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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 дисциплина ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Контрольная работа  

 

1. Оформить (заданное или собственное) техническое решение в соответствии с 

требованиями к оформлению патентной документации. 

2. Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на производстве способ 

изготовления зубчатых колёс. После пятимесячного использования предложенного 

способа была выявлена его большая эффективность. Авторы разработки предложили 

администрации запатентовать разработку в качестве изобретения, но, не получив ответа 

в течение двух месяцев, подали заявку от собственного имени. При этом в целях 

ускорения приобретения исключительных прав на созданный ими способ они решили 

запатентовать его не в качестве изобретения, а как полезную модель. 

Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства на полезную модель, 

сославшись на нарушение заявителями действующего законодательства. 

Правильно ли решение, принятое по заявке? Если заявителями допущены 

нарушения, назовите их и укажите, сохранилась ли возможность их устранения? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 

дисциплина ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

1. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собствен-

ности. 

2. Управление коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД). 

3. Товарные знаки. Промышленные образцы. 

 

 

Защита осуществляется в виде электронной презентации со слайдами.  

 

 

Критерии оценивания реферата: новизна текста, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к оформлению.  

Новизна текста - актуальность темы реферата; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы; умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; наличие 

авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений. 

Степень раскрытия сущности вопроса - соответствие содержания доклада его 

теме; полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по вопросу (проблеме); оценка использованной литературы 

(привлечены ли наиболее известные работы по теме доклада статистические данные, 

справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению - правильность оформления ссылок на 

источники, списка использованных источников; грамотное изложение текста 
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(орфографическая, пунктуационная, стилистическая культура); владение терминологией; 

соблюдение требований к объёму доклада. 

Критерии оценивания публичного выступления (защита реферата): логичность построе-

ния выступления; грамотность речи; глубина выводов; умение отвечать на вопросы; ори-

гинальность формы представления результата; поведение при защите работы (манера го-

ворить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам в докла-

де или ответах на вопросы и т.д.) . 

Критерии оценивания презентации - эстетическое оформление; использование эффектов 

анимации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход России к рыночной экономике, расширение ее торгово-экономических отношений с зарубежными 

странами все более остро ставят на повестку дня вопросы интеллектуальной собственности, т. е. защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» подготавливает будущего специалиста к решению 

задач в области своей профессиональной деятельности на основе знания законодательства об интеллекту-

альной собственности, основных прав создателей и пользователей объектов интеллектуальной собственно-

сти, и способов их защиты.  

 

1. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО КАК РАЗДЕЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Среди объектов гражданских прав, т. е. тех материальных и духовных благ, по поводу которых субъекты 

гражданского права вступают между собой в правовые отношения, ст. 1225 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – Кодекс) называет результаты интеллектуальной деятельности. Одновременно за-

конодатель использует для их обозначения такое собирательное понятие, как интеллектуальная собствен-

ность. 

Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана. 

Понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим по отношению к таким используемым в 

законодательстве и в юридической литературе понятиям, как «литературная и художественная собствен-

ность». Последние обозначают, соответственно, авторское право, действие которого распространяется также 

на результаты научного творчества («научная собственность»), и патентное право вместе с примыкающим  к 

нему законодательством об охране средств индивидуализации участников гражданского оборота и произво-

димой ими продукции (работ, услуг). 

Патентное право регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отноше-

ния, возникающие в связи с созданием и использованием объектов патентных прав (изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов), охраняемых посредством специальных свидетельств, выдаваемых 

правительством – патентов.  

 

 

1.1. Патентные права. Двойственный характер патентных прав 

 

На результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также 

личные неимущественные права. 

Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными 

правами. 

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 

– исключительное право; 

– право авторства и право автора на имя; 

– право на получение патента; 

– право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленно-

го образца. 

Исключительное право – это право правообладателя (гражданина или юридического лица) использовать 

результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону спосо-

бом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной дея-

тельности, если Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование ре-

зультата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности действуют в течение определенного 

срока, за исключением случаев, предусмотренным Кодексом. 

Право авторства – право признаваться автором результата интеллектуальной деятельности и право автора 

на имя – право использовать результат интеллектуальной деятельности под своим именем. 

Право на получение патента первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца. Данное право может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему переда-

но, например, по трудовому договору. 



3 

 

Двойственный характер патентных прав. В настоящее время практически никто не ставит под сомнение 

двойственную природу патентных прав. С одной стороны, создателю творческого результата принадлежит 

право на его использование, которое носит исключительный характер и в принципе может передаваться 

другим лицам (предоставляется разрешение на использование результата). Данное право относится к числу 

имущественных прав и по целому ряду признаков действительно сходно с правом собственности. С другой 

стороны, автор обладает совокупностью личных неимущественных (моральных) прав, таких, как право ав-

торства, право на авторское имя и т. д., которые не могут отчуждаться от их обладателя в силу самой их 

природы. При этом между имущественными и личными правами не существует непреодолимой грани, 

напротив, они теснейшим образом взаимосвязаны и переплетены, образуя между собой неразрывное един-

ство. 

Обозначение данной совокупности прав термином «интеллектуальная собственность», конечно, является 

условным и своего рода данью исторической традиции. Сейчас вряд ли кто-либо из тех, кто использует рас-

сматриваемое понятие для обозначения совокупности прав, которыми обладают создатели творческих и 

иных интеллектуальных достижений и их правопреемники, допускает распространение на них правового 

режима, применяемого к имуществу. Поэтому те критические стрелы, которые время от времени выпуска-

ются на понятие интеллектуальной собственности, используемое в современном законодательстве и юриди-

ческой литературе, как правило, летят мимо цели. Как представляется, сама живучесть термина «интеллек-

туальная собственность», каким бы неточным он ни был при ближайшем рассмотрении, лучше, чем что-

либо другое, доказывает удачность данного названия той совокупности исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, которая возникает у их создателей и правообладателей. 

 

1.2. Задачи и принципы патентного права 

 

Основной задачей патентного права является стимулирование творческой деятельности по созданию объек-

тов патентных прав.  

В этих целях оно должно способствовать созданию условий для занятия творческим трудом, обеспечивать 

правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на ис-

пользование созданных ими изобретений, произведений и т. д. С другой стороны, задачей законодательства 

считается создание условий для широкого использования творческих достижений в интересах общества. 

Иными словами, повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать ис-

пользованию результатов интеллектуальной деятельности в целях образования и развития экономики стра-

ны или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории специалистов, читателей, зрителей, слу-

шателей ознакомиться с ними. 

В качестве принципов российского патентного права, т. е. отправных идей, которые пронизывают всю си-

стему патентно-правовых норм и служат исходной базой для ее дальнейшего развития и разрешения прямо 

не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важней-

шим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного 

права на использование запатентованного объекта. Это положение, являющееся краеугольным камнем па-

тентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, прода-

вать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие 

лица должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем. Таким об-

разом, патентообладателю принадлежит абсолютное право на разработку, а на всех других лицах лежит пас-

сивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное 

договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а 

нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям. 

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключают, однако, выполнения патентным правом 

и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патенто-

обладателя, с одной стороны, и интересов общества – с другой, вполне может рассматриваться в качестве 

второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит огра-

ничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеоб-

щее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке 

является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым обогащение об-

щественных знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для 

ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец, в общественных интере-

сах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. 

Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и     т. д. – 

эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные общественными потреб-

ностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества. 

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые 

в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышлен-

ными образцами. Для получения охраны заинтересованное лицо должно оформит и подать в Патентное ве-

домство особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в 
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случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу па-

тента в Патентное ведомство не подавалась, разработка, которая объективно отвечает всем критериям па-

тентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно 

существенное различие между патентным и авторским правами. Авторское право охраняет любые творче-

ские произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению 

по российскому законодательству не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по па-

тентному праву формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности разработки, яв-

ляются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объек-

тивная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны толь-

ко тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как усло-

вие предоставления охраны и т. д. В этой связи большое значение в патентном праве имеет понятие приори-

тета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут пре-

тендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента. 

Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому за-

коном признаются и охраняются права и интересы не только патентодателей, но и действительных создате-

лей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во 

многих нормах патентного права. Прежде всего, именно действительным разработчикам предоставляется 

возможность получить патент и стать патентообладателями. Если в соответствии с законом право на полу-

чение патента имеет иное лицо, например, работодатель, закон гарантирует получение разработчиками воз-

награждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена работодателем при 

надлежащем использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является 

разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. 

