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В  процессе  исследова-
ний,  получения  знаний  

и  создания  на  их  основе  научно-
го  произведения  у  ученых  еще  
в  древности  возникло  осознание,  
что  плоды  этого  интеллектуаль-
ного  труда  должны  быть  защище-
ны.  Так  возник  вопрос  об  автор-
ском  праве.  Такие  продукты  ин-
теллектуальной  деятельности,  как  
литературное,  музыкальное,  худо-
жественное  произведение,  могут  
быть  реализованы  за  деньги.  Ре-
зультаты  научной  деятельности  не  
всегда  материальны,  но  представ-
ляют  интерес  для  определенного  
научного  сообщества,  в  котором  
первенство  открытия  всегда  пре-
стижно.    Поэтому  в  научном  со-
обществе  принято  каждое  успеш-
ное  исследование  завершать  ав-
торским  научным  произведением.  

Научные  письменные  тру-
ды  содержат  информацию  о  но-
вых  или  о  систематизированных  
знаниях,  полученных  ранее,  и  
предназначены  для  информиро-
вания  ученых  и  специалистов  о  
последних  достижениях  науки,  а  
также  для  закрепления  приори-
тета  на  научное  открытие.  На-
учными  произведениями  являют-
ся  публикации  (статьи,  доклады,  
тезисы  докладов,  обзоры,  описа-
ния,  рецензии,  рефераты,  авторе-
фераты  и  т.д.)  и  непубликуемые  
документы  (диссертации  и  отче-
ты  о  научно-исследовательских  
работах),  которые  содержат  опи-
сание  методов  исследования,  из-
ложение  результатов  проведенной  
работы,  а  также  их  интерпрета-
цию  и  выводы.

Для  признания  научного  
открытия  полученные  результа-
ты  исследований  обсуждаются  
на  конференциях,  ученых  дис-
путах,  страницах  научных  жур-
налов.  «Открытие  ученого  долж-
но  быть  комплементарным  суще-
ствующим  традициям,  техноло-
гиям,  способам  передачи  знаний  
и  опыта,  только  так  оно  может  
быть  интегрировано  в  человече-
ский  опыт  и  освоено  обществом  
не  только  на  уровне  абстрактно-

го  знания,  но  и  на  уровне  са-
мих  социальных  институтов»  [1].    

Все  печатные  научные  тру-
ды  проходят  обязательное  рецен-
зирование  обычно  двумя  рецен-
зентами  -  специалистами  в  обла-
сти  оцениваемой  научной  рабо-
ты.  Рецензирование  призвано  не  
допустить  к  публикации  научные  
произведения,  содержащие  пла-
гиат,  методологические  ошибки,  
фальсификации.  Авторитетные  из-
дательства,  поддерживающие  свой  
престиж  и  соблюдающие  требо-
вания  к  научным  публикациям,  в  
том  числе  их  рецензирование,  в  
России  признаются  Высшей  ат-
тестационной  комиссией  при  Ми-
нистерстве  образования  и  науки  
Российской  Федерации  (ВАК  при  
Минобрнауки  России).

Специфика  научного  про-
изведения  предполагает  стрем-
ление  автора  изложить  получен-
ные  в  ходе  исследования  резуль-
таты  как  можно  более  объектив-
но  и  понятно  для  читателя.  Ис-
следования,  как  правило,  прово-
дятся  и  осмысляются  с  учетом  
уже  полученного  другими  уче-
ными  опыта,  поэтому  знание  на-
учной  литературы  по  исследуе-
мой  проблеме  и  его  адекватное  
отражение  в  тексте  является  од-
ним  из  условий  объективности  
изложения.  Использование  чужо-
го  материала  в  научных  трудах  
подразумевает  применение  авто-
ром  правил  цитирования  и  рас-
становки  ссылок,  а  также  зна-
комство  с  действующими  стан-
дартами  (ГОСТами)  по  оформле-
нию  библиографических  ссылок  
и  списка  литературы  [2,  с.  22].  

