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ТЕМА 6. Международно-правовая 
охрана интеллектуальной 

собственности
▣ 1. Право интеллектуальной собственности: понятие и 

юридическая природа. Объекты интеллектуальной 
собственности.

▣ 2. Особенности международно-правовой охраны 
интеллектуальной собственности. Территориальное действие 
исключительных прав. Коллизионное регулирование.

▣ 3. Международные соглашения в области охраны авторских 
прав.

▣ 4. Международные соглашения в области охраны смежных прав.
▣ 5. Охрана авторских и смежных прав иностранцев в России.
▣ 6. Международные соглашения в области промышленной 

собственности.
▣ 7. Региональные патентные системы.
▣ 8. Патентование изобретений российских граждан и 

юридических лиц за рубежом: порядок и процедуры.
▣ 9. Мадридская система международной регистрации товарных 

знаков.
▣ 10. Охрана прав иностранных граждан и юридических лиц на 

объекты промышленной собственности в России.



Цель занятия: уяснение принципа 
территориального действия исключительных 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации; 
выяснение вопросов коллизионного 
регулирования внедоговорных и договорных 
отношений в сфере интеллектуальной 
собственности; определение основных 
положений международных соглашений в 
области авторского права, смежных прав и 
промышленной собственности.



Вопрос 1.
Право интеллектуальной 
собственности: понятие и 
юридическая природа. 

Объекты интеллектуальной 
собственности



Право интеллектуальной собственности как 
самостоятельная отрасль международного частного 
права объединяет в себе две подотрасли – авторское 

право и право промышленной собственности. 

Объекты права интеллектуальной собственности – 
это все права, относящиеся к изобретениям, 

открытиям, промышленным образцам, товарным 
знакам, фирменным наименованиям; защита против 

недобросовестной конкуренции; права на 
литературные, художественные и научные 
произведения; другие права, связанные с 

интеллектуальной деятельностью в производственной, 
научной, литературной и художественной областях.



Термин «интеллектуальная собственность» как 
правовая категория получил легальное закрепление в 
Стокгольмской конвенции, учреждающей в 1967 г.
 Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС).
Статья 2 Конвенции 1967 г. включает в понятие 
интеллектуальной собственности «все права, 
относящиеся к интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, литературной и 
художественной областях». Понятия же 
«промышленная собственность» и «литературная и 
художественная собственность» формально 
связываются соответственно с Парижской конвенцией 
об охране промышленной собственности 1883 г. и с 
Бернской конвенцией об охране литературной и 
художественной собственности 1886 г.



Вопрос 2.
Особенности международно-

правовой охраны 
интеллектуальной 
собственности. 

Территориальное действие 
исключительных прав. 

Коллизионное 
регулирование.



ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

ПРИНЦИПОМ.
СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ПРИНЦИПА ПОНИМАЕТСЯ 

КАК ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ. 

В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ПРИНЦИПОМ 
ГОСУДАРСТВО ВПРАВЕ НЕ ПРИЗНАВАТЬ ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 
ВОЗНИКЛИ В ПРЕДЕЛАХ ПРАВОПОРЯДКА ДРУГОГО 

ГОСУДАРСТВА, МОЖЕТ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОХРАНЫ 

ЭТИХ ПРАВ.



В отношении объектов интеллектуальной собственности 
применение традиционных коллизионных начал 

вызывает серьезные проблемы. 

С одной стороны, "классические" коллизионные 
привязки прежде всего основаны на физических 

концепциях - место жительства, место совершения 
акта, место нахождения вещи. С другой стороны, 

территориальный характер прав интеллектуальной 
собственности в сочетании с принципом 

национального режима закономерно приводит к 
выводу о необходимости применения права страны 

суда.



Коллизионные нормы в сфере права интеллектуальной 
собственности впервые были сформулированы в  

Бернской конвенции1886 г.
 В ст. 5.2 "Выбор права" установлено своеобразное 

правило о выборе компетентного правопорядка: 
"Пользование этими правами и осуществление их не 

связаны с выполнением каких бы то ни было 
формальностей; такое пользование и осуществление 

не зависят от существования охраны в стране 
происхождения произведения. Следовательно, 

помимо установленных настоящей Конвенцией 
положений, объем охраны, равно как и средства 

защиты, обеспечиваемые автору для ограждения его 
прав, регулируется исключительно 

законодательством страны, в которой истребуется 
охрана". 