За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, 

которые являются бессрочными и непередаваемыми. 

Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются 

его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помо-

гает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному приме-

нению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые пря-

мо не урегулированы действующим законодательством. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 

 

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, отвечающие установленным требованиям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере ху-

дожественного конструирования, отвечающие требованиям к промышленным образцам. 

Не могут быть объектами патентных прав: 

– способы клонирования человека; 

– решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

 

2.1. Понятие изобретения и условия патентоспособности заявляемого  

       технического решения 

 

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в част-

ности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или спосо-

бу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). 

Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, должно подпадать под один из названных объ-

ектов. Это позволяет, во-первых, отграничивать технические решения от нетехнических и, во-вторых, обес-

печивает объективную возможность контроля за использованием охраняемых законом изобретений. Четкое 

разграничение объектов изобретений имеет важное правовое значение, поскольку вид объекта определяет 

объем прав патентообладателя, влияет на содержание описания изобретения, специфику контрафактных 

действий и т. п. 

К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается 

система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с дру-

гом. Для характеристики устройств используются конструктивные средства – наличие конструктивных эле-

ментов, наличие связи между элементами, их взаимное расположение, форма выполнения элементов или 

устройства в целом, параметры и другие характеристики элементов, материал, из которого выполнены эле-

менты или устройство в целом, и т. п. К устройствам как объектам изобретений относятся всевозможные 

конструкции и изделия – машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудова-

ние, сооружения и т. д. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства 

обеспечивают наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их от-

носительную распространенность. 



5 

 

Вещество представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупно-

стью взаимосвязанных элементов. 

К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий над материальным объек-

том с помощью материальных объектов. Способ – это совокупность приемов, выполняемых в определенной 

последовательности или с соблюдением определенных правил. Как объект изобретения способ характеризу-

ется технологическими средствами – наличием определенного действия или совокупности действий, поряд-

ком выполнения таких действий (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т. п.), условия-

ми осуществления действий, режимом использования веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и 

т. д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т. д.), штаммов микроорганизмов и т. д. 

Способы как процессы выполнения действий над материальными объектами обычно подразделяются на: 

способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ и т. д.); способы, направленные на 

изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортиров-

ка, обработка, регулирование и т. д.); способы, в результате которых определяется состояние предметов ма-

териального мира (контроль, измерение, диагностика и т. д.). Специфика изобретений-способов, на-

правленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой спо-

соб, распространяется и на продукт, изготовленный непосредственно этим способом. Что касается способов 

третьей группы, то с принятием нового закона патенты стали выдаваться также на способы профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний, которые ранее охранялись только авторскими свидетельствами. 

Наряду с объектами изобретений в законе содержится перечень творческих результатов, которые не при-

знаются патентоспособными изобретениями. К ним относятся: 

– открытия; 

– научные теории и математические методы; 

– решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических 

потребностей; 

– правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 

– программы для электронных вычислительных машин; 

– решения, заключающиеся только в представлении информации; 

– сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиоло-

гических способов и продуктов, полученных такими способами; 

– топологии интегральных микросхем; 

– решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

В соответствии со статьей 1350 ГК РФ «изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является 

новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо». Подобный подход заслуживает под-

держки как согласующийся с мировой патентной практикой, которая, как правило, акцентирует внимание не 

на любых признаках объекта охраны, а лишь на тех, наличие которых необходимо для предоставления 

охраны. 

Новизна изобретения как первое и непременное условие его патентоспособности всегда была характерным 

признаком изобретений как в России, так и за рубежом. Так, в соответствии с п. 21 Положения об открыти-

ях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г., решение признавалось новым, если до даты 

приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта для неопределенного 

круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление. В советской юридической литературе давно 

и справедливо обращалось внимание на то, что такое определение новизны являлось недостаточно четким и 

порождало бесконечные споры в отношении правомерности противопоставления, заявке неопубликованных 

материалов, носящих служебный характер (отчеты о научно-исследовательских работах, конструкторская и 

проектная документация и т. д.), а также сведений об открытом применении изобретений. 

В новом законе новизна определяется как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники. Далее 

раскрывается само понятие «уровень техники»: сведения об уровне техники включают в себя любые сведе-

ния, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Данная формулировка позволяет 

акцентировать внимание на четырех моментах. Во-первых, при исследовании новизны заявленного решения 

используются лишь общедоступные сведения. Под ними понимаются сведения, содержащиеся в источнике, 

с которым любое лицо имело возможность ознакомиться само либо о содержании которого могло быть ему 

законным образом сообщено. Всякого рода служебная, закрытая, секретная и т. п. информация во внимание 

не принимается. Это, пожалуй, главное изменение в понимании новизны, которое произошло с принятием 

нового закона. Во-вторых, в уровень техники включаются любые сведения, раскрывающие сущность изоб-

ретения, независимо от того, в какой форме (устной, письменной, официальной, неофициальной и т. д.) они 

стали доступными публике. В-третьих, речь идет о сведениях, ставших общедоступными не только в Рос-

сии, но и в зарубежных странах. Иными словами, новизна изобретения должна носить абсолютный мировой 

характер. В-четвертых, при определении новизны могут использоваться только те сведения, которые стали 

общедоступными до даты приоритета изобретения. Сведения, раскрывающие сущность изобретения, кото-

рые появились после этой даты, во внимание не принимаются. 

При определении уровня техники используются удовлетворяющие условию общедоступности сведения, 

представленные, в частности, в следующих источниках информации: 



6 

 

– опубликованные описания к охранным документам, опубликованные заявки на изобретения – с даты пуб-

ликации; 

– российские издания – с даты подписания в печать; 

– иные издания – с даты выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее установления – с последнего дня 

месяца или с 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определено соответственно 

лишь месяцами и (или) годами; 

– депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и других материалов – с даты депонирования; 

– отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к опытно-конструкторским работам 

и другая конструкторская, технологическая и проектная документация, находящаяся в органах научно-

технической информации, – с даты поступления в эти органы; 

– нормативно-техническая документация (ГОСТ, ТУ и т. д.) – с даты регистрации ее в уполномоченных на 

то органах; 

– материалы диссертаций и авторефераты диссертаций, изданные на правах рукописи, – с даты поступления 

в библиотеку; 

– принятые на конкурс работы – с даты выкладки их для ознакомления, подтвержденной документами, от-

носящимися к проведению конкурса; 

– визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, проспекты, чертежи, схемы, фотоснимки, 

модели, изделия и т. п.) – с даты, когда стало возможным их обозрение при наличии подтверждения офици-

альными документами; 

– экспонаты, помещенные на выставке, – с даты начала их показа, подтвержденной официальным докумен-

том; 

– устные доклады, лекции, выступления – с даты, когда был сделан доклад, прочитана лекция, состоялось 

выступление, если они зафиксированы аппаратами звукозаписи или стенографически в порядке, установ-

ленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий; 

– сообщения посредством радио, телевидении, кино и т. п. – с даты такого сообщения, если оно зафиксиро-

вано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную 

дату; 

– сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования в производствен-

ном процессе, в изготовляемой или эксплуатируемой продукции, в том числе в опытном образце, передан-

ном в эксплуатацию, либо иного введения в хозяйственный оборот, – с даты, указанной в официальном до-

кументе, подтверждающем общедоступный характер таких сведений. 

Как видим, при проведении патентной экспертизы заявке могут быть противопоставлены либо такие сведе-

ния об изобретении, которые почерпнуты из открыто опубликованных источников, либо сведения об откры-

том применении изобретения. Из этого правила есть, однако, исключение, прямо указанное в законе. При 

исследовании новизны изобретения в сведения об уровне техники входят также ранее поданные неопубли-

кованные заявки на изобретения и полезные модели других авторов, а также запатентованные в РФ изобре-

тения и полезные модели (с даты их приоритета). Совершенно очевидно, что эти заявки не могут относиться 

к общедоступным сведениям. Однако едва ли нужно доказывать необходимость их учета при исследовании 

новизны изобретения. Патентное право не допускает выдачи двух патентов на тождественные изобретения, 

патент выдается лишь по заявке, обладающей приоритетом. Поэтому закон подчеркивает, что сведения о 

ранее поданных заявках и запатентованных объектах учитываются, но исключительно при определении но-

визны изобретения. При оценке изобретательского уровня они во внимание не принимаются. 