С  конца  XX  века  изме-
нились  возможности  и  усло-
вия  написания  и  публикации  
научных  произведений,  появи-
лась  открытая  информационно-
публицистическая  площадка    ин-
тернет,  которая  является  широко-
масштабной,  оперативной,  разно-
образной,  доступной  базой  зна-
ний  и  информации.

«Интернет  возник  как  во-
площение  двух  идей  -  глобального  
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хранилища  информации  и  универ-
сального  средства  ее  распростра-
нения.  На  данный  момент  возмож-
ности  интернета  практически  без-
граничны.  Распространение,  полу-
чение  и  использование  различно-
го  рода  информации  стало  доступ-
но  всем  и  каждому»  [3,  с.  459].  

Широкое  вхождение  интерне-
та  в  информационное  пространство  
отечественной  науки  неизбежно.  «В  
настоящее  время  большинство  тех-
нологических  инноваций  и  разрабо-
ток  продуктов  полностью  или  ча-
стично  реализуются  на  глобальном  
уровне.  Глобальная  научная  среда  
занимает  центральное  положение,  а  
национальные  системы  находятся  на  
ее  периферии.  Эффективность  науч-
ного  сообщества  отдельной  страны  
теперь  зависит  от  его  способности  
действовать  в  глобальном  масшта-
бе»  [4,  с.  8].

Наличие  интернета  позволяет  
ученым  мобильнее  и  активнее  об-
мениваться  информацией,  больше  
узнавать  об  изучаемой  проблеме  без  
лишних  финансовых  затрат.  Однако  
в  интернете  в  свободном  доступе  
появились  не  только  рецензируемые  
статьи,  но  и  разная  информация  от  
любого  желающего  выразить  свои  
мысли.  Появились  лжеученые,  ко-
торые  размещают  в  свободной  се-
ти  недоказанную  или  фальсифици-
рованную  информацию,  преследуя  
скандальную  известность,  а  также  
те,  которые  поддаются  соблазну  бы-
строго  достижения  ученых  степеней  
и  званий  путем  присвоения  чужих  
результатов.  «Предотвращение  нео-
граниченного  копирования  материа-
лов  и  одновременно  поддерживание  
использования  этих  материалов  яв-
ляются  наиболее  сложной  задачей,  
связанной  с  регулированием  интер-
нета»  [5  с.  161].  

Единого  и  совершенного  за-
конодательства  в  области  защиты  
авторских  прав  в  интернете  не  су-
ществует.  Каждая  страна  трактует  
его  по-своему.  Например,  Конгрес-
сом  США  12  октября  1998  года  был  
принят  Закон  об  авторском  праве  в  
цифровую  эпоху  -  DMCA  (Digital  
Millennium  Copyright  Act),  который  

«вывел  за  пределы  правового  поля  
не  только  непосредственное  нару-
шение  авторских  прав  путем  копи-
рования,  но  и  производство  и  рас-
пространение  технологий,  позволя-
ющих  обходить  технические  сред-
ства  защиты  авторских  прав  (вплоть  
до  невозможности  справедливого  
пользования  -  fair  use).  Закон  уже-
сточает  ответственность  за  нару-
шение  авторских  прав  с  помощью  
интернета,  в  то  же  время  защищая  
провайдеров  от  ответственности  за  
действия  пользователей»  [3  c.  460].  
Во  Франции  принят  аналогичный  
закон  о  «трех  предупреждениях»,  
«согласно  которому  пользователи  
интернета,  уличенные  в  копирова-
нии  нелегального  контента,  подвер-
гаются  штрафным  санкциям,  вплоть  
до  запрета  доступа  в  сеть»  [6].  Ли-
беральные  швейцарские  законы  за-
щищают  интересы  пользователей.  
В  октябре  2011  года  Федеральный  
совет  Швейцарии  постановил,  что  
бесплатное  копирование  авторской  
продукции  в  интернете  законно  и  
не  должно  преследоваться  со  сто-
роны  правообладателей.  

