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Аннотация. В статье рассмотрены историко-правовые 
предпосылки зарождения и становления авторского 
права в Российской империи в XIX в. Проанализирова-
ны основные положения цензурных уставов указанного 
периода, в частности Свода уставов о цензуре 1857 г. 
Отмечено влияние зарубежного законодательства на 
содержание права и формирование кодификационных 
актов Российской империи. Это проявлялось в появ-
лении новых отраслей права и правовых институтов, 
прежде всего таких, как авторское право, договорное 
право, наследственное право, право собственности на 
произведения наук, словесности, художеств и искусств, 
цензура, юридическая ответственность и др.

Реформирование права по романо-германскому 
(континентальному) образцу вызвало к жизни, ввело 
в правовой и научный оборот новую юридическую терми-
нологию. Судебная и административная практика стала 
строиться на основе принимаемых и утверждаемых импе-
раторских указов, законов, кодексов (уложений, сводов, 
уставов), ведомственных циркуляров и инструкций.

В качестве целей и задач данного исследования 
определяются сравнительно-правовой анализ норм 
и положений имперского законодательства в сфере 
авторского и цензурного права, характеристики основ-
ных их институтов и способы применения санкций за 
нарушение.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВ АВТОРСКОГО ПРАВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА РАЗВИТИЕ ПЕЧАТИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF COPYRIGHT AND ITS IMPACT 

ON THE DEVELOPMENT OF PRINTING IN THE RUSSIAN EMPIRE

К числу методов, применяемых при проведении 
исследования, относятся исторический, статистический, 
сравнительно-правовой и др.

Результаты проведенного исследования заключают-
ся в выявлении закономерностей развития авторского 
права, изучении содержательных особенностей функ-
ционирования его институтов в период государствен-
но-правовых реформ, их последующей эволюции.

Заложенные в рассматриваемый период основы 
авторского права развивались и нашли отражение 
в современном законодательстве, несмотря на его су-
щественное изменение, в том числе под влиянием новых 
информационных технологий.
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Abstract. The article examines the historical and legal 
prerequisites for the origin and formation of copyright in the 
Russian Empire in the XIX century. The main provisions of the 
censorship statutes of the specified period are analyzed, in 
particular, the Code of Statutes on Censorship of 1857. It 
should be noted the influence of foreign legislation on the 
content of law and the formation of codification acts of the 
Russian Empire. This was manifested by the emergence of 
new branches of law and state-legal institutions. First of all, 
such as copyright, contract law, inheritance law, ownership 
of works of science, literature, arts and arts, censorship, 
legal liability, etc.

The reformation of law according to the Romano-
Germanic (continental) model brought to life, into legal 
and scientific circulation, a new legal terminology. Judicial 
and administrative practice was henceforth based on the 
imperial decrees, laws, codes (codes, codes, charters), 
departmental circulars and instructions adopted and 
approved.

The goals and objectives of this study are a 
comparative legal analysis of the norms and provisions 
of the imperial legislation in the field of copyright and 
censorship law, the characteristics of their main institutions 
and ways of applying sanctions for violation.

The methods used in the research include historical, 
statistical, comparative legal, etc.

The results of the study are to identify the patterns of 
development of copyright, to study the substantive features 
of the functioning of its institutions during the period of state-
legal reforms, their subsequent evolution.

The foundations of copyright laid down in the period 
under review have their own development, are reflected in 
modern legislation, despite its significant changes, including 
in the field of new information technologies.
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Формирование основ авторского права в Российской 
империи, как отмечают исследователи (А.С. Нерсесян 
[1], В.Е.  Николаев [2], Д.И.  Раскин [3] и  др.), нача-
лось с  одобрения цензурных уставов 1826–1828  гг. 
[4], в которых закреплялись положения о «сочинении 
и издании книг». Также в 1828 г. было введено в дей-
ствие Положение о правах сочинителей [5]. В после-
дующем правоотношения сочинителей, композито-
ров, исполнителей, издателей и других получили свое 
развитее в 40-х гг., а также накануне известных госу-
дарственных реформ 60-х годов XIX столетия. Одна-
ко самостоятельного законодательного акта, регули-
ровавшего отношения авторов, издателей и  других 
лиц, причастных к творческому и производственному 
процессу, до 1887 г. не существовало. Именно с этой 
даты положения об авторском праве были включены 
в  гражданские законы, вошедшие, в  свою очередь, 
в т. Х Свода законов Российской империи [6].