Аналогичная норма закреплена в ст. 5.2 Договора 
ВОИС об авторском праве 1996 г.



    Коллизионными привязками, наиболее тесно 
связанными с правом интеллектуальной 

собственности, можно считать:
1) право места первого обнародования 
произведения или регистрации объекта 

промышленной собственности;
2) личный закон правообладателя;

3) личный закон нарушителя;
4) право места причинения ущерба;

5) закон страны суда, если охрана нарушенного 
права должна иметь место в этом государстве;
6) автономию воли сторон - для договорных 

отношений в сфере прав интеллектуальной 
собственности.



Вопрос 3.
Международные соглашения в 
области охраны авторских 

прав



Основными международными договорами в области 
авторского права являются: 

- Бернская конвенция об охране литературных и 
художественных произведений 1886г. 

- Всемирная конвенция об авторском праве 1952г. 



Страны, участвующие в Бернской конвенции, 
образовали Союз для охраны авторского права. 

Охрана, предусмотренная настоящей конвенцией 
применяется:

К авторам, которые являются гражданами одной из 
стран Союза, в отношении их произведений вне 
зависимости от того, опубликованы они или нет;
К авторам, которые не являются гражданами одной 
из стран союза, в отношении их произведений, 
впервые опубликованных в одной из этих стран или 
одновременно в стране, не входящей в Союз, и в 
стране Союза.

Одним из наиболее существенных правил, 
выработанных в Берне в 1886 г., было 

предоставление владельцу авторского права 
возможность не выполнять формальности в 

странах, где ищется защита, при условии, что он 
выполнил таковые у себя в стране (ст. 2, 3).



Вопрос 4.
 Международные соглашения 
в области охраны смежных 

прав



Среди универсальных международных договоров в 
этой сфере можно отметить:

 Конвенцию об охране прав артистов-
исполнителей, изготовителей фонограмм и 

радиовещательных организаций 1961 года (Римская 
конвенция)

 Конвенцию об охране интересов производителей 
фонограмм от незаконного воспроизводства их 
фонограмм 1971 года (Женевская конвенция)

 Конвенцию о распространении несущих 
программы сигналов, передаваемых через 

спутники 1974 года (Брюссельская конвенция),
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 

1996 года (ДИФ)
 ТРИПС – Соглашение о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности.



На региональном уровне следует отметить 
гармонизацию защиты смежных прав в рамках 

ЕС. В частности можно отметить:
Директиву по вопросам охраны прав проката и 
использования, а также ряда иных прав, смежных с 
авторским правом, в сфере интеллектуальной 
собственности 1992 года
 Директиву о согласовании ряда правил, 
касающихся охраны авторского права и смежных 
прав в сфере спутникового вещания и кабельной 
ретрансляции 1993 года
 Директиву о согласовании сроков защиты 
авторских и смежных прав 1993 года. 



Вопрос 5.
Охрана авторских и смежных 
прав иностранцев в России



РЕМОНТ

Исключительные права на произведения автора- иностранного гражданина 
признаются на территории РФ, если

Произведение было обнародовано на территории РФ 

Находится в какой-либо объективной форме на территории РФ

 



РЕМОНТ

Если автор- иностранный гражданин впервые обнародовал произведение за 
границей

Исключительное право на произведение будет признаваться в России при 
наличии международного договора.



РЕМОНТ

Произведения иностранных авторов:

охраняемые

неохраняемые



РЕМОНТ

Охраняемые произведения

Произведения, опубликованные гражданами стран-участниц Бернской и 
Женевской конвенций с момента их вступления в силу для РФ



РЕМОНТ

Неохраняемые произведения:

Впервые опубликованные в странах, не участвующих в Женевской и Бернской 
конвенциях;

Опубликованные в странах-участницах Женевской и Бернской конвенции до даты 
вступления их в силу для России.



РЕМОНТ

Смежные права иностранных лиц в России охраняются:

Если первое исполнение имело место на территории РФ;

Если есть международный договор.



Вопрос 6.
Международные оглашения в 

области промышленной 
собственности



Основным международным договором, 
посвящённым охране прав на объекты 

промышленной собственности, 
является Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности от 20 марта 1883 г. в 
редакции Стокгольмского акта 1967 г.

