

Сингапура.
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СТИМУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИС - это коммерческое применение инновационных и творческих идей для решения 

практических и художественных задач в целях улучшения условий и обогащения нашей жизни. 

Она играет стимулирующую роль, поскольку поддерживает и вознаграждает авторов и 

новаторов, поощряет экономический рост и содействует развитию людских ресурсов.

ИС является ресурсом, доступным всему человечеству. Одной из основных задач ВОИС 

является оказание помощи государствам-членам в создании и использовании инструментов для 

разработки этого ресурса и использовании ИС на благо всех наций.

ИС может процветать лишь в условиях той культуры, в которой понимают и принимают ее 

важность и преимущества, в которой она охраняется строго соблюдаемыми законами. ВОИС и 

впредь будет работать над созданием надежной системы охраны интеллектуальной 

собственности в целях обеспечения ее дальнейшей жизнеспособности.
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