Кроме того, как отмечает В.А. Оганян, «в 1845 г. 
принимаются нормы, устанавливающие авторские 
права композиторов, а в 1846 г. — авторские права ху-
дожников и архитекторов. C 1857 г. Цензурный устав 
включал в себя нормы о литературной и музыкальной 
собственности. Также в  законе стали решаться во-
просы об охране статей в  журналах, частных писем 
и  хресто матий, тем самым увеличивая перечень ох-
раняемых результатов интеллектуальной собственно-
сти» [7, с. 40].

Считалось, что по российскому законодательству 
XIX–ХХ вв. авторские права направлены на объекты 
особой природы [8, с. 86]. 

Приступая к рассмотрению основных положений 
авторского права, обратимся к  содержанию седьмой 
главы Свода уставов о  цензуре 1857  г. [9], которая 
носила название «О  праве собственности на произ-
ведения наук, словесности, художеств и  искусств». 
Как закреплялось в  Отделении первом данной гла-
вы «О  правах собственности на произведения наук 
и словесности», каждый сочинитель или переводчик 
книги имел исключительное право пользоваться «всю 
жизнь свою изданием и  продажею оной по своему 
усмотрению, как имуществом благоприобретенным». 

После смерти сочинителя или переводчика ис-
ключительное право на созданное им произведение 
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переходило к его наследникам по закону или по заве-
щанию либо к тем лицам или учреждениям, которым 
оно было передано. Устанавливался срок действия 
этого права — не более пятидесяти лет со дня смерти 
сочинителя или переводчика. При этом действие ука-
занной статьи распространялось только на тех лиц, 
для которых не истек установленный прежними пра-
вилами срок исключительного пользования правом 
издания и продажи перешедших к ним по наследству 
или завещанию сочинений или переводов. 

В отношении новых сочинений и  переводов, из-
данных после смерти сочинителя или переводчика, 
означенный пятидесятилетний срок считался со вре-
мени первого издания. 

Интересно, что по установленному порядку пер-
вые издатели народных песен, пословиц, сказок и по-
вестей, относящихся к  народному творчеству, поль-
зовались такими же правами, как и сочинители новых 
книг, и  первые издатели древних рукописей. Данное 
обстоятельство, однако, не служило препятствием 
другим лицам издавать, как было сказано в  уставе, 
«летописи или другие древние манускрипты с  пол-
нейшего, вернейшего или по чему-либо отличного 
списка». 

Рукописные и  напечатанные сочинения и  пере-
воды, никому сочинителем или переводчиком не про-
данные, не завещанные и  никаким иным образом не 
уступленные, не могли быть проданы на удовлетворе-
ние кредиторов ни при жизни сочинителя или пере-
водчика без собственного его на то согласия, ни после 
смерти без согласия его наследников. В случае прода-
жи имущества книгопродавца за долги и по конкурсу 
принадлежащие ему рукописи и право на их издание 
передавались покупающим не иначе как с обязатель-
ством исполнить все условия, заключенные прежним 
хозяином. 

Права на второе издание книги становились пред-
метом предварительных соглашений между сочините-
лем, переводчиком или издателем и книгопродавцом. 
Если между ними не было никакого письменного со-
глашения, то сочинитель, переводчик или издатель, 
а в случае их смерти наследники могли печатать книгу 
вторым изданием через пять лет со дня выдачи из цен-
зуры позволительного билета. 

Соглашения, заключаемые между сочинителями, 
переводчиками либо издателями и  типографщиками 
или книгопродавцами, составлялись на обыкновен-
ной гербовой бумаге и  записывались на основании 
общих правил в маклерской книге. 

По поводу следующих редакций (выпусков) изда-
ния можно отметить, что сочинитель имел право, не-
смотря ни на какие условия, напечатать книгу вторым 
изданием, если в  ней «прибавлены или переменены 

по крайней мере две трети или когда книге сей дана 
совершенно другая форма, так что она может быть по-
читаема за новое сочинение». 

Издатели журналов и  других периодических со-
чинений, а также альманахов и книг, составляемых из 
разных мелких сочинений или статей, пользовались 
исключительным правом перепечатывать указанные 
произведения в той же форме на общем основании. 

Частные письма могли быть изданы только с  со-
гласия их автора или лица, которому они адресованы, 
а в случае их смерти — с согласия наследников. Таким 
же образом могли быть напечатаны частные записки 
и  другие бумаги, не предназначавшиеся для выхода 
в свет. 

В  ст.  297 Свода уставов о  цензуре 1857  г. было 
определено, что считается контрафакцией.

Во-первых, самовольным изданием печатной 
продукции признавался факт выпуска книги под на-
званием второго, третьего и  так далее изданий без 
исполнения условий, указанных в  ст.  287 и  289, т.е. 
без заключения соответствующих в таких случаях со-
глашений между сочинителем, переводчиком (или их 
наследниками) и издателем, книгопродавцом. 