Новизна изобретения устанавливается по отношению к уровню техники, который определяется на дату при-

оритета изобретения. По общему правилу приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) 

заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них име-

ется ссылка. 

Определение новизны изобретения производится путем сравнения совокупности его существенных призна-

ков с признаками, известными из уровня техники объектов того же назначения. Иными словами, при анали-

зе уровня техники во время проверки новизны заявленного изобретения выявляются аналоги изобретения. 

Сравнение производится с каждым из аналогов в отдельности. При определении новизны изобретения не 

допускается приведение нескольких источников информации для доказательства известности совокупности 

признаков изобретения. 

Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителей или любым лицом, 

получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобрете-

ния стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 

изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в Федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия ин-

формации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препят-

ствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе. 

Вторым критерием патентоспособности изобретения является изобретательский уровень. Он заменил 

собой признак «существенные отличия», которым оперировало ранее действовавшее в СССР законодатель-
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ство. Как представляется, указанные понятия, в сущности, выражают, хотя и в разных формах, одно и то же 

требование к изобретению, а именно служат показателем его качественного уровня сложности решаемой им 

задачи. Не случайно именно по признаку наличия или отсутствия существенных отличий в техническом 

решений многие годы в советском праве проводилось основное разграничение между изобретениями и ра-

ционализаторскими предложениями. Заметим попутно, что эту роль при разграничении изобретений и по-

лезных моделей выполняет ныне признак «изобретательский уровень». 

Необходимость особого критерия, позволяющего признавать патентоспособными изобретениями лишь та-

кие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс, почти никем из специалистов не 

ставится под сомнение. На первый взгляд, эту функцию может выполнять признак новизны, который обыч-

но выражает творческое начало. Однако совершенно очевидно, что далеко не всякое решение, которое с 

полным основанием должно быть признано новым, можно считать и вносящим вклад в уровень техники. 

Например, обладая некими доступными знаниями в той или иной области техники, любой средний специа-

лист легко может составить большое количество комбинаций известных средств, каждая из которых будет 

новой, но едва ли в большинстве случаев это будет означать выход за уже известное науке и технике. По-

этому в патентных законах подавляющего большинства стран присутствует, хотя и под разными названиями 

(изобретательский уровень, неочевидность, изобретательская деятельность, изобретательский шаг (суще-

ственные отличия) критерий, с помощью которого охраноспособное изобретение отграничивается от обыч-

ных инженерных разработок или объектов, к которым не предъявляются подобные требования. 

Проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в незави-

симом пункте формулы, и включает: 

– определение наиболее близкого аналога; 

– выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога; 

– выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками 

рассматриваемого изобретения. 

Изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, 

имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не 

подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический резуль-

тат. Важно подчеркнуть, что известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на 

технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. 

При этом принимаются во внимание только общедоступные сведения. Поданные неотозванные заявки на 

изобретения и полезные модели, а также запатентованные в России изобретения и полезные модели, если 

сведения о них не опубликованы, в уровень техники при исследовании изобретательского уровня не вклю-

чаются. 

Завершая рассмотрение критерия «изобретательский уровень», следует отметить, что в российском законо-

дательстве, как и в законодательстве ряда других стран, использующих аналогичный критерий патентоспо-

собности, закреплен примерный перечень (свод) негативных и позитивных правил определения изобрета-

тельского уровня. Так, согласно Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 

изобретение, не соответствуют условию изобретательского уровня решения, предписывающие, в частности, 

следующие преобразования: 

– дополнение известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой к нему по из-

вестным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние 

именно таких дополнений; 

– исключение какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловлен-

ной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упроще-

ние, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости и т. п.); 

– увеличение количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обуслов-

ленного наличием в средстве именно таких элементов, действий и т. д. 

Напротив, требованию изобретательского уровня соответствуют, в частности: 

– способ получения нового индивидуального соединения с установленной структурой, основанный на новой 

для данного класса или группы соединений реакции; 

– композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетиче-

ский эффект, и т. д. 

Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся 

простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения творческого результата, если такое рас-

крытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки. 

Третьим критерием патентоспособности изобретения является промышленная применимость. 

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, 

сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. В ранее действовавшем законода-

тельстве признак под таким названием отсутствовал, однако подобное требование к изобретениям выводи-

лось из понятия «техническое решение задачи». Основная роль требования промышленной применимости 

заключается в проверке возможности реализации заявленного решения в виде конкретного материального 

средства, а также в выяснении того, действительно ли с помощью данного изобретения достигается декла-
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рированный заявителем результат. При этом следует подчеркнуть, что в понятие промышленной примени-

мости не включается требование положительного эффекта в том его смысле, какой в него вкладывался 

прежним советским изобретательским правом. Промышленная применимость означает лишь принципиаль-

ную возможность использования изобретения в одной из отраслей деятельности, однако отнюдь не свиде-

тельствует о преимуществах и достоинствах заявляемого изобретения перед известными решениями. С по-

зиции современного российского патентного законодательства полезность и нужность изобретения должны 

оцениваться не на стадии проведения экспертизы, а в практической деятельности и в условиях рыночной 

конъюнктуры. Не входит в понятие «промышленная применимость» и требование технической прогрессив-

ности заявленного решения, которое российским законодательством к изобретениям не предъявляется. 

Оценка соответствия заявленного изобретения требованию промышленной применимости включает провер-

ку выполнения следующей совокупности условий: 

– средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, предназначено для использова-

ния в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях деятельности; 

– для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте принятой к рас-

смотрению формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в 

заявке или известных до даты приоритета средств и методов; 

– средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, способно обеспечить достижение 

усматриваемого заявителем технического результата. 

Не является основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения требованию промышленной 

применимости несоблюдение какого-либо из этих условий для частных форм выполнения изобретения, оха-

рактеризованных в зависимых пунктах формулы изобретения. 

 

2.2. Понятие полезной модели и условие патентоспособности  

       заявляемого технического решения 

 

В качестве полезной модели охраняются новые и промышленно применимые решения, относящиеся к 

устройству, т. е. конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления, а также их 

составных частей. Полезная модель – новый для российского патентного права объект, практика охраны 

которого пока лишь начинает складываться. В этой связи для уяснения основных его признаков может ока-

заться полезным сравнительный анализ соответствующих положений российского патентного закона с за-

конодательством о полезных моделях тех стран, которые имеют богатый опыт охраны данного объекта ин-

теллектуальной собственности (ФРГ, Испания, Италия, Япония и др.). 

Как известно, понятием «полезная модель» обычно охватываются такие технические новшества, которые по 

своим внешним признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако являются менее зна-

чительными с точки зрения их вклада в уровень техники. Законодательство тех стран, которые предусмат-

ривают особую охрану подобных объектов, устанавливает, как правило, более упрощенный порядок выдачи 

на них охранных документов (иногда именуемых малыми патентами), сокращенный срок их действия, менее 

значительные пошлины и т. п. Что касается круга охраняемых в качестве полезных моделей объектов, то в 

мировой практике наметились два подхода. В одних странах, в частности в Японии, понятие полезной моде-

ли толкуется расширительно и охватывает собой практически тот же перечень объектов, которые могут 

быть признаны изобретениями, то есть устройства, способы, вещества и т. п. В других странах, в частности 

в ФРГ, понятием «полезная модель» охватываются лишь объекты, имеющие пространственную структуру. 

Закон РФ, как видно из содержащегося в нем определения, исходит из узкого понятия полезной модели. Это 

обусловлено рядом причин. Во-первых, такая практика существует в большинстве государств, охраняющих 

полезные модели. Во-вторых, подобный подход позволяет обеспечить охрану абсолютного большинства 

создаваемых решений, поскольку на долю конструктивных средств, если судить по статистике изобретений, 

приходится максимум заявок. В-третьих, распространение понятия «полезная модель» на такие объекты, как 

способ и вещество, делало бы сомнительным применение термина «модель» в семантическом смысле, а его 

изменение на другой, например «малое изобретение», порождало бы проблему появления объекта патентной 

охраны, отсутствующего в международном патентном праве. В-четвертых, одним из соображений сокраще-

ния круга объектов, охраняемых в качестве полезных моделей, было, безусловно, и стремление хотя бы на 

первых порах позаботиться об ограничении объема экспертной работы. 