Термин «промышленная собственность» 
понимается в самом широком смысле и 

распространяется не только на промышленность и 
торговлю в собственном смысле слова, но и 
на области с/х производства и добывающей 

промышленности, и на все продукты 
промышленного или природного происхождения, 

как например, вино, зерно, табачный лист, фрукты, 
скот, ископаемые минералы, иные воды, пиво, 

цветы, мука.



Объектами охраны промышленной 
собственности являются:

▣ патенты на изобретения;
▣ полезные модели;
▣ промышленные образцы;
▣ товарные знаки;
▣ знаки обслуживания;
▣ фирменные наименования;
▣ указания происхождения или наименования места 

происхождения;
▣ пресечение недобросовестной конкуренции.

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 промышленной 
собственности подразделяется 

на:

▣ правовую охрану изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

▣ правовую охрану средств 
индивидуализации участников 
гражданского оборота и производимой ими 
продукции, работ и услуг (товарные знаки и 
знаки обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров, фирменные 
наименования и некоторые другие 
объекты).



К общим положениям, предусматриваемым 
Парижской конвенцией в отношении охраны прав 

промышленной собственности, относятся:

▣ принцип национального режима;
▣ правило о конвенционном приоритете;
▣ правило о временной правовой охране объектов 

промышленной собственности.

Согласно ей любое лицо, надлежащим образом 
подавшее заявку на патент на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец или товарный знак 

в одной из стран Парижского союза, пользуется в 
других странах правом приоритета в течение 

следующих сроков: в отношении изобретений и 
полезных моделей - 12 месяцев, в отношении 

промышленных образцов и товарных знаков - 6 
месяцев.



Вопрос 7. 
Региональные патентные 

системы



Региональные патентные организации создаются 
на основе международных соглашений. Однако 

деятельность региональных патентных организаций 
имеет своей целью выдачу регионального патента, 

который действует как национальный в тех странах-
членах, для которых он выдан. 

Для этого в региональных патентных организациях 
создаются особые органы — региональные 

патентные ведомства. Они действуют по аналогии 
и в тесном взаимодействии с национальными 

патентными ведомствами стран-членов. 
Получение регионального патента значительно 

сокращает издержи, связанные с патентованием в 
нескольких государствах: заявитель готовит заявку 

на одном языке, она подается через одного 
патентного поверенного, в то же время полученный 

патент обеспечивает охрану изобретения в 
нескольких государствах.



Европейская патентная организация 
(ЕПО)

▣ Европейская патентная организация создана в соответствии 
с подписанной в 1977 г. в Мюнхене Европейской патентной 
конвенцией. В настоящее время участниками конвенции 
являются более 30 государств.

▣ Ежегодно в ЕПО поступает около 100 000 заявок, половина из 
которых принадлежит заявителям из стран, не являющихся 
членами организации.

▣ Основной целью деятельности ЕПО является возможность 
получения патентной охраны изобретениям на территории 
всех государств-участников Конвенции посредством подачи 
одной европейской патентной заявки в Европейское 
патентное ведомство. В заявке указываются государства, в 
которых испрашивается правовая охрана на основании 
выдаваемого европейского патента.

▣ Главными органами ЕПО являются Европейское патентное 
ведомство, осуществляющее работу по выдаче патента, и 
Административный совет, контролирующий работу 
патентного ведомства.



Евразийская патентная организация 
(ЕАПО)

▣ Евразийская патентная организация была создана на 
основании подписанной 9 сентября 1994 г. в Москве 
Евразийской патентной конвенции, участниками 
которой являются Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан и Туркменистан. 

▣ Эта конвенция направлена на создание 
межгосударственной системы получения правовой 
охраны изобретений на основе единого патента, 
выдаваемого административным органом конвенции и 
действующего на территории участвующих в 
конвенции государств.

▣ За обращением евразийского патента могут 
обращаться как заявители из государств – участников 
Евразийской патентной конвенции, так и заявители из 
иных государств. Евразийский патент выдается сроком 
на 20 лет.

▣ Органами ЕАПО являются Евразийское патентное 
ведомство и Административный совет.



Вопрос 8.
Патентование изобретений 

российских граждан  
юридических лиц за рубежом: 

порядок и процедуры 



Цель зарубежного патентования – защита от 
неправомерного использования иностранными 

фирмами отечественных изобретений, 
созданных в РФ или же российскими 

гражданами и воплощенная в той или иной 
продукции или технологии.

