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Нарушение авторского права (также контрафакция, от лат. 
contrafactio — подделка; или — в случае имущественных АП — 
«пиратство») — это правонарушение, суть которого составляет использование 
произведений науки, искусства, техники. охраняемых авторским правом, без 
разрешения авторов или правообладателей или с нарушением условий 
договора о использовании таких произведений. К числу основных способов 
нарушения авторских прав относится незаконное копирование и 
распространение произведения, а также плагиат.

Плагиа́т — умышленное присвоение авторства чужого произведения 
науки или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть 
нарушением авторско-правового законодательства и патентног 
законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую 
ответственность. С другой стороны, плагиат возможен и в областях, на 
которые не распространяется действие каких-либо видов интеллектуальной 
собственности, например, в математике, информатике и другихх научных 
дисциплинах.



Термин «пиратство»
Использование термина «пиратство» (англ. piracy) по отношению к авторским 

правам имеет давнюю историю (по крайней мере, в английском языке). Первые его 
упоминания относятся к 1603 году, его употребил в предисловии к своей поэме «The 
Lover’s Tale» Альфред Теннисон, где было сказано, что части этой работы «недавно 
подверглись безжалостному пиратству» (англ. «have of late been mercilessly pirated»).
Этот термин использовался также и в правовых актах. Так, в первоначальном английском 
тексте Бернской конвенции 1886 года присутствовала фраза «Pirated works may be seized on 
importation into those countries of the Union where the original work enjoys legal protection» (в 
русском переводе — «произведения, подвергшиеся пиратству, могут быть изъяты при ввозе 
в те страны Союза, где оригинальное произведение пользуется правовой охраной»). 

В русскоязычных правовых источниках федерального уровня этот термин в значении 
«нарушение авторских прав» не встречается, однако он употребляется в локальных 
нормативных актах, документах судов и специальной юридической литературе.
Некоторые источники указывают, что данный термин представляет собой журналистский 
штамп. Термин «пиратство» стал применяться к игнорированию традиционных методов 
лицензирования ПО для создания ложного убеждения, что это «очень плохо». По его 
мнению, создаётся подсознательная аналогия с морским пиратством, включающим 
грабежи, разбой, похищения людей, убийства, взятие заложников, потопление судов и 
прочие кровавые жестокие преступления.

В положительном смысле термин используют «Пиратские партии», одна из которых 
была создана в Швеции и в 2009 году получила несколько мест в парламенте.



Нелегальное распространение копий фильмов и телепередач на дисках, кассетах 
и путём копирования через компьютерные сети. Может осуществляться как с целью 
получения прибыли (продажа контрафактной продукции в магазинах, на лотках), так 
и без (распространение копий фильмов в локальных сетях, через Интернет, обмен 
фильмами с друзьями на дисках). Коммерческая продукция такого рода отличается 
тем, что может появиться ещё до официального выхода фильма в прокат (известны 
случаи появления в продаже недоделанной рабочей версии фильма, украденной у 
съёмочной группы).

Качество записи может как весьма уступать лицензионной копии, так и 
практически не отличаться от него — в зависимости от способа копирования и 
проведённой дополнительной обработки. Существует система условных обозначений 
типов несанкционированных копий, распространяемых по Сети (аббревиатуры, 
добавляемые к именам файлов).



Нелегальное копирование и распространение копий музыкальных 
композиций. Включает в себя продажу музыкальных альбомов на 
аудиокассетах и компакт-дисках. К аудиопиратству относится и 
распространение музыкальных композиций в компьютерных сетях.

Обмен музыкальными композициями в Интернете принял воистину 
грандиозный масштаб благодаря развитию P2P-технологий. Существует 
большое количество разных сетей, с миллионами участников и терабайтами 
музыкальных композиций.



Программное обеспечение
Нелегальное копирование и распространение программных продуктов на дисках и в 

компьютерных сетях. Включает в себя снятие разнообразных программных защит. Для 
этого существует специальный класс программного обеспечения — так называемые 
«кряки» (от англ. to crack — взламывать), специальные патчи, готовые серийные номера 
или их генераторы для программного продукта, которые снимают с него ограничения, 
связанные с встроенной защитой от нелегального использования.
Кроме того, существуют инструменты программистов, которые могут использоваться для 
облегчения самого процесса взлома — отладчики, дизассемблеры, редакторы PE-
заголовка, редакторы ресурсов, распаковщики, и т. п.

