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Объекты права промышленной собственности 

Право промышленной собственности представляет собой часть права интеллектуальной собственности

научные открытия
изобретения

промышленные образцы

товарные знаки

фирменные наименования

знаки обслуживания

коммерческие обозначения

полезные модели

наименования мест происхождения 
товаров, торговые и производственные 

секреты (ноу-хау), 

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности



Право промышленной собственности охраняет только идею, замысел 
изобретения, товарного знака независимо от формы реализации этих идей

Особенность права промышленной собственности – специфические формы его 
охраны путем выдачи государственных охранных документов, действующих в 

течение установленного законом срока.



Право промышленной собственности 
подразделяется на: 

правовую охрану изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов

на правовую охрану средств индивидуализации 
участников гражданского оборота и производимой 

ими продукции, работ и услуг

Как и любые другие объекты интеллектуальной собственности, 
объекты промышленной собственности обладают 

территориальностью, т. е. они охраняются только в пределах 
территории того государства, в котором охрана возникла в 

установленном законом порядке



Право на объект промышленной собственности утверждается в силу официальной процедуры - 
регистрации и получения от уполномоченного государственного органа охранного документа 

(патента, свидетельства)

Такой охранный 
документ имеет 

юридическую силу в 
пределах того 

государства, где он 
выдан. 

Для того чтобы объект 
пользовался охраной в другой 

стране, его следует там 
зарегистрировать и получить 

охранные документ.



Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883 г. в редакции 

Стокгольмского акта 1967 г.

Является основным 
международным 

договором, посвященным 
охране прав на объекты 

промышленной 
собственности

Данный договор является фундаментом всей системы международной охраны промышленной собственности. На 15 июля 
2002 г. в ней участвовало 163 государства, в том числе Россия. В соответствии с данной Конвенцией создан Союз по 

охране промышленной собственности (Парижский союз)

Она прямо устанавливает принцип независимости 
регистрации и охранных документов, который означает, что 
права на объект промышленной собственности существуют 
отдельно и независимо друг от друга в разных государствах 

мира. 



Регистрация объекта, отмена регистрации, признание ее недействительной в одном государстве никак не влияют на права 
в отношении данного объекта в другом государстве. Чтобы права на объект возникли в другом государстве, он должен быть 

заново зарегистрирован в этом государстве в соответствии с его законодательством

Граждане и юридические лица стран Союза пользуются на территории любого государства-члена национальным режимом 
и правами, специально предусмотренными Конвенцией. Национальный режим включает также право граждан государства 
Союза пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, что и собственные 

граждане.

Российским законодательством установлен национальный режим для всех иностранных граждан и юридических лиц, а не 
только для тех, кто принадлежит государствам, с которыми Россия связана международными договорами. Однако, для 

иностранных лиц размер пошлин существенно выше.
Конвенция содержит исключительно важные правила о приоритете. Основное их содержание состоит в том, что лицо, 
которое подало заявку на регистрацию объекта в любой из стран Парижского союза, имеет преимущественное право на 

регистрацию этого же объекта в течение определенных сроков в любой другой стране Союза.

Далее описывается 
порядок процедуры 
получения патента

При этом датой подачи заявки (и, следовательно, датой 
регистрации) в другой стране будет считаться не дата 

фактической подачи заявки в ее национальное ведомство, а 
дата подачи в первом государстве (дата первой заявки). 



По дате первой заявки будет определяться и новизна регистрируемого объекта.
Конвенция устанавливает срок конвенционного приоритета для патентов и полезных моделей в 12 месяцев, а для 
промышленных образцов и товарных знаков —в 6 месяцев со дня, следующего за днем подачи первой правильно 

оформленной заявки в любой из стран Парижского союза. 
Отсчет срока приоритета объектов промышленной собственности может начинаться с даты помещения экспоната на 

выставку (выставочный приоритет). Введение правила о выставочном приоритете зависит от усмотрения национального 
законодателя.

