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331 аспирант), только 27% опрошенных указали на наличие опыта участия в конкурсах 
научных проектов российских и международных фондов, программ и организаций. При 
этом на фоне уверенного владения одним из иностранных языков (согласно анкетным 
сведениям) большинством участников анкетирования (около 90%) наличие междуна-
родного опыта конкурсной деятельности подтвердили менее 3% аспирантов. Ежегодно в 
конкурсах научных проектов регионального, российского и международного значения 
участвуют лишь около 15% молодых кандидатов наук РГПУ им. А. И. Герцена, в то время 
как только в рамках четырех внутренних конкурсов университета, организованных в 
2012 году в рамках реализации Программы стратегического развития, приняли участие 
около 25% молодых научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет.

С учетом вышеизложенных обстоятельств создание и развитие инфраструктуры кон-
салтинговых услуг в сфере научно-инновационной деятельности для молодых ученых, 
аспирантов и студентов представляется важнейшим условием для:

— ранней «профориентации» молодых ученых (от студенческой скамьи через вузов-
скую науку к работе в научной сфере);

— формирования организационных навыков проектной и конкурсной деятельности 
обучающейся молодежи и молодых научно-педагогических работников;

— оказания образовательных, консультационных и информационных услуг в сфере 
инициирования инновационных проектов, включающих в себя трансфер технологий;

— повышения инновационной культуры научно-исследовательской деятельности обу-
чающейся молодежи;

— развития мотивации обучающейся молодежи и молодых научно-педагогических 
работников к научно-инновационной деятельности, в том числе за счет создания и по-
ощрения деятельности различных молодежных научных объединений — студенческих 
научных обществ, советов молодых ученых и специалистов, молодежных исследователь-
ских команд.

В. П. Кузнецова

к ВоПРосу об оценке, учете И ИнВентАРИзАцИИ  
объектоВ ИнтеллектуАльной собстВенностИ*

Интеллектуальная собственность в широком понимании есть закрепленные законом 
исключительные права на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 
и средства их индивидуализации.

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), принятая в Стокгольме 14 июля 1967 г., предусматривает, что объектами права 
интеллектуальной собственности являются: 1) литературные, художественные произ-
ведения и научные труды; 2) исполнительская деятельность артистов, фонограммы и 
радиопередачи; 3) изобретения во всех областях человеческой деятельности; 4) научные 
открытия; 5) промышленные образцы; 6)товарные знаки, знаки обслуживания и ком-
мерческие наименования и обозначения [1].

Литературные, художественные произведения и научные труды как объекты интел-
лектуальной собственности охраняются авторским правом (копирайтом). Права на такие 
объекты, как исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи, 
обычно называются смежными правами, т.е. правами, смежными с копирайтом. Изо-

* Статья подготовлена в рамках реализации Программы стратегического развития РГПУ им. А. И. Герцена.
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бретения, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие 
наименования и обозначения — это объекты промышленной собственности в рамках 
интеллектуальной собственности.

Следует различать научные открытия и изобретения. В Женевском договоре о между-
народной регистрации научных открытий (1978 год) научное открытие определяется как 
«признание явлений, свойств или законов материального мира, которые до сих пор не 
были познаны и не допускали проверки» [2]. Изобретения — это новые решения от-
дельных технических задач. Такие решения основываются на свойствах или законах 
материального мира (в противном случае они не могли бы материально, т.е. «техниче-
ски» применяться), но эти свойства или законы не должны быть свойствами или зако-
нами, которые до сих пор не были познаны. Изобретение предполагает новое (техниче-
ское) использование упомянутых свойств или законов, познанных («открытых») одно-
временно с изобретением или ранее. 

В образовательном учреждении, в частности педагогическом вузе, изобретения име-
ют свои особенности. Под педагогическими изобретениями понимаются новые воспи-
тательные и дидактические средства, новые способы и технологии обучения и (или) 
воспитания, новое применение ранее известных педагогических средств и технологий 
[3]. 

Однако педагогическими изобретениями не признаются методы воспитания и (или) 
обучения, не обеспеченные для их реализации соответствующими педагогическими 
средствами; гипотезы (прогнозы), касающиеся любых сфер педагогической деятельности, 
какими бы актуальными и важными они не были; решения производственных педаго-
гических задач без их соотнесенности с соответствующими основными педагогическими 
задачами системы образования; методы и системы организации и управления педаго-
гическим процессом, не обеспеченные для их реализации соответствующими педагоги-
ческими средствами, технологиями и без их соотнесенности с основными педагогиче-
скими задачами. 

Также не признаются педагогическими изобретениями и решения, противоречащие 
общественным интересам, принципам гуманности, общечеловеческой морали, а также 
явно бесполезные. И ко всем педагогическим изобретениям предъявляются единые тре-
бования с учетом следующих критериев: новизна, актуальность, практическая значимость, 
степень реализации. 

