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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

УДК 347.77 

УТИЛИТАРНАЯ ТЕОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Д.В. Иванова, доцент кафедры гражданского права, Белорусский 

государственный университет, кандидат юридических наук, доцент 

 

Теория интеллектуальной собственности в широком философском смысле 
до недавнего времени не привлекала особого внимания. С растущей важностью 

интеллектуальной собственности в развитии производства и общества ситуация 
изменилась кардинально. Экономисты и политические аналитики обогатили 

наше понимание сложных взаимоотношений между защитой интеллектуальной 

собственности и инновациями. Философы и юристы стали применять свои тра-
диционные знания и новые идеи к реальности интеллектуальной собственности.  

Неудивительно, что одной из первых и основной на тот момент фило-

софской теорией, примененной к «утилитарным» результатам интеллектуаль-
ного труда, т.е. к техническим достижениям, был утилитаризм [1, c. 130; 2, 

c. 135-136]. Базировался такой подход на том, что социальная ценность «утили-

тарных» результатов интеллектуального труда принципиально сосредоточена в 

их способности решать задачи или удовлетворять потребности более эффек-

тивно или же с более низкими затратами. Ярким примером закрепления в праве 
утилитаризма является Конституция США, где сказано, что полномочия по 

принятию патентных законов и законов по авторскому праву предоставлены 

Конгрессу США с целью «содействовать развитию науки и полезных ремесел». 

В остальном принципиальную основу для анализа интеллектуальной собствен-

ности предоставила экономическая теория – непосредственное воплощение 
утилитаризма. 

Утилитаризм имеет отношение и к другим институтам права интеллекту-

альной собственности. Правовая охрана товарных знаков главным образом свя-
зывалась с проблемой защиты потребителей на рынке от введения в заблужде-
ние. Именно с этой точки зрения институт охраны товарных знаков особенно 

поддавался экономическому анализу [3]. Охрана секретов производства факти-

чески получала объяснение, тождественное объяснению охраны «утилитарных» 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Авторское право также выигрывало от применения структуры утилита-
ризма в той степени, в которой общество преследовало цель производства и рас-
пространения произведений науки, литературы и искусства. Обратившись опять 
же к опыту США, мы найдем отчет Комитета Конгресса США о Законе об ав-
торском праве 1909 г.: «Принятие Конгрессом законодательства об авторском 

праве согласно Конституции не основывается на каком-либо естественном пра-
ве, которое автор имеет на свое литературное произведение…но основывается 
на том, что благосостояние общества будет повышаться…поскольку будут со-
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храняться за авторами на ограниченный период исключительные права на свои 

произведения.» [1, c. 130-131]. 

Утилитарные теории интеллектуальной собственности развивались в сим-

биотическом единстве с эволюцией современного государства: от формирования 
и созревания национального государства через промышленную революцию к со-

временной капиталистической экономике. Права интеллектуальной собственно-

сти возникли в период раннего меркантилизма как средство для наций-

государств к объединению и укреплению своей власти и благосостояния через 
становление фабричного производства и монополии на внешнюю торговлю. Фи-

лософия интеллектуальной собственности развивалась в ответ на использование 
монопольной власти для стимулирования инноваций. А. Смит, Дж. Бентам, 

Дж. Кларк, Дж.Ст. Милль, А. Пигу, А. Плант, Дж. Робинсон, К. Эрроу внесли 

значительный вклад в развитие теоретических основ интеллектуальной соб-

ственности на базе утилитарного подхода [1, c. 131-132]. Первоначально боль-
шинство ученых фокусировалось на том, что Р. Мёрджес назвал «Большим во-

просом»: должны ли вообще существовать созданные государством права ин-

теллектуальной собственности [1, c. 131; 2, c. 135-136]. Затем, видимо решив его 

для себя положительно, внимание теоретиков повернулось к конструированию 

правил и институтов интеллектуальной собственности. 

Три различных модели интеллектуальной собственности, сформировав-

шиеся в утилитарной теории к началу 1970-х годов, были статичными и фокуси-

ровались на установлении первоначальных прав. Однако динамизм инновацион-

ного процесса требовал отражения своих характеристик в предлагаемых моде-
лях. Кроме того, в жизнь общества стремительно вторглись телекоммуникаци-

онные, компьютерные и интернет-технологии, находившиеся вне рамок обще-
ственного блага, что повлекло изучение последствий таких внешних факторов 
сетевых для защиты интеллектуальной собственности. Была признана роль ры-

ночных и социальных институтов в расширении и «приспособлении» правил ин-

теллектуальной собственности (например, путем заключения контрактов, созда-
ния совместных предприятий, через институты гибридного лицензирования). 
Пристальное внимание уделяется другим методам стимулирования, которые 
представляющим собой альтернативу и «дополнение» к правам интеллектуаль-
ной собственности. Множество научных работ посвящено сравнительным ин-

ституциональным исследованиям, цель которых оценить выбор между различ-

ными институтами. 

Несмотря на это, утилитаризм, претендующий на звание той всеобъем-

лющей теории, которая объясняет предоставление прав интеллектуальной соб-

ственности в целом и патентных прав в частности, в настоящее время подверга-
ется активной критике. Если говорить в общем, то теоретики утилитаризма со-

здание прав интеллектуальной собственности признают тем фактором, который 

стимулирует инновации. Их противники нередко подчеркивают, что важнее за-
ботиться о личных неимущественных (моральных) правах создателей, поскольку 

именно они дают возможность контроля за своими объектами. И если утилита-
ризм более оправдывает себя в отношении изобретательских прав, то в отноше-
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нии авторского права выдвижение новых теорий на смену утилитаризму проис-
ходит еще активнее [4, с. 67; 5; 6; 7]. Следует признать, что интеллектуальная 
собственность не может быть обоснована с точки зрения одной-единственной 

теории. Проводить анализ и конструировать модель интеллектуальной собствен-

ности необходимо, основываясь на достижениях множества философских, эко-

номических и правовых течений. 
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