Лицо, желающее получить конвенционный приоритет, обязано выполнить определенные формальные требования. Всякое 
лицо, желающее воспользоваться преимуществом приоритета на основании предшествующей заявки, должно подать 

заявление с указанием даты подачи первой заявки и страны, где она произведена. Страны Союза могут требовать от этого 
лица представления копии ранее поданной заявки, справка о дате подачи заявки.  Требования о соблюдении каких-либо 

других формальностей для заявления о приоритете не допускаются.



В соответствии с ГК РФ заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, 
обязан заявить об этом при подаче заявки в Патентное ведомство РФ или не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в 

Патентное ведомство государства — участника Парижской конвенции и приложить документы, подтверждающие 
правомерность такого требования. К таким документам относится копия первой заявки с прилагающимися к ней 

материалами (описанием и т. д.). Выставочный приоритет — разновидность конвенционного, и поэтому все правила о 
конвенционном приоритете распространяются и на выставочный

Новизна, устанавливаемая на дату 
приоритета, является обязательным 

условием патентоспособности. 
Таким образом, любой объект, 
заявка на который была подана 
позднее даты международного 
приоритета, будет признан 

неохраноспособным.



Те права, которые приобретены третьими лицами до дня первой заявки, служащей основанием для права 
приоритета, сохраняются согласно внутреннему законодательству каждой страны Союза.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности не создает единого патента для 
государств-участников и не унифицирует процедуру получения патентов. 

Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.  в 
редакции 1984 г. имеет 116 участников (по состоянию на 

15 июля 2002 г.), в число которых входит и Россия. 
Условием участия в Договоре является участие в Парижской 

конвенции.

Договор относится только к 
охране изобретений и 
полезных моделей. 

Промышленные образцы не 
подпадают под его действие. 
Выдачу единого патента РСТ 

не предусматривает. 



Заявитель, желающий запатентовать изобретение в других государствах-участниках, подает одну заявку в свое 
национальное ведомство (или межправительственную организацию) с указанием всех государств, в которых он желал бы 

получить патенты. Такая заявка называется международной. 
Правовые последствия подачи международной заявки заключаются в том, что любая правильно оформленная 

международная заявка с установленной датой международной подачи имеет силу правильно оформленной национальной 
заявки в каждом указанном в ней государстве. Таким образом, заявитель вместо подачи отдельных заявок в каждом 

государстве, в котором он желает осуществить патентование, причем с соблюдением множества национальных процедур 
(что очень сложно), может подать одну международную заявку с соблюдением требований договора о патентной 

кооперации.

Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. 
заключена между государствами — членами СНГ и имеет 

10 участников, в том числе РФ. Условием участия в 
Конвенции является членство в ООН и участие в Парижской 

конвенции и Договоре о патентной кооперации.

представляет собой региональный договор о выдаче единого патента (только на изобретения). Выдаваемый в соответствии 
с Конвенцией патент именуется евразийским патентом. Он является именно международным, а не национальным. Это 

означает, что его правовой режим (в том числе процедура получения, объем охраны, права и обязанности 
патентообладателей и т. д.) определяется не национальным законодательством, а положениями Евразийской конвенции и 

Патентной инструкции к ней



Цель - выполнение административных задач, связанных с функционированием Евразийской патентной 
системы и выдачей Евразийских патентов. Важнейшее подразделение организации — Евразийское 

патентное ведомство (г. Москва).

Существуют и другие международные договоры Мюнхенская 
конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г., 
Соглашение о создании Африканской организации 
интеллектуальной собственности 1977 г. и др.

Международная регистрация промышленных образцов осуществляется в соответствии с Женевским актом Гаагского 
соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 2 июля 1999 . Участником Женевского акта может 

стать любое государство—участник ВОИС(всемирная организация интеллектуальной собственности) и любая 
международная организация, имеющая ведомство, в котором может быть получена охрана на промышленные образцы.



В настоящее время существует три универсальных международных договора, создающих систему 
международной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. К ним относятся:

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 
апреля 1891 г. в редакции Стокгольмского акта 1967 г

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков от 28 июня 1989 г.

Договор о регистрации товарных знаков (ТКТ) от 12 июня 1973 г.