В настоящее время понятие интеллектуальной собственности получило конституци-
онное закрепление. В ст. 44 Конституции Российской Федерации говорится: «…Интел-
лектуальная собственность охраняется законом», при этом не раскрывается содержания 
самого этого понятия [4]. Закрепление права интеллектуальной собственности в Кон-
ституции Российской Федерации свидетельствует, что государство берет на себя обя-
занность обеспечить эффективную защиту этого права. Необходимость усиления такой 
защиты продиктована стремлением соответствовать международным стандартам.

В юридической литературе широко применялось и применяется понятие «интеллек-
туальная собственность». Главная особенность объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС), в отличие, например, от предметов вещного права, заключается в предоставлении 
им со стороны государства специальной охраны, выраженной в форме исключительного 
права.

Сущностной характеристикой права собственности является то, что собственник (в 
отдельных случаях — владелец) может использовать свою собственность по своему усмо-
трению и желанию. Никто больше не вправе законным образом использовать объекты 
его собственности без его разрешения. Собственник может разрешить другим пользо-
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ваться его соб ственностью, но только на законных основаниях и условиях. Использова-
ние объекта собственности без разрешения собственника вообще является незакон-
ным. Права на интеллектуальную собственность предполагают, что результаты интел-
лектуальной, творческой деятельности авторов могут использоваться другими лицами 
лишь с разрешения первых.

В современной научно-образовательной политике на первый план выдвигается обте-
каемое, расплывчатое и специфически-самобытное понятие — результаты научно-
технической деятельности (РНТД). Субъект присвоения этих результатов определяется 
в зависимости от распределения затрат на финансирование научно-технической деятель-
ности (НТД). В соответствии с пунктом 3 Положения об инвентаризации результатов 
научно-технической деятельности (далее — Положение), утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимост-
ной оценке прав на результаты научно-технической деятельности», инвентаризация 
является обязательной в случае приватизации государственных или муниципальных 
унитарных предприятий, ликвидации или реорганизации организаций [5]. Порядок 
инвентаризации установлен Методическими рекомендациями по инвентаризации прав 
на результаты научно-технической деятельности, который утвержден Распоряжением 
Минимущества России, Минпромнауки России и Минюстом России от 22 мая 2002 года 
№ 1272-р/Р8-149 [6].

Результаты интеллектуальной деятельности могут быть получены в самых различных 
областях жизни человечества, поэтому их целесообразно упорядочить и классифициро-
вать. При этом понятие «объект интеллектуальной собственности» подразумевает кон-
кретный результат интеллектуальной деятельности.

Если научно-образовательное учреждение планируетcя приватизировать или реорга-
низовывать, то это влечет обязательную инвентаризацию. Но государство как собствен-
ник может настоять на инициативной инвентаризации. 

Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2009 года № 342 «О некоторых во-
просах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011 № 1024)» [7] установлено, что 
федеральные органы исполнительной власти и организации, выступающие от имени 
Российской Федерации государственными заказчиками научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по государственным контрактам для государ-
ственных нужд, при заключении государственных контрактов обязаны предусматривать 
в них закрепление исключительных прав на изобретения, полезные модели и другие 
ОИС за Российской Федерацией, если результаты научно-технической деятельности изъ-
яты из оборота.

Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по до-
ведению результатов НТД до стадии практического применения, завершающейся этапом 
постановки продукции на производство, если исполнитель не обеспечил до истечения 6 
месяцев после окончания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ совершение всех действий, необходимых для признания за ним или 
приобретения им исключительных прав на результаты НТД.

При этом предусмотрено осуществление расходов по обеспечению правовой охраны 
результатов НТД при закреплении прав на них: за Российской Федерацией — за счет 
выделяемых государственным заказчикам средств федерального бюджета; за Российской 
Федерацией совместно с исполнителем — за счет средств государственного заказчика и 
средств исполнителя в равных долях; за исполнителем — за счет средств исполнителя 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011 № 1024).
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У научных и образовательных учреждений низкая патентная активность, отсутствует 
должный учет объектов интеллектуальной собственности (как части нематериальных 
активов учреждения). Такое положение дел в научных и научно-образовательных, педа-
гогических учреждениях препятствует государству проводить политику инноваций, учи-
тывать и вовлекать интеллектуальную собственность в хозяйственный оборот. 