Таким образом, обязательным признаком полезной модели по российскому законодательству является то, 

что решение задачи заключается в пространственном расположении материальных объектов. В качестве 

полезных моделей не охраняются решения, относящиеся к способам, веществам, штаммам микроорганиз-

мов, культур клеток растений и животных, а также к их применению по новому назначению. Кроме того, 

полезными моделями не признаются проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; пред-

ложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потреб-

ностей; предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также 

некоторые другие объекты, которые вообще не подпадают под понятие технических решений. 

Полезная модель, как и изобретение, является техническим решением задачи. Их основные различия заклю-

чаются в двух моментах. Во-первых, в качестве полезных моделей охраняются не любые технические реше-
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ния, а лишь те, которые относятся к типу устройств, то есть конструкторскому выполнению средств произ-

водства и предметов потребления. Во-вторых, к полезным моделям не предъявляется требований изобрета-

тельского уровня. Это, однако, не означает, что полезной моделью может быть признано очевидное для лю-

бого специалиста решение задачи. Полезная модель, так же, как изобретение и другие объекты интеллекту-

альной собственности, должна быть результатом самостоятельного изобретательского творчества. Но сте-

пень этого творчества может быть меньшей, чем это требуется для признания решения изобретением. Кроме 

того, наличие изобретательского творчества не проверяется при выдаче охранного документа на полезную 

модель. 

Для признания решения полезной моделью оно должно обладать новизной и промышленной применимо-

стью (условия патентоспособности). 

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня тех-

ники. К существенным относятся все те признаки полезной модели, которые влияют на достигаемый ре-

зультат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Если совокупность 

существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического 

результата, не является общеизвестной, полезная модель признается новой. 

Как и в отношении изобретений, новизна полезной модели устанавливается через уровень техники, то есть 

совокупность общедоступных в мире сведений. Однако сам этот уровень техники определяется не совсем 

одинаково. Если применительно к изобретениям в него включаются любые сведения, ставшие общедоступ-

ными до даты приоритета, то в отношении полезных моделей в уровень техники не входят сведения об от-

крытом применении за пределами России средств, тождественных заявляемой полезной модели. Иными 

словами, к полезным моделям предъявляется требование не абсолютной, а относительной мировой новизны. 

Сведения об открытом применении тождественного технического средства за рубежом новизну полезной 

модели не порочат. Что касается опубликованных в мире сведений о средствах того же назначения, что и 

заявляемая полезная модель, то они должны быть общедоступными. Секретные, закрытые, служебные и т. п. 

сведения, с которыми не могло ознакомиться любое заинтересованное лицо, публикацией, порочащей но-

визну, не признаются. 

Помимо общедоступных сведений в уровень техники по прямому указанию закона включаются при условии 

их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения 

и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и 

полезные модели. Хотя указанные заявки до их публикации не относятся к общедоступным сведениям, они 

в обязательном порядке принимаются во внимание с целью недопущения выдачи двух или более охранных 

документов на тождественные объекты. 

Новизна полезной модели устанавливается на дату приоритета, который определяется по тем же правилам, 

что и приоритет изобретения. В равной степени к полезным моделям применяются правила о конвенцион-

ном приоритете, об определении приоритета по выделенной заявке, по дате подачи дополнительных матери-

алов и по более ранней отозванной заявке. Кроме того, в случае если заявитель воспользовался своим пра-

вом на преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение, сохраняет силу приоритет пер-

вой заявки. 

Наконец, не признается обстоятельством, влияющим на новизну полезной модели, публичное раскрытие 

информации, относящейся к полезной модели, ее заявителем, автором или любым лицом, получившим от 

них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на полезную модель подана не позднее шести меся-

цев с даты раскрытия (льгота по новизне). 

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Указанный крите-

рий по отношению к полезным моделям имеет точно такое же значение, как и по отношению к изобретени-

ям. Он свидетельствует о том, что заявленное решение является осуществимым и заявителем разработаны и 

отражены в заявке конкретные средства, достаточные для его воплощения в жизнь. Ни сфера использования 

полезной модели, ни положительный эффект, который дает внедрение полезной модели, ни масштабы ис-

пользования юридического значения для предоставления охраны заявленному решению не имеют. Однако 

промышленная применимость подразумевает возможность неоднократного использования полезной модели. 

Если предложенное решение, несмотря на его принадлежность к типу устройств и новизну, рассчитано на 

какие-либо уникальные условия и объективно не может быть воспроизведено, оно не считается промыш-

ленно применимым.  

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели: 

– решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических 

потребностей; 

– топологиям интегральных микросхем. 

 

2.3. Понятие промышленного образца и условия патентоспособности  

       заявляемого художественно-конструкторского решения 
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Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия промышленного или 

кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Как и изобретение, промышленный 

образец представляет собой нематериальное благо, результат творческой умственной деятельности, который 

может быть воплощен в конкретных материальных объектах. Однако если изобретение является техниче-

ским решением задачи, то промышленным образцом признается решение внешнего вида изделия. Хотя в 

законе и дополняющих его актах это понятие более детально не раскрывается, его анализ позволяет сделать 

следующие выводы. Во-первых, промышленным образцом является решение задачи, содержащее указание 

конкретных средств и путей реализации творческого замысла дизайнера. Если задача лишь поставлена, но 

фактически не решена, промышленный образец как самостоятельный объект еще не создан. Во-вторых, за-

дача, решаемая с помощью промышленного образца, состоит в определении внешнего вида изделия. Под 

изделиями в данном случае понимаются самые разнообразные предметы, предназначенные для удовлетво-

рения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и способны сохранять свой 

внешний вид. Внешний вид изделия может включать разные признаки, но, в конечном счете, он определяет-

ся выразительностью и взаимным расположением основных композиционных элементов, формой и цвето-

вым исполнением. В-третьих, решение внешнего вида изделия должно носить художественно-

конструктивный характер. Иными словами, во внешнем виде изделия должны сочетаться художественные и 

конструкторские элементы. Использование одних лишь художественных средств, например, изменение цве-

та изделия, равно как и одних конструкторских средств, например, изменение размера изделия, для про-

мышленного образца недостаточно. Художественные и конструкторские элементы должны гармонично со-

четаться и взаимно дополнять друг друга. 

Итак, промышленным образцом в широком смысле является любое художественно-конструкторское реше-

ние изделия, определяющее его внешний вид. В этом смысле промышленными образцами могут считаться 

решения внешнего вида любых новых изделий, выпускаемых промышленно, которые в своей подавляющей 

массе нигде не регистрируются и никак не охраняются. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он 

является новым и оригинальным. 

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и 

(или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и 

сочетание цветов. 

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отра-

жение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образ-

ца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета 

промышленного образца. 

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего при-

оритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с доку-

ментами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Ко-

декса, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы. 

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим 

характером особенностей изделия. 

Как видим, правовая охрана предоставляется лишь тем промышленным образцам, которые обладают абсо-

лютной мировой новизной. По сравнению с ранее действовавшим законодательством, содержавшим указа-

ние на неизвестность промышленного образца для определенного круга лиц, ныне в законе подчеркивается, 

что при исследовании новизны во внимание могут приниматься лишь общедоступные в мире сведения. Круг 

сведений, которые могут быть противопоставлены заявке на промышленный образец, аналогичен сведени-

ям, учитываемым при исследовании новизны изобретения. В частности, во внимание принимаются опубли-

кованные описания к охранным документам, опубликованные заявки на промышленные образцы – с даты 

приоритета, российские издания – с даты выпуска в свет и т. д. 

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заяви-

телем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего све-

дения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препят-

ствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу па-

тента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обсто-

ятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности про-

мышленного образца, имели место, лежит на заявителе. 

Признак оригинальности выполняет применительно к промышленным образцам примерно ту же роль, кото-

рую играет относительно изобретений критерий изобретательского уровня. С его помощью охраноспособ-

ные промышленные образцы как творческие художественно-конструкторские решения отграничиваются от 

результатов обычной дизайнерской работы. Правовой охране подлежат лишь те решения, которые, выходя 

за рамки обычного проектирования, воспринимаются как неожиданные, несхожие с известными художе-

ственно- конструкторскими разработками.  
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Проверка оригинальности промышленного образца включает, во-первых, определение наиболее близкого 

аналога; во-вторых, выявление существенных признаков, которые отличают заявленный промышленный 

образец от наиболее близкого аналога, и, в-третьих, выявление из сведений, ставших общедоступными в 

мире до даты приоритета, художественно-конструкторских решений, имеющих признаки, совпадающие с 

отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца. 

