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Патентное право в современной России занимает одно из ведущих 

мест в системе гражданского права. Это связано с тем, что без 
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соответствующих отношений, которые связаны с созданием и 

использованием новых изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, не может существовать ни одно развитое государство XXI века. 

Поэтому необходимость в изучении истории зарождения данного 

института права является немаловажным фактором для его полноценного 

изучения и осмысления. 

В современной юридической литературе началом становления 

патентного права по мнению Городова О.А. [3], Молчанова А.А., Зайцева 

Е.Ф. [7; с. 313], и других в России считается 1812 год, когда был принят 

Манифест «О привилегиях на разнообразные изобретения и открытия в 

ремеслах и художеств» [9]. Ряд исследователей Афанасьева В.И. [1; c. 11], 

Лиджеева К.В. [6; c. 83], Ярыш В.Д. [16; c. 120] считают, что патентное 

право стало зарождаться еще раньше в форме определенных привилегий 

на монопольное владение объектом правоотношения. Мы согласны точкой 

зрения Афанасьевой В.И., Лиджеевой К.В., Ярыш В.Д. и считаем, что 

патентное право развивалось еще до принятия Манифеста «О привилегиях 

на разнообразные изобретения и открытия в ремеслах и художеств». 

Предпосылкой для появления патента послужила «привилегия». 

Привилегии, по мнению доктора юридических наук Афанасьевой В.И., 

представляют собой «юридические преимущества, направленные на более 

полное удовлетворение интересов и потребностей субъектов права путём 

предоставления дополнительного права либо освобождение от 

соответствующих обязанностей» [1; c. 11]. Емельянов А.С. рассматривает 

привилегии в двух аспектах: как «юридическое преимущество», и как 

считала Афанасьева, как правовой институт, представляющий собой 

совокупность норм, которые регулируют «процесс выдачи, изменения, 

отмены привилегий государством» для регулирования, и осуществления 

общественных отношений [5; c. 9]. 
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Становление и развитие привилегии происходило в пять этапов [1; c. 

14], первые, три из которых входят во временные рамки нашего 

исследования. 

Развитию «привилегий» как юридического преимущества 

способствовало феодальное сословное право, а именно такие документы 

как феодальные жалованные грамоты. Поэтому началом возникновения 

привилегии следует считать X век, когда грамоты получили наибольшее 

распространение. Необходимо отметить, что с этого периода получают 

свое преимущественное распространении так называемые экономические 

привилегии, которые обладали функцией благодарности за оказанные 

исключительные услуги.  

Первый период зарождения привилегий с X по XIII вв. 

характеризуется появлением феодальных жалованных грамот, 

закрепляющих дополнительные права в сфере торговли и 

предпринимательства. Эти документы в большинстве случаев 

предоставлялись монастырям в течение трех веков, и намного реже 

частным лицам. Обычно цель выдачи данных грамот частным лицам было 

предоставление право на беспошлинную торговлю или на занятие 

промыслом [10]. Примером выдачи таких грамот для монастырей служит, 

предоставление привилегии в 1130 году Мстиславом Владимировичем 

Великим и, его сыном из Новгорода, Всеволодом [15; c. 9]. Данная 

привилегия закрепила частноправовую монополию и была связана с 

передачей земельных участков и движимого имущества с их последующим 

преимущественным владением [4; c. 267]. 

Следующий период развития привилегий с XIV по XVIII вв., 

обусловлен формированием единого централизованного государства и 

зарождением мануфактурного производства, и как следствие расширение 

содержания привилегии и их функции [1; c. 14].  

Необходимо отметить, что с XVII века жалованные грамоты 

выдавали частным лицам не только для осуществления беспошлинной 
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торговли, но и для развития мануфактур с использованием новшеств. 

Особенно стоит отметить, что в данных грамотах помимо указаний на 

отдельное лицо и сферу использования, также закрепляли срок действия 

привилегии [15; c. 120]. Примером закрепления данных особенностей 

служит грамота, выданная Елисею Коету в 1634 году на приобретение 

Московском уезде пустошей для строительства стеклянного завода с 

правом беспошлинной продажи изделий в течение 15 лет и запрещением 

на это время всем другим создавать подобные заводы [14]. 

Привилегии этого времени можно классифицировать на два вида. 

Первый вид привилегий носил больше стимулирующий и разрешительный 

характер, и в тоже время гарантируя, что другим запрещалось заниматься 

этой же деятельностью. Второй вид – выдавался на деятельность, 

предполагавшую интеллектуальный труд лица, который просит охраны 

своих прав. В.И. Афанасьева полагает, что из первого вида впоследствии 

возникли лицензии, а из второго – патенты. 

Период с XVIII до начала XIX вв. наблюдается формирование 

правовых основ для привилегий в промышленном производстве. Это 

связано с тем, что в России начала XVIII века формируются 

капиталистические отношения: появление в промышленности наёмной 

рабочей силы, развитие всероссийского рынка и товарного производства 

[13; c. 91–92]. Поэтому права изобретателя приобретают новые 

особенности, которые закреплены в правоприменительной практике того 

времени, и составляющие основу некоторых современных принципов 

патентного права и критериев изобретений. Примером привилегии, 

которая признавала заслугу изобретателя, а также его вознаграждение за 

открытие, служит, выданная (Сидорову Томилину и Панкрату Рюмину) в 

1722 году Петром I, привилегия на игольные заводы. В соответствии с ней 

торговля иглами не облагается пошлиной 15 лет [11].  

В привилегии 1748 года, выданная купцу Антону Тавлеву «на 

устроение фабрик для деланья красок и о правилах на учреждение оных» 
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[10], впервые была закреплена проверка качества изделия в сравнении с 

аналогичными существующими. В современном праве она приняла форму 

патентной экспертизы.  

Необходимо отметить, что в докладе Сената 1776 года «О 

награждении подпоручика Афанасьева Ратецова за найденный им 

винокурении легчайший способ, и вознаграждении таким же образом и 

прочих, кои сделают для общей пользы новое изобретение» в качестве 

оснований для предоставления привилегии были определены полезность и 

новизна изобретения [12]. В настоящее время под «пользой» понимается 

критерий патентоспособности такой как «промышленная применимость». 

Критерию «новизна» как неотъемлемой части изобретения, также осталась 

без изменений в патентном праве XXI века. Всего было выдано за этот 

период с XVIII по начала XIX вв. 76 привилегий на изобретения, торговлю 

и промышленное производство [2; c. 21]. 

Именной Указ Александра I от 7 августа 1801 года «О поощрении 

учинивших изобретения и открытия к усовершенствованию земледелия, 

торговли и промыслов» гарантировал изобретателям уверенность «в 

достойном возмездии и награде пользам изобретения его соразмерной». 

Также данный Указ обязывал руководителям предприятий изобретателей 

«поощрять..., питая и умножая их силу ободрением уверение в особенном 

покровительстве». 

Период регулирования привилегиями как юридическим 

преимуществом заканчивается с принятием Александром II Манифеста «О 

привилегиях на разнообразные изобретение и открытия в ремеслах и 

художествах». Данный нормативный акт задекларировал определение 

понятия «привилегия», а также упорядочил права на ее получение. 

Таким образом, зарождение патентного права прошло длительный 

процесс. В Российском государстве до XVIII века включительно патентное 

право представляло собой только зачатки будущего нормативного 

регулирования изобретательства. 
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