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Аннотация. В данной работе рассматривается правовая природа программы для ЭВМ как 

объекта интеллектуальной собственности, его правовое регулирование, а также 

возможности передачи во временное пользование, отчуждение исключительного права на 

данный результат интеллектуальной деятельности между участниками гражданского 

оборота. 

Введение. Понимание правовой природы, иными словами, сущности предмета сделки 

лежит в основе правильного определения объекта с целью точного определения вида, 

существенных условий договора, что позволяет обеспечить беспрепятственный переход 

имущественных и личных неимущественных прав между субъектами гражданского 

оборота с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации. 

Многие деятели науки не раскрывают понятие правовой природы в полней мере, однако 

Захаровым В.А. дано весьма емкое и полное определение: правовая природа раскрывает 

вопрос об отраслевой принадлежности норм, которыми эти отношения регламентируются 

с целью определить, какие нормы «ответственны» за регулирование данной группы 

общественных отношений [2, с.52]. Таким образом, чтобы определить, какие нормы 

применять при передаче нематериальных активов, требуется четкое понимание сущности 

данного объекта. 

Основная часть. Гражданский оборот интеллектуальной собственности, в частности 

ПЭВМ, можно классифицировать на следующие формы: продажа экземпляров 

программного обеспечения, использование результата интеллектуальной деятельности 

при заключении лицензионного договора с правообладателем, владение исключительного 

права по договору об отчуждении. В рамках данной статьи все формы оборота 

интеллектуальной собственности будут рассмотрены. 

Рассматривая в качестве объекта гражданского оборота программу для ЭВМ, следует 

отметить особенности: заключение договоров об отчуждении или пользовании 

результатов интеллектуальной деятельности регулируются специальными нормами, 

закрепленными в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, данный 

аспект следует рассмотреть подробнее. 

Положение программного обеспечения в гражданском законодательстве имеет также свои 

особенности. Так, в соответствии со статьей 1261 ГК РФ, программа для ЭВМ охраняется 

так же, как авторские права на произведения литературы. Таким образом, отраслевая 

принадлежность данного объекта относится к авторскому праву. 

Рассмотрим виды договоров как способ передачи исключительного права на 

интеллектуальную собственность: 

1. Самым распространенным способом является договор об отчуждении 

исключительного права, который содержит в себе передачу в полном объеме прав 

на результат интеллектуальной деятельности (ст. 1234 ГК РФ). Учитывая, что 

программа для ЭВМ по российскому законодательству приравнено к авторскому 

праву, используется специальная норма об отчуждении исключительного права на 

произведение (ст.1285 ГК РФ). Стоит отметить, что переход исключительного 

права возможен без заключения договора, к таким основаниям относятся 



следующие случаи: обращение взыскания на имущества лица, обладающего 

исключительным правом, передача прав в порядке универсального 

правопреемства, к которым относятся наследование или реорганизация 

юридического лица (ст. 1241 ГК РФ). 

2. Следующим способом является лицензионный договор, в отличии от договора об 

отчуждении, лицензиат не является правообладателем 

3. Договор авторского заказа, особенность данной сделки состоит в том, что данная 

сделка может заключаться только с автором произведения 

4. Договор коммерческой концессии (франчайзинг), в составе комплекса 

исключительных прав находится программное обеспечение. 

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить неоднородность и многообразие 

способов и средств использования программы для ЭВМ как объекта гражданского 

оборота. В зависимости от того, где и как программа для ЭВМ используется, будет 

зависеть то, какой вид договора распоряжения исключительным правом целесообразнее 

заключать. 
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