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспро-

изведен путем изготовления соответствующего изделия. Именно возможность воспроизведения, т. е. воз-

можность изготовления копий изделия такого же внешнего вида, делает актуальной патентно-правовую 

форму охраны оригинального художественно-конструкторского решения. Если решение внешнего вида из-

делия практически не воспроизводимо, например, когда речь идет о ручной высокохудожественной работе, 

то необходимость в его патентной охране, как правило, отсутствует. В этом случае права создателя творче-

ского результата в достаточной мере охраняются нормами авторского права. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: 

– решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;  

– объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим 

стационарным сооружениям; 

– объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ. 

 

3. СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

 

В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов, участвует большое число субъектов, представленных как гражданами, так и юри-

дическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопре-

емники, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПА-

ТЕНТ), патентные поверенные и некоторые другие лица, наделенные соответствующими правами и обязан-

ностями в рассматриваемой сфере. 

Одной из центральных фигур является автор технического и художественно-конструкторского решения. В 

соответствии с законодательством, автором изобретения, полезной модели или промышленного образца 

признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной 

деятельности. Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни 

состояние его дееспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но и 

самостоятельно осуществляют принадлежащие им права, вытекающие из факта создания разработки (ст. 26 

ГК РФ). За лиц, не достигших 14 лет, а также граждан, признанных в установленном законом порядке не-

дееспособными, все необходимые действия по осуществлению принадлежащих им прав совершают их за-

конные представители, т. е. родители или опекуны (ст. 28-29 ГК РФ). 

Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на изобретение, полезную модель или промыш-

ленный образец и вытекающими из патента исключительными правами на использование указанных объек-

тов. Им может быть автор разработки, его наследник или иной правопреемник. Изначально правом на полу-

чение патента на свое имя обладает автор разработки, если только законом не установлено иное. Данное 

право основывается на самом факте создания патентоспособного решения и является одним из осново-

полагающих прав автора. Однако фигуры автора и патентообладателя совпадают далеко не всегда. Напро-

тив, как показывают статистические данные, в роли патентообладателей значительно чаще выступают не 

создатели разработок, а иные лица. 

Важный участник патентных отношений – РОСПАТЕНТ, которое является центральным органом федераль-

ной исполнительной власти, обеспечивающим формирование и проведение единой государственной поли-

тики в области правовой охраны промышленной собственности. Роспатент является правопреемником 

упраздненного Государственного патентного ведомства СССР, которое после принятия Закона СССР «Об 

изобретениях в СССР» 1991 г. именовалось Госпатентом СССР, а ранее – Государственным комитетом 

СССР по делам изобретений и открытий (сокр. Госкомизобретений СССР). Главными задачами РОСПА-

ТЕНТА являются: 

1) разработка предложений по формированию единой государственной политики в области охраны про-

мышленной собственности; 

2) правовая охрана промышленной собственности на территории РФ; 

3) обеспечение эффективного функционирования единой государственной патентной службы; 

4) организация информационной и издательской деятельности в области охраны промышленной собствен-

ности; 

5) организация подготовки специалистов в области охраны промышленной собственности; 

6) содействие созданию правовых условий для развития научно-технического и художественно-

конструкторского творчества в РФ; 

7) осуществление международного сотрудничества в области охраны промышленной собственности. 
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Ведение дел о выдаче патентов на объекты промышленной собственности и решение иных патентно-

правовых вопросов требуют специальных знаний как в соответствующей области науки и техники, так и в 

сфере патентного права. 

Поэтому законодательство РФ предоставляет изобретателям и их правопреемникам право не только высту-

пать в патентных отношениях лично, но и пользоваться услугами других лиц. Собственно говоря, такая воз-

можность существовала всегда в связи с наличием в гражданском праве института представительства. Во 

многих случаях и в прежние годы заявки на изобретения и другие объекты промышленной собственности 

подавались не самими изобретателями, а соответствующими патентными службами предприятий и органи-

заций, оформлялись с помощью специалистов Всесоюзной организации изобретателей и рационализаторов 

и т. п. Новшеством является то, что в соответствии с законодательством РФ создан особый институт патент-

ных поверенных, призванных оказывать заявителям квалифицированную помощь по патентным делам. Ра-

нее столь привычный для западных патентных систем элемент, как патентный поверенный, в России отсут-

ствовал. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 

 

Один из важнейших принципов, на которых основана патентная система, состоит в том, что непременным 

условием предоставления правовой охраны той или иной разработке является официальное признание ее 

объектом патентного права. Данное признание может осуществляться разными путями, быть относительно 

сложным или, напротив, сведенным к предельно упрощенной формальной процедуре, которая, однако, обя-

зательна. Если изобретение, полезная модель или промышленный образец отвечают всем критериям 

охраноспособности, но официально данный факт не подтвержден, они патентным правом не охраняются. В 

этом состоит одно из важных различий, существующих между патентным и авторским правами. В отличие 

от авторского права, которое охраняет произведения науки, литературы и искусства с момента придания им 

объективной формы, допускающей возможность их восприятия другими лицами, патентное право охраняет 

соответствующие технические и художественно-конструкторские разработки только после официального 

признания их изобретениями, полезными моделями или промышленными образцами, что предполагает вы-

полнение ряда формальностей. Указанные формальности обычно сводятся к составлению особой заявки на 

выдачу патента или иного охранного документа на разработку, рассмотрению данной заявки РОСПАТЕН-

ТОМ и вынесению решения о выдаче патента. Подобный порядок действует и в России. 

 

 

 

4.1. Составление и подача заявки на выдачу патента 

 

Заявка на выдачу патента подается автором, работодателем или их правопреемниками в РОСПАТЕНТ РФ 

(конкретно – в Федеральный институт промышленной собственности – ФИПС). Заявка может быть подана 

как непосредственно указанными лицами, так и через патентного поверенного, зарегистрированного в 

РОСПАТЕНТЕ. Физические лица, проживающие за пределами РФ, или иностранные юридические лица, 

либо их патентные поверенные ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе через патент-

ных поверенных, если иное не предусмотрено международными договорами, участником которых является 

РФ. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью заявителя, которая имеет простую 

письменную форму и не требует нотариального удостоверения. Физическими лицами, проживающими за 

пределами РФ, и иностранными юридическими лицами доверенность должна быть оформлена в порядке, 

предусмотренном законодательством страны, где она составляется, и легализирована в консульском учре-

ждении РФ, кроме случаев, когда легализация не требуется на условиях взаимности. 

Патентная заявка составляется по строго определенным правилам, отступление от которых недопустимо. 

Само понятие «заявка» является собирательным и охватывает собой ряд отдельных документов. При этом, 

естественно, заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы несколько отличаются друг 

от друга по составу входящих в них документов, хотя в целом принципиальных различий между ними нет. 

Так, согласно закону, заявки на выдачу патента на изобретение и на полезную модель должны содержать: 

1) заявление о выдаче патента; 

2) описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его (ее) с полнотой, достаточной для осуществ-

ления; 

3) формулу изобретения (полезной модели), выражающую его сущность и полностью основанную на описа-

нии; 

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения (полезной моде-

ли); 

5) реферат. 

Заявка на выдачу патента на промышленный образец, помимо заявления и описания промышленного образ-

ца, должна включать: 

1) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия; 
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2) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для 

раскрытия сущности промышленного образца; 

3) перечень существенных признаков промышленного образца. 

Как видим, в состав заявки на промышленный образец не входит реферат; формулу разработки заменяет 

перечень существенных признаков промышленного образца, который является составной частью описания. 

Конкретные требования к содержанию и оформлению документов заявки установлены ФИПС в утвержден-

ных им Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патентов на соответствующие объ-

екты промышленной собственности. Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие 

документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на 

другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык, который может быть представлен не позд-

нее двух месяцев после поступления заявки. Документы, входящие в состав заявок на изобретение и полез-

ную модель, представляются в трех экземплярах, а прилагаемые к заявкам документы – в одном. Заявление 

о выдаче патента на промышленный образец подается в трех экземплярах; описание, чертежи общего вида – 

в двух экземплярах; фотографии изделия, макета или рисунка общего вида – в шести экземплярах, прочие 

фотографии – в двух экземплярах; остальные документы представляются в одном экземпляре. 

Все документы заявки должны быть оформлены таким образом, чтобы их можно было хранить длительное 

время и непосредственно репродуцировать в неограниченном количестве копий. Каждый лист используется 

только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа. Каждый документ за-

явки начинается на отдельном листе. Документы заявки выполняются на листах прочной, гладкой, небле-

стящей белой бумаги стандартного формата 210×297 мм. Размеры полей на листах, содержащих заявление, 

описание, формулу, реферат, следующие: верхнее – 20-40 мм, правое и нижнее –    20-30 мм, левое – 25-40 

мм. В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруются арабскими цифрами. 

Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, реферата и формулы печатаются через 

два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм. Графические символы, латинские наименования, 

латинские и греческие буквы, математические и химические формулы могут быть вписаны чернилами, пас-

той или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном и рукописном виде. 

Графические материалы выполняются на прочной, белой, гладкой бумаге черными нестираемыми линиями 

и штрихами. Масштаб и четкость изображений выбираются такими, чтобы при репродуцировании с линей-

ным уменьшением до 2/3 можно было различить все детали. Размеры на чертеже не указываются, при необ-

ходимости они приводятся в описании. 

Переходя к характеристике отдельных документов заявки, прежде всего, отметим, что законодательством 

установлены конкретные требования не только к их оформлению, но и к содержанию. Заявление о выдаче 

патента по своему существу есть просьба заявителя, обращенная к ФИПС, о предоставлении правовой охра-

ны разработке, сущность которой раскрыта в описании. В заявление включаются сведения о названии раз-

работки, о предполагаемом патентообладателе, а также о заявителе и об авторе. В частности, указываются 

их полное имя (наименование), местожительство (местонахождение), адрес для переписки. Следует под-

черкнуть, что данные об авторе (авторах) разработки приводятся в заявлении в обязательном порядке, хотя 

бы впоследствии автор (авторы) отказался быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях 

о заявке. Применяемая в российском патентном законодательстве типовая форма заявления о выдаче патен-

та не предусматривает места для особого утверждения автора (авторов) о том, что именно он (они) является 

или, по крайней мере, искренне верит в то, что является первым и действительным создателем разработки, 

хотя это и предполагается. Кроме того, в заявлении содержатся:  

а) просьба об установлении даты приоритета по конкретной дате (дате поступления заявки, дате подачи пер-

вой заявки в стране-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности и т. д.);  

б) сведения о патентном поверенном;  

в) мнение заявителя о возможности открытой публикации сведений о разработке. Заявление подписывается 

заявителем или патентным поверенным, если заявка подается через последнего. Если заявитель – юридиче-

ское лицо, заявление подписывается руководителем организации или лицом, уполномоченным на это; ука-

зывается должность подписывающего лица, и подпись скрепляется печатью организации. 

Центральным документом заявки является описание изобретения, полезной модели или промышленного 

образца. Описание должно раскрывать сущность разработки с полнотой, достаточной для ее осуществления 

и подтверждать формулу изобретения (полезной модели) или содержать перечень существенных признаков 

промышленного образца. Описание разработки составляется по определенной схеме, отступление от кото-

рой недопустимо. Описания изобретения и полезной модели имеют практически совпадающую структуру; 

описание промышленного образца составляется по несколько отличным правилам. 

Описание изобретения (полезной модели) начинается с указания названия изобретения и индекса рубрики 

действующей редакции Международной патентной классификации (МПК), к которой относится заявляемое 

изобретение (полезная модель), и содержит следующие разделы: 

– область техники, к которой относится изобретение (полезная модель); 

– уровень техники; 

– сущность изобретения (полезной модели); 

– перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются); 



14 

 

– сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения (полезной модели). 

Не допускается замена какого-либо раздела описания или его части отсылкой к источнику, в котором со-

держатся необходимые сведения, например, к литературному источнику, описанию к ранее поданной заявке, 

описанию к охранному документу и т. п. 

Название изобретения (полезной модели) должно быть кратким и точным, связанным с его назначением, 

соответствующим сущности изобретения (полезной модели) и, как правило, определенной рубрике МПК. 

Название излагается в единственном числе, кроме случаев, когда употребляемый термин не имеет един-

ственного числа, либо относится к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой. 

В разделе описания «Область техники, к которой относится изобретение (полезная модель)», указывается 

область применения разработки. Если таких областей несколько, указываются те области, в которых разра-

ботка может преимущественно применяться. 

Уровень техники раскрывается в описании путем характеристики аналогов изобретения (полезной модели) с 

выделением среди них аналога, наиболее близкого к изобретению (полезной модели) по совокупности при-

знаков (прототип). Аналог изобретения (полезной модели) – это средство такого же назначения, известное 

из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения (полезной модели), и характеризу-

ющееся совокупностью признаков, сходных с совокупностью существенных признаков изобретения (полез-

ной модели). При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника инфор-

мации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существен-

ными признаками заявляемого изобретения (полезной модели), а также указываются известные заявителю 

причины, препятствующие получению требуемого технического результата. Если аналогов несколько, то 

последним описывается прототип. 

В разделе «Сущность изобретения (полезной модели)» подробно раскрывается задача, на решение которой 

направлено заявляемое изобретение (полезная модель), а также описывается тот технический результат, ко-

торый может быть получен при ее осуществлении. В этом разделе указываются все существенные признаки, 

характеризующие разработку, с выделением признаков, отличающих ее от прототипа. В описании должно 

быть показано наличие причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заяв-

ляемой разработки и ее достигаемым техническим результатом. При раскрытии сущности изобретения (по-

лезной модели) рекомендуется указывать и другие известные заявителю виды технических результатов, в 

том числе в частных случаях, в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использова-

ния. 

Технический результат может выражаться, в частности, в уменьшении крутящего момента, в снижении ко-

эффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, повышении противоопухолевой 

активности, локализации действия лекарственного препарата и т. п. 

Перечень фигур чертежей и иных материалов как особый раздел описания, кроме перечня всех фигур гра-

фических изображений, должен содержать краткое указание на то, что изображено на каждой из них. Если 

представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, приводится краткое пояснение их со-

держания. 

В разделе «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения (полезной модели)» обос-

новывается возможность получения указанного в разделе «Сущность изобретения (полезной модели)» тех-

нического результата. Возможность осуществления разработки, сущность которой характеризуется с ис-

пользованием признака, выраженного общим понятием, подтверждается либо описанием непосредственно в 

материалах заявки средства для реализации такого признака и методов его получения, либо указанием на 

известность такого средства или метода его получения. При использовании для характеристики разработки 

количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения 

технического результата в этом интервале. Для обеспечения максимального объема прав интервал значений 

целесообразно выбирать исходя из условия отсутствия за его пределами возможности получения указанного 

технического результата. Возможность осуществления изобретения, относящегося к штамму микроорганиз-

ма, культуре клеток или к способу, в которых он используется, подтверждается указаниями на то, как или 

где может быть получен соответствующий штамм. Возможность получения штамма может быть подтвер-

ждена, в частности, представлением документа о депонировании, оформленного в установленном порядке, 

при этом дата депонирования должна предшествовать дате приоритета изобретения. 

Структура описания промышленного образца в принципе совпадает со структурой описания изобретения 

(полезной модели), хотя названия отдельных разделов и не совпадают. Например, раздел, в котором приво-

дятся общедоступные сведения о средствах того же назначения, называется не «Уровень техники», а «Ана-

логи промышленного образца, в том числе ближайший из них», а раздел, посвященный реализации разра-

ботки, именуется не «Сведения, подтверждающие возможность осуществления», а «Возможность много-

кратного воспроизведения». Кроме того, описание промышленного образца завершается приведением сово-

купности его существенных признаков в части, определяющей объем его правовой охраны. Некоторые осо-

бые требования предъявляются и к содержанию отдельных разделов. Например, в разделе описания «Анало-

ги промышленного образца» могут дополнительно отражаться тенденции развития той области художе-

ственного конструирования, к которой они относятся. 
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Важной частью заявки на выдачу патента на изобретение (полезную модель) является формула изобретения 

(полезной модели), которая определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение 

или на полезную модель. В формуле приводится характеристика разработки, выражающая ее сущность, т. е. 

содержащая совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем 

технического результата. Формула излагается в виде логического определения изобретения (полезной моде-

ли) совокупностью всех его существенных признаков. Признаки в формуле выражаются таким образом, 

чтобы обеспечить возможность их идентификации. 

По структуре формула может быть однозвенной, т. е. состоящей из одного пункта, или многозвенной, т. е. 

состоящей из нескольких пунктов, которые находятся друг с другом в определенной зависимости. Однозве-

нная формула применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных призна-

ков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использо-

вания. Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения (полезной модели) с 

развитием и (или) уточнением совокупности его существенных признаков применительно к частным случа-

ям выполнения или использования изобретения (полезной модели) или для характеристики группы изобре-

тений (полезных моделей). 