Во-вторых, к числу контрафактной печатной про-
дукции относились напечатанные за границей кни-
ги, ранее изданные в России или выпущенные в свет 
с одобрения российской цензуры с переводом на дру-
гой язык, но продаваемые в России без письменного 
разрешения законного издателя. 

В-третьих, «произнесенная или читанная публич-
но речь или иное сочинение», изданное без согласия 
сочинителя, также считалось незаконным. 

В-четвертых, контрафакцией считалось посто-
янное перепечатывание журналистом под видом ре-
цензии «или же под другим предлогом… мелких из 
чужих изданий статей, хотя бы оные занимали и менее 
одного печатного листа». Однако случайное перепе-
чатывание в  каком-либо издании «мелкой статьи», 
не занимавшей более одного печатного листа, а равно 
и перепечатывание известий политических или отно-
сящихся к словесности, наукам и художествам с указа-
нием источника, откуда они заимствованы, по законо-
дательству не воспрещалось. 

Статьей 305 вводилось понятие подлога в  кни-
гоиздательской сфере. Таковым действием призна-
валось издание чужого сочинения под своим именем 
или же продажа своей рукописи или права на издание 
книги нескольким лицам порознь без их взаимного 
согласия. За обнаруженный подлог сверх взыскания, 
которое определялось судом по рассмотрению дела 
в  пользу обиженного, виновный подвергался наказа-
нию по правилам, установленным в ст. 2275 Уложения 
о наказаниях [10]. 



116

ТРУДЫ  ПО  ИНТЕЛЛЕКТ УА ЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ   Т О М  40 #1 2022

ПРАВА  ИНТЕЛЛЕКТ УА ЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

В частности, за такие деяния виновный мог быть 
приговорен к лишению прав и преимуществ и подвер-
гнут ссылке в  одну из отдаленных губерний на срок 
от шести месяцев до одного года. Если же виновный 
не был освобожден от телесных наказаний, то предус-
матривалась его «отдача в работный дом на срок от 
одного года до двух лет». Кроме того, автор или из-
датель, напечатавший книгу без соблюдения правил 
цензурного устава, лишался всех прав на нее.

Законом защищались права на издаваемые произ-
ведения наук и  словесности, принадлежавшие акаде-
миям, университетам, училищам, научным и  другим 
обществам. Так, общества, издававшие книги или 
иные произведения науки и  словесности, пользова-
лись исключительным правом собственности на дан-
ные произведения, если автор им такое предоставлял, 
в течение пятидесяти лет. По истечении указанного 
времени такие произведения становились «собствен-
ностью публики, кроме случаев, когда автор оных еще 
в  живых и  удерживает за собою сию литературную 
собственность». 

Определялась компетенция судебных и  прави-
тельственных органов по делам, касавшимся прав 
собственности на произведения наук и  словесности. 
Скажем, комитеты внутренней цензуры и  Главное 
управление цензуры наблюдали, каждый по своей ча-
сти, за точным исполнением установленных прав в от-
ношении авторов, переводчиков и других субъектов 
прав интеллектуальной собственности. 

Все споры между сочинителями, переводчиками, 
первыми издателями или типографщиками и  книго-
продавцами по поводу права собственности на книги 
или иные произведения наук и словесности решались 
третейским судом, а в случае несогласия с разрешени-
ем спора таким образом — обыкновенными присут-
ственными местами, начиная с  Гражданской палаты 
или равной ей инстанции в той губернии, где жил от-
ветчик. При разрешении таких споров палаты в сом-
нительных случаях требовали заключения, своеобраз-
ной экспертизы университетов.

Преследование за самовольное издание могло 
быть начато только вследствие жалобы лица, постра-
давшего в результате нарушения авторских прав. 

Если дело не было решено окончательно, продажа 
книги или иного произведения наук и  словесности, 
составлявших предмет спора, запрещалась на осно-
вании общих узаконений о  спорном имуществе. Суд 
определял меру вознаграждения и убытки от прекра-
щения продажи, если они были «понесены правою 
стороною». 

Таковы основные положения становления, функ-
ционирования и развития авторского права в России 
на протяжение XIX в. При этом следует признать, что 

отечественные законодательные акты того периода 
во многом были рождены под воздействием зарубеж-
ных норм права. Российская специфика, скорее всего, 
касалась ярко выраженного политического, админи-
стративного влияния как на контролирующие, над-
зорные органы, так и  непосредственно на авторов, 
издателей, распространителей печатной продукции, 
иных субъектов авторского права.
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