В  России  присутствуют  обе  
точки  зрения  на  эту  проблему:  не  
препятствовать  свободному  копиро-
ванию  произведений  и  применять  
административное  воздействие  в  
случае  нарушения  авторских  прав.  
На  защите  авторского  права  стоит  
закон.  Положения,  регламентирую-
щие  полномочия  авторов,  прописа-
ны  в  разделе  VII  «Права  на  резуль-
таты  интеллектуальной  деятельно-
сти  и  средства  индивидуализации»  
ГК  РФ.  Присвоение  авторства  (пла-
гиат)  может  состоять,  в  частности,  
в  объявлении  себя  автором  чужого  
произведения,  выпуске  чужого  про-
изведения  (в  полном  объеме  или  
частично)  под  своим  именем,  из-
дании  под  своим  именем  произве-
дения,  созданного  в  соавторстве  с  
другими  лицами,  без  указания  их  
имени  [7].  Обнаруживать  плагиат  и  
защищать  авторские  права  в  эпоху  
интернета  стало  легче.

Лучшее  доказательство  автор-
ского  права  в  интернете  -  регистра-
ция  произведения  на  официальных  

научных  сайтах,  в  том  числе  на  меж-
дународных.    Большинство  журна-
лов  уже  сейчас  анонсирует  опубли-
кованные  в  печатном  виде  рецензи-
руемые  статьи  в  электронном  фор-
мате.  А  информация,  размещаемая  
на  признанных  научно-популярных  
сайтах,  снабжена  соответствующи-
ми  ссылками  на  цитируемые  науч-
ные  труды  и  имеет  достоверный,  
подтвержденный  отзывами  характер.

Таким  образом,  глобальная  
сеть  открывает  уникальные  возмож-
ности  не  только  для  пользователей,  
но  и  для  правообладателей,  в  част-
ности,  для  защиты  авторских  прав.  
Сергей  Дацюк  утверждает,  что  ре-
гистрация  научной  публикации  в  
интернете  сертифицированной  со  
стороны  некоторых  стран  поиско-
вой  системой  является  фактом  науч-
ной  публикации  [1].  Факт  научной  
публикации  в  интернете  предваря-
ет  выяснение  того  обстоятельства,  
является  ли  публикация  наукой  во-
обще  и  насколько.  Из  факта  науч-
ной  публикации  не  следует  установ-
ления  какого-либо  уровня  научной  
ценности  этой  публикации.  Научной  
эта  публикация  является  постольку,  
поскольку  сама  по  себе  адресует-
ся  к  науке  или  рассматривает  на-
учные  проблемы  простым  заявле-
нием  авторской  позиции.  И  только  
затем,  будучи  открытой  через  ин-
тернет  для  всего  мирового  учено-
го  сообщества,  эта  публикация  мо-
жет  быть  рецензируемой,  цитиру-
емой  или  проигнорированной.  Иг-
норирование  не  означает,  что  факт  
научной  публикации  не  имел  ме-
сто,  игнорирование  означает  мини-
мальную  научную  ценность  публи-
кации  и  потенциальную  возмож-
ность  быть  открытой,  найденной  и  
оцененной  в  будущем,  обрести  ак-
туальность  или  утратить  значение  
навсегда  [1].  Действительно,  разме-
щение  в  интернете  самостоятельно  
написанных  статьи,  очерка,  обзора  
и  т.д.  можно  считать  публикацией.  
Является  ли  этот  продукт  научным  
произведением,  должно  решать  на-
учное  сообщество.  Признание  на-
учности  может  происходить  путем  
рецензий,  отзывов  и  цитирования.    
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Признание  ученым  сообще-
ством  научной  ценности  изложен-
ной  в  произведении  информации,  
полноты  и  достоверности  пред-
ставленных  результатов  решается,  
например,  при  публичной  защите  
диссертационной  работы.  Публич-
ность  и  общественный  контроль  
защищаемых  научных  работ  обе-
спечивается  прямой  трансляцией  
защиты  и  размещением  на  сайте  
организации,  в  которой  действу-
ет  диссертационный  совет,  полно-
го  текста  диссертации  за  2  меся-
ца  до  защиты  вплоть  до  истечения  
7  месяцев  со  дня  защиты  для  кан-
дидатской  и  за  3  месяца  до  защиты  
и  до  9  месяцев  после  защиты  для  
докторской  диссертаций  [8,  пункт  
26].  Данная  мера  может  представ-
лять  серьезную  проблему  для  дис-
сертанта  в  плане  сохранения  интел-
лектуальной  собственности.  Поэто-
му  в  целях  сохранения  авторских  
прав  с  самого  начала  работы  над  
проблемой  необходимо  публиковать  
статьи,  содержащие  все  ключевые  
результаты  исследований,  либо  из-
давать  материал  в  виде  моногра-
фии,  содержащей  весь  текст  дис-
сертации.  В  то  же  время  свобод-
ный  доступ  в  интернете  к  тексту  
диссертации  позволит  всем  заин-
тересованным  ученым  и  специа-