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение (полезную модель), имеет один независимый 

пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты). Многозвенная формула, 

характеризующая группу изобретений (полезных моделей), имеет несколько независимых пунктов, каждый 

из которых характеризует одну из разработок группы. При этом каждое изобретение (полезная модель) 

группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему 

независимому. 

В независимый пункт формулы включается совокупность существенных признаков, достаточных для полу-

чения технического результата, проявляющегося во всех случаях, на которые распространяется испрашива-

емый объем правовой охраны. Он состоит, как правило, из ограничительной части, включающей суще-

ственные признаки, совпадающие с признаками прототипа, в том числе родовое понятие, отражающее 

назначение изобретения (полезной модели), и отличительной части, включающей существенные признаки, 

которые отличают разработку от наиболее близкого аналога. 

При составлении независимого пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосо-

четание «отличающийся (еся) тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть. 

Примером может служить следующая простейшая формула: «Способ изготовления печатных схем, заклю-

чающийся в том, что на заранее заготовленную матрицу, имеющую рельефные токопроводящие дорожки, 

гальваническим путем наносят слой меди, который затем переносят на подложку, отличающийся тем, что 

перед покрытием матрицу смачивают раствором хромсодержащего соединения». 

В отдельных случаях, в частности при составлении формул индивидуальных соединений, штаммов микро-

организмов, культур клеток растений и животных, применении ранее известных устройств, способов, ве-

ществ и штаммов по новому назначению, а также изобретений, не имеющих аналогов, они не подразделяют-

ся на ограничительную и отличительную части. 

В зависимый пункт формулы включаются существенные признаки, характеризующие изобретение (полез-

ную модель) в частных случаях его выполнения или использования. Зависимый пункт формулы включает в 

себя родовое понятие, отражающее назначение разработки, изложенное, как правило, сокращенно по срав-

нению с приведенным в независимом пункте, и ссылку на независимый и (или) зависимый пункт (пункты), к 

которому оно относится. При подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы ссылки на 

них указываются с использованием альтернативы. Иными словами, в качестве прототипа решений, раскры-

ваемых в зависимых пунктах формулы, выступает то решение, которое охарактеризовано в независимом или 

другом предшествующем пункте формулы. Это позволяет не воспроизводить все признаки, уже отраженные 

в независимом или ином пункте формулы, а ограничиться общим указанием типа: «Устройство по п. 1, от-

личающееся тем, что матрицу смачивают раствором двухромокислого калия с концентрацией 1 г/л». 

Помимо рассмотренных документов, в состав заявки на выдачу патента могут входить чертежи и иные ма-

териалы, если они необходимы для понимания сущности изложенного в описании. Они должны быть согла-

сованы с текстом описания, а представляются в виде графических материалов (собственно чертежей, схем, 

графиков, рисунков и т. п.), фотографий, таблиц, диаграмм и   т. д. Рисунки представляются в том случае, 

если невозможно проиллюстрировать описание разработки чертежами или схемами. Фотографии представ-

ляются как дополнение к другим видам графических материалов. В правом верхнем углу каждого листа 

графических материалов указывается название изобретения (полезной модели). 

Наконец, в состав заявки на изобретение (полезную модель) входит реферат, представляющий собой сокра-

щенное изложение содержания описания изобретения (полезной модели), включающее название, характери-

стику области техники, к которой относится изобретение (полезная модель), и (или) область его примене-

ния, если это не ясно из названия разработки, характеристику сущности с указанием достигаемого техниче-

ского результата. Сущность изобретения (полезной модели) в реферате характеризуется путем такого сво-

бодного изложения формулы, при котором сохраняются все существенные признаки независимого пункта 

формулы. При необходимости в реферат включают чертеж или химическую формулу. Кроме того, реферат 

может содержать дополнительные сведения, в частности указание на наличие и количество зависимых 
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пунктов формулы, графических изображений, таблиц. Средний объем текста реферата – до 1000 печатных 

зраков. 

В состав заявки на выдачу патента на промышленный образец включается комплект фотографий изделия, 

макета иди рисунка, который является основным документом, содержащим изобразительную информацию о 

заявляемом промышленном образце и позволяющим определить объем его правовой охраны. Изделие 

должно быть сфотографировано полностью при равномерном освещении на нейтральном фоне, без посто-

ронних предметов. Художественно-конструкторские решения изделий одежды и обуви должны быть сфото-

графированы на манекенщице (манекенщике), возрастная группа и антропометрические данные которой 

(размер, рост, полнота) соответствуют положенным в основу разработки данным. 

Художественно-конструкторское решение, относящееся к комплекту (набору) изделий, должно быть пред-

ставлено фотографией общего вида комплекта (набора), а также фотографиями отдельных изделий, входя-

щих в комплект. Каждый вариант промышленного образца должен быть представлен отдельным комплек-

том фотографий. Заявка должна содержать черно-белые фотографии общего вида промышленного образца в 

ракурсе 3×4 см спереди, виды слева, справа, сзади, а при необходимости – снизу, сверху. Для изделий за-

крывающихся, складывающихся, трансформирующихся и т. д., например, холодильники, телефонные будки, 

пылесосы и т. п., прилагаются фотографии изделий в открытом и собранном виде. В тех случаях, когда цве-

товое решение изделия является одним из существенных признаков промышленного образца, должна быть 

приложена одна цветная фотография общего вида изделия, слайд или схема цветового решения. Фотографии 

представляются размером 18×24 см. Для небольших по габаритам изделий или макетов, например, наруч-

ных (карманных) часов, микрокалькуляторов и т. п., могут быть представлены фотографии размером 13×18 

или 9×12 см. Фотографии изделия, макета или рисунка общего вида представляют в шести экземплярах, а 

остальные фотографии – в двух экземплярах. 

Кроме комплекта фотографий, в состав заявки на промышленный образец при необходимости могут вхо-

дить чертеж общего вида изделия или принципиальная компоновочная схема, конфекционная карта, т. е. 

образцы текстильных, трикотажных материалов, кожи, фурнитуры, отделки и т. д., рекомендуемых для из-

готовления изделия, эргономическая схема и т. д. Указанные документы должны содержать дополнитель-

ную информацию о заявляемом художественно-конструкторском решении, не содержащуюся в фото-

графиях, но относящуюся к существу художественно-конструкторского решения. 

К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прилагается до-

кумент, подтверждающий уплату пошлины. 

 

4.2. Экспертизы заявок 

 

Формальная экспертиза заявки. Поступившие в ФИПС заявки регистрируются и передаются на экспертизу. 

Правила проведения экспертизы заявок на изобретение, полезную модель и промышленный образец сущест-

венно отличаются друг от друга. Если заявки на изобретения и промышленные образцы проверяются как с 

точки зрения правильности их составления, так и с точки зрения их существа, то при экспертизе заявок на 

полезные модели проверка соответствия заявленного решения установленным законом критериям патенто-

способности не осуществляется. В свою очередь, правила экспертизы заявок на изобретения и промышлен-

ные образцы также не совпадают. Если в отношении заявок на промышленные образцы, успешно про-

шедших формальную экспертизу, экспертиза по существу проводится без каких-либо изъятий и дополни-

тельных условий, то заявки на изобретения подвергаются подобной экспертизе лишь по специальному хода-

тайству заявителя или третьих лиц. Таким образом, закон РФ устанавливает: 

 а) проверочную систему экспертизы заявок на выдачу патента на промышленный образец; 

б) отсроченную систему экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение; 

в) явочную (регистрационную) систему экспертизы заявок на выдачу патента на полезную модель. 

Каждая из этих процедур патентования имеет свои особенности, которые будут отражены в ходе дальней-

шего изложения. 

Все патентные заявки, какого бы объекта промышленной собственности они ни касались, проверяются в 

отношении их соответствия установленным формальным требованиям. Данная экспертиза, которая носит 

название формальной, или предварительной, проводится по единым правилам. В ходе проведения формаль-

ной экспертизы заявки проверяется:  

а) наличие необходимых документов;  

б) правильность их составления;  

в) относимость заявленного предложения к объектам, которые могут быть признаны соответственно изобре-

тениями, полезными моделями или промышленными образцами;  

г) соблюдение требования единства изобретения, полезной модели или промышленного образца;  

д) не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленного объекта про-

мышленной собственности и соблюден ли установленный порядок их представления; е) правильность клас-

сифицирования изобретения или полезной модели по МПК и промышленного образца по МКПО; ж) соблю-

дение порядка подачи заявки через патентного поверенного, включая наличие и правильность оформления 

доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного. 
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 Кроме того, в результате формальной экспертизы обычно устанавливается дата приоритета заявки, если 

только заявителем не испрашивается более ранний приоритет по сравнению с датой поступления основных 

материалов. 