Если не осуществить своевременную патентную 
охрану изобретений за рубежом упускается 

возможность их выгодной реализации в 
различных странах, как путем продажи на них 
лицензий, так и использования изобретений в 

экспортируемой продукции.



Зарубежное патентование – 
целенаправленный комплекс мероприятий:

▣ определение целесообразности и отбор 
изобретений для патентования,

▣ выбор страны и процедуры патентования,
▣ подготовка заявочных документов на получение 

патента,
▣ ведение переписки с зарубежными патентными 

ведомствами,
▣ получение патента на изобретение,
▣ ведение переписки с административными и 

судебными органами по патентным спорам,
▣ оплата пошлины за юридически значимое 

действие при осуществлении делопроизводства 
по заявке.



Процедура патентования:

▣ традиционная – через национальное 
патентное ведомство страны, где получается 
патент

▣ региональная,

▣ международная - РСТ.



Вопрос 9.
Мадридская система 

международной регистрации 
товарных знаков



Мадридская система регистрации товарных 
знаков – это международный процедурный 

механизм, созданный для упрощения правовой 
охраны товарных знаков в нескольких странах, 

участвующих в Мадридском союзе. 

Его деятельность регулируется двумя основными 
руководящими документами – Мадридским 
соглашением (ратифицировано в 1891 г.) и 

протоколом (1989 г.).

Административное управление Мадридской 
системой осуществляет Международное бюро 

Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС).



Процедура регистрации по Мадридской 
системе обладает следующими 

преимуществами:

▣ большой охват стран-участниц (на 2019 г. 
начитывается 122 государства)

▣ упрощенный механизм регистрации и 
управления знаком (внесения изменений, 
продления срока правовой охраны) – достаточно 
подать 1 заявку на одном из трех рабочих языков 
(английский, французский, испанский) и 
заплатить 1 пошлину

▣ полученный сертификат эквивалентен 
регистрации непосредственно в каждой из стран

▣ централизованная подача документов
▣ вариативность набора стран, в отношении 

которых может испрашиваться защита
▣ уплата пошлин в одной валюте для всех 

государств



▣ срок рассмотрения заявления в большинстве 
стран составляет 12 месяцев; в некоторых он 
может быть продлен до 18 месяцев и более, 
однако если по истечении 1,5 лет отказ не 
получен, то товарный знак автоматически 
получает правовую защиту на территории 
данного государства

▣ более низкие финансовые расходы, по 
сравнению с традиционной схемой 
регистрации в национальных патентных 
ведомствах, снижение затрат на оплату услуг 
патентных поверенных и переводчиков

▣ единая дата истечения срока действия 
охранного документа



Вопрос 10.
Охрана прав иностранных 

граждан и юридических лиц на 
объекты промышленной 
собственности в России



Объекты промышленной собственности в России 
защищаются Патентным законом Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 г. 
В соответствии с положениями ст. 36 Закона 

«иностранные физические и юридические лица пользуются 
правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с 

физическими и юридическими лицами Российской 
Федерации в силу международных договоров Российской 
Федерации или на основании принципа взаимности». 

Указанным лицам, таким образом, нашим 
законодательством предоставляется национальный 

режим в отношении охраны и использования их прав 
на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы.
 Права на указанные объекты промышленной 

собственности в России охраняются государством и 
подтверждаются выдачей патента – на изобретение или 
промышленный образец и свидетельства – на полезную 

модель.



В соответствии со ст. 8 Закона патент может быть выдан 
автору (авторам) изобретения, полезной модели или 

промышленного образца; физическим и (или) юридическим 
лицам, которые указаны автором или его правопреемником 

в заявке; работодателю (в случаях, предусмотренных 
Законом). Если в создании объекта промышленной 

собственности участвовало несколько физических лиц (в том 
числе, имеющих различное гражданство), то все они 
считаются авторами. Порядок пользования правами, 

принадлежащими таким авторам, определяется 
соглашением между ними.

Объем прав иностранцев, получивших патент или 
свидетельство в России, полностью определяется 

законодательством нашего государства. Как и отечественные 
субъекты, эти лица имеют, в частности, исключительное 

право на использование объектов промышленной 
собственности(кроме случаев, специально указанных в 

Законе) на территории России. Поэтому любое физическое 
или юридическое лицо, не являющееся патентообладателем, 

вправе использовать изобретение или промышленный 
образец лишь с разрешения владельца (владельцев) 
патентных прав на основе лицензионного договора.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