Результаты интеллектуальной деятельности очень уязвимы, как только становятся 
известны широкому кругу лиц. Без государственной охраны они могут быть легко при-
своены каждым, кто имеет необходимые средства для их использования в целях извле-
чения прибыли. Результаты интеллектуальной деятельности, если они не обеспечены 
специальной правовой охраной со стороны государственной власти, не могут приносить 
их владельцам хоть какую-то прибыль. Поэтому на определенном этапе развития остро 
встала проблема о признании и правовой защите интересов лиц, которые вкладывали 
средства в культурную, художественную, техническую сферы и которые доносили до 
общества новые идеи и решения. Отсутствие гарантированной правовой охраны озна-
чало бы, что лица, вложившие определенные средства в разработку объектов интеллек-
туальной собственности, не смогли бы окупить свои затраты и вследствие этого не были 
бы заинтересованы в такого рода деятельности. 

При оценке интеллектуальной собственности мы сталкиваемся с определенными про-
блемами, поскольку оценить интеллектуальную собственность сложно по причине не-
материальной природы данного типа собственности и особенностей конкретного объ-
екта оценки. Трудная идентификация правообладателей, неразвитость рынка интеллек-
туальной собственности делают оценку интеллектуальной собственности сложной 
задачей. Информация о таких сделках конфиденциальна, что усложняет сложную про-
цедуру оценки, а в некоторых случаях вообще делает оценку невозможной. Результаты 
интеллектуальной деятельности вместе с объектами интеллектуальной собственности 
часто не прописываются в бухгалтерской документации в полной мере, что затрудняет 
сбор информации о расходах на создание этих объектов. Проблемы выявления и охраны 
интеллектуальной собственности, учета и оценки ее коммерческой реализации стано-
вятся составной и неотъемлемой частью управления научной организацией. При этом 
выработка соответствующего подхода к выделению групп объектов интеллектуальной 
собственности с учетом их видовых характеристик, значимости и важности для развития 
организации становится для нее одним из необходимых условий для эффективного управ-
ления интеллектуальной собственностью и умелого использования своими правами и 
льготами. 

Другой особенностью является то, что объектом интеллектуальной собственности 
являются нематериальные, неосязаемые объекты. При проведении инвентаризации объ-
ектов интеллектуальной собственности возникает ряд проблем, решение которых не 
раскрыто в существующих нормативных документах по инвентаризации. Так, например, 
в нормативных документах нет перечня выявленных РНТД. Для выполнения работ по 
инвентаризации РНТД необходимы знания в области нового патентного законодатель-
ства, нормативных актов бывшего СССР в области изобретательства. Далее, период 
инвентаризации объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с новым па-
тентным законодательством, не должен быть меньше 20 лет. Проблема определения 
владельца прав на выявленные РНТД, которая обусловлена тем, что определение вла-
дельца прав на выявленные РНТД касается, в основном, ноу-хау, так как в охранных 
документах патентообладатель указан. В свою очередь, определение владельца прав на 
ноу-хау непосредственно связано с анализом договоров на создание выявленных ноу-хау. 
Немаловажным этапом проведения инвентаризации является подготовка результатов 
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инвентаризации. В чем они заключается? В идентификации РНТД, создании реестров, 
в которые вносят вновь создаваемые объекты; уточнении правообладателя на все РНТД; 
постановке на учет РНТД в качестве НМА; отработке формулировки для распределения 
прав на будущие разработки между исполнителем и заказчиком; корректировки функ-
ционирования режима коммерческой тайны (КТ).

Инвентаризация ОИС может быть признана полезной тогда, когда внутренняя систе-
ма регистрации ОИС служит для стимулирования разработчиков. Разработчики должны 
получать вознаграждение при каждом факте использования его результата НТД, зареги-
стрированного как ОИС учреждения. В этом случае возникает заинтересованность в ре-
гистрации ОИС и ее инвентаризации.

Но следует подумать над системой, которая обеспечивала бы закрепление прав авто-
ров на объекты ИС и разграничение административных и творческих функций в про-
цессе созидания ОИС. Такое разграничение было бы полезно и для совершенствования 
механизма идентификации прав на ОИС внутри научно-образовательного коллектива. 
Для получения реального результата в ходе проведения инвентаризации предлагается 
учесть все составляющие системы по созданию и использованию интеллектуальной 
собственности, в том числе соблюдение интересов всех участников от ношений. Реко-
мендуется в ходе инвентаризации обязательно рассмотреть правовые и экономические 
аспекты процесса инвентаризации интеллектуальной собственности в организации. В со-
став инвентаризационной комиссии целесообразно включать экспертов по интеллекту-
альной собственности, представителей службы внутреннего аудита организации, неза-
висимых оценочных и аудиторских организаций, патентных поверенных. Это позволит 
повысить результативность проведения инвентаризации интеллектуальной собственно-
сти и выявить проблемные вопросы, связанные с правовой охраной и оценкой рассма-
триваемых ресурсов.

Проведенная инвентаризация, четкая идентификация всех нематериальных активов 
позволит организациям перейти к следующим этапам управления объектами интеллек-
туальной собственности.

Интеллектуальная собственность в современной экономике России играет роль цен-
нейшего стратегического актива организации.
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