листам  оценить  ее  уникальность  
и  научную  значимость.

Защиту  авторских  прав  непри-
нятых  или  неутвержденных  дис-
сертационных  работ  обеспечивают  
другие  положения  Постановления  о  
размещении  на  официальном  сай-
те  организации,  в  котором  прохо-
дило  предварительное  рассмотре-
ние  или  защита  диссертации,  сро-
ком  на  10  лет  с  указанием  причи-
ны  отказа  в  приеме  диссертации  к  
защите  или  отмены  решения  дис-
сертационного  совета.  

Пункт  66  постановления  «О  
порядке  присуждения  ученых  сте-
пеней»  уведомляет  о  возможности  
лишения  ученой  степени  в  тече-
ние  10  лет  после  защиты  при  до-
казательстве  нарушений  при  защи-
те  диссертации  [8].  Благодаря  ин-
тернету  обсуждение  диссертацион-
ной  работы  становится  доступным  
всем  и  возможным  в  любое  время.  
Получить  уверенность  и  обезопа-
сить  свое  произведение  от  возмож-
ных  посягательств  позволит  провер-
ка  диссертации  на  наличие  некор-
ректных  заимствований  (плагиата),  
которая  не  только  необходима  для  
соискателя,  но  и  значима  для  пре-
стижа  диссертационного  совета  и  
организации,  обеспечивающей  дея-
тельность  диссертационного  совета.  

На  сегодняшний  день  суще-
ствует  много  автоматизированных  
программ  по  проверке  текстов  на  
уникальность,  но  машинная  обра-
ботка  данных  не  в  состоянии  заме-
нить  человеческий  интеллект  при  
оценке  найденных  совпадений  и  их  
анализе,  а  также  сравнении  с  обна-
руженными  источниками.  Кроме  то-
го,  большое  значение  имеет  выбор  
баз  данных,  по  которым  проверка  
может  быть  проведена.  В  России  
наиболее  полной  коллекцией  тако-
го  рода  является  «Электронная  биб-
лиотека  диссертаций  Российской  
государственной  библиотеки»  (ЭБД  
РГБ).  На  сегодняшний  день  в  ЭБД  
РГБ (http://diss.rsl.ru) содержится  
838  957  полных  текстов  диссерта-
ций  и  авторефератов  по  всем  спе-
циальностям  ВАК  при  Минобрна-
уки  России  [9].  В  Российской  го-
сударственной  библиотеке  реализо-
вана  возможность  проверки  науч-
ного  текста  на  наличие  текстовых  
совпадений  с  документами  из  дан-
ной  коллекции.  Главными  достоин-
ствами  экспертизы  РГБ  являются  ее  
объективность  и  независимость,  а  
установление  оригинальности  на-
учного  произведения  позволит  ав-
торам  защитить  свой  труд  от  пла-
гиата  и  доказать,  при  необходимо-
сти,  авторское  право.
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