Иногда свободное распространение  программы негласно поощряется самим 
правообладателем. В 1998 году Билл Гейтс сказал, что будет лучше, если пользователи, 
использующие программы незаконно, будут использовать незаконно его программы — 
ведь когда-нибудь они могут начать за них платить, и тогда пригодится получившаяся к 
тому времени зависимость.

Официальной политикой органов государственного управления большинства стран и 
основных производителей программного обеспечения является постепенная легализация 
программного обеспечения, применяемого конечными пользователями (приобретение 
лицензий на уже используемое ПО, либо переход на другое ПО с приобретением лицензий 
на него). По некоторым данным уровень «пиратства» в США в 2008 году был самым 
низким в мире и составлял 20 % от всего используемого программного обеспечения, в 
странах ЕС — 35 %, в РФ — 68 % (в 2004 году — 87 %), в ряде стран бывшего СССР — 
90—95 %



Компьютерные и видеоигры
Нелегальное распространение компьютерных игр  имеет свою специфику — обычно в 

играх применяют специфические виды защиты, с привязкой копии игры к носителю (CD
Нелегальное распространение компьютерных игр  имеет свою специфику — обычно в 

играх применяют специфические виды защиты, с привязкой копии игры к носителю 
(CD/DVD Нелегальное распространение компьютерных игр  имеет свою специфику — 
обычно в играх применяют специфические виды защиты, с привязкой копии игры к 
носителю (CD/DVD). Для преодоления ограничений применяются как взломанные версии 
файлов, так и специальные эмуляторы CD/DVD-приводов. Часто незаконные 
распространители выполняют дополнительно локализацию игры (иногда некачественную 
или неполную, обычно ограничиваясь переводом субтитров, без озвучивания), в то время, 
как официальная локализация ещё не появилась, или игра вообще не выходила на 
территории страны, однако, в этом случае почти всегда прилагается оригинальная версия, 
без перевода Также существует практика выпуска «пиратских сборников», то есть 
записывание на один носитель нескольких игр, изначально на это не рассчитанных. Часто 
для экономии места обрезаются не жизненно важные части игры, например видеоролики. 

Кроме того, пиратская версия игры может быть сжата сильнее лицензионной — это 
позволяет уменьшить размер файлов, однако увеличивает время распаковки при 
инсталляции. В сфере современных игровых приставок существует практика, называемая 
«чиповкой» (от англ. chip — микросхема, чип) — люди модифицируют схему приставки 
таким образом, что она получает способность воспроизводить неавторизованные копии игр 
и программы, запуск которых не был Продажа несанкционированных копий игр широко 
распространена; зачастую также с неофициальным переводом.Многие отмечают, что сама 
защита от копирования, устанавливаемая на CD/DVD, противоречит законодательству ряда 
стран, в том числе России и США. Причиной является законодательное разрешение на 
изготовление резервной копии легально приобретённого CD/DVD. Издатели же, 
устанавливая защиту, как правило сами не предоставляют пользователям технических 
копий. 



В настоящий момент основными нормативными актами, регламентирующими 
авторское право в области программного обеспечения, являются Закон Российской 
Федерации "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных" и Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных 
правах". Эти законы следует рассматривать взаимосвязано, т.к. их положения 
непосредственно затрагивают правовую охрану программ для персональных 
компьютеров. Особенность применения этих нормативно-правовых актов, 
заключается в том, что Закон "Об авторском праве и смежных правах" ссылается на 
Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных", как на 
специальный нормативный акт (т.е. приоритетный). Но, в постановлении о введении 
в действие Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" указано, что 
нормативные акты, которые были приняты ранее (в т.ч. Закон РФ "О правовой 
охране программ для ЭВМ и баз данных"), применяются в части, не 
противоречащей новому закону. 



Авторское право на программу возникает в силу создания. Поэтому, для 
признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ не 
требуется регистрации или соблюдения иных формальностей. Однако 
осуществление государственной регистрации защищает от возможных 
притязаний на созданное программное обеспечение в будущем: “Кто первый 
зарегистрировал, - тот и автор”.

Правообладатель для оповещения о своих правах может (но не обязан), 
начиная с первого выпуска в свет программы, использовать знак охраны 
авторского права, состоящий из трех элементов:

• буквы С в окружности или в круглых скобках ( т.е. © ); 
• наименования (имени) правообладателя; 
• года первого выпуска программы в свет. 

При отсутствии доказательств иного автором считается лицо, указанное 
в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.

Авторское право действует с момента создания программы для ЭВМ в 
течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, а право авторства, право на 
имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно. 