По общему правилу формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступ-

ления в Патентное ведомство (п. 1 ст. 21 Патентного закона). Такая отсрочка в проведении экспертизы уста-

новлена в интересах заявителей, которые в течение двух месяцев пользуются правом внесения в материалы 

заявки исправлений и уточнений без изменения существа заявленного изобретения, полезной модели, про-

мышленного образца и при условии, если эти исправления или уточнения не направлены на устранение 

нарушения установленных требований к документам заявки. Вместе с тем по желанию заявителя, выражен-

ному в его письменном ходатайстве ФИПС, формальная экспертиза может быть начата до истечения ука-

занного двухмесячного срока. Однако в этом случае заявитель с момента подачи такого ходатайства по об-

щему правилу лишается права на исправление и уточнение документов заявки по своей инициативе. Правда, 

в отношении заявок на изобретения у заявителей, подавших данное ходатайство, а также пропустивших 

двухмесячный срок на исправление и уточнение заявки, эта возможность сохраняется вплоть до вынесения 

решения по результатам экспертизы по существу и при условии уплаты специальной пошлины. 

Если в процессе формальной экспертизы заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в 

процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной разработки. Дополнительные 

материалы в части, изменяющей сущность заявленной разработки, например новые признаки, включаемые в 

формулу изобретения (полезной модели), или совокупность существенных признаков промышленного об-

разца, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в каче-

стве самостоятельной заявки. 

Конкретный срок, в течение которого должна быть завершена формальная экспертиза, законом не установ-

лен, что следует признать упущением законодателя. На основании результатов формальной экспертизы мо-

жет быть принято одно из следующих решений. Если заявка подана на разработку, относящуюся к патенто-

способным объектам, в состав заявки входят все необходимые документы, и эти документы правильно 

оформлены, выносится положительное решение. Это означает, что заявка на изобретение и промышленный 

образец принимается к дальнейшему рассмотрению, а заявка на полезную модель считается удовлетворен-

ной. Заявитель уведомляется о положительном решении формальной экспертизы и установлении приорите-

та в соответствии с закрепленными законом правилами. При нарушении заявителем требования единства 

разработки ему предлагается в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления 

сообщить, какое из содержащихся в заявке решений должно рассматриваться, и при необходимости внести 

уточнения в документы заявки. Другие решения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть 

оформлены выделенными заявками. В случае если заявитель в течение двух месяцев после получения уве-

домления о нарушении требования единства не сообщит, какое из предложений необходимо рассматривать, 

и не представит уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле первым. 

Если в результате формальной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, кото-

рое не относится к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента. Это но-

вое положение в российском патентном законодательстве. Ранее данное обстоятельство служило основани-

ем для отказа в принятии заявки к рассмотрению. На указанное решение может быть подано возражение в 

Апелляционную палату ФИПС в течение двух месяцев с даты его получения заявителем. За подачу возра-

жения взимается пошлина. Возражение должно быть рассмотрено в течение двух месяцев с даты его по-

ступления. 

В процессе формальной экспертизы заявленный объект промышленной собственности может быть признан 

секретным. В этом случае заявитель уведомляется о невозможности предоставления ему правовой охраны в 

соответствии с законодательством. 

По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с пред-

ложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или отсутствующие до-

кументы. Основаниями для запроса могут быть:  

а) отсутствие в материалах заявки каких-либо документов; 

б) выявление органом, осуществляющим экспертизу, необходимости внесения в заявку уточнений. Необхо-

димость уточнения заявки может быть, в частности, обусловлена: наличием таких недостатков в оформле-

нии и содержании документов, которые делают невозможным использовать эти документы в соответствии с 

их назначением; отсутствием в документах реквизитов и подписей, предусмотренных действующими прави-

лами; установлением, что заявка подана через патентного поверенного, не зарегистрированного в РОСПА-

ТЕНТЕ, и т. д. 

Исправление и дополнение заявки должны быть сделаны заявителем в двухмесячный срок с даты получения 

запроса. По ходатайству заявителя указанный срок может быть продлен при условии уплаты специальной 

пошлины. 

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о продлении установ-

ленного срока. 

В случае если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о 

продлении этого срока, заявка признается отозванной. Заявитель пользуется правом отозвать свою заявку на 
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изобретение, полезную модель или промышленный образец и по собственной инициативе. Для этого ему 

достаточно подать в ФИПС письменное заявление. Заявитель уведомляется об удовлетворении просьбы, а 

делопроизводство по заявке прекращается. 

Окончание формальной экспертизы с положительным результатом по заявкам на выдачу патентов на изоб-

ретение, полезную модель и промышленный образец имеет разные правовые последствия. Применительно к 

заявкам на полезную модель это служит основанием для выяснения решения о выдаче свидетельства. Заявки 

на промышленные образцы передаются для проведения экспертизы по существу. Что касается заявок на 

изобретения, то их дальнейшее прохождение осуществляется по правилам отсроченной экспертизы. Сущ-

ность этих правил сводится к следующему. По истечении 18 месяцев с даты поступления заявки, прошед-

шей формальную экспертизу с положительным результатом, ФИПС публикует сведения о заявке, кроме 

случаев, когда она отозвана. Состав публикуемых сведений определяет ФИПС. Любое лицо после опубли-

кования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. По ходатайству заявителя ФИПС может 

опубликовать сведения о заявке ранее указанного срока. 

С даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента заявленному изобре-

тению предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы. Характер и содер-

жание прав заявителя в период временной правовой охраны изобретения будут подробно рассмотрены ниже 

– в разделе, посвященном патентной форме охраны. Здесь лишь отметим, что предельный срок действия 

данной охраны составляет три года. В течение этого срока заявитель, а также любое третье лицо могут по-

дать в ФИПС ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу. Если ходатайство о проведении 

экспертизы по существу не будет подано в указанный срок, заявка считается отозванной, а временная пра-

вовая охрана заявленного изобретения – прекратившейся. 

Закон РФ предоставляет как заявителю, так и любым третьим лицам право ходатайствовать о проведении по 

заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информацион-

ного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны 

и изобретательского уровня заявленного предложения. Введение в закон указанного права имеет двоякий 

смысл. С одной стороны, результаты информационного поиска облегчают заявителю решение вопроса о 

дальнейшей судьбе заявки, так как дают более ясное представление о перспективах ее рассмотрения. С дру-

гой стороны, третьим лицам предоставляется возможность лучше оценить патентоспособность заявленного 

решения и на основе этого определить свои дальнейшие действия, например, по приобретению прав на па-

тент, заключению с заявителем соглашения об использовании разработки в период ее временной правовой 

охраны, ее использованию без разрешения заявителя и т. п. 

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем определяются п. 22 Правил 

составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение. Информационный поиск проводится на основа-

нии формулы изобретения с учетом описания и чертежей, а также с учетом возможных изменений формулы 

изобретения в установленном порядке. Для целей информационного поиска уровень техники включает до-

кументы, которыми располагает ФИПС на дату окончания поиска и которые будут приняты во внимание 

при оценке новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. ФИПС гарантирует проведение 

информационного поиска в объеме, включающем: 

– официальные бюллетени ФИПС, а также бывшего Патентного ведомства СССР; 

– описание к охранным документам СССР и РФ; 

– заявки на изобретение и полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц с их материалами; 

запатентованные в РФ изобретения и полезные модели; 

– патентную документацию США, Великобритании, Германии, Франции, Японии (в объеме рефератов на 

русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), а также патентную доку-

ментацию Европейского патентного ведомства и ВОИС; 

– непатентную литературу по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не 

менее пяти лет. 

Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе 

Поиска в уровне техники обнаружено средство того же назначения, характеризующееся признаками, иден-

тичными всем признакам изобретения, по которому проводится поиск. 

Информационный поиск проводится, и отчет о поиске направляется лицу, подавшему ходатайство о его 

проведении, в течение четырех месяцев с даты поступления ходатайства, если заявка не отозвана на дату 

поступления ходатайства, или до направления отчета о поиске. 

За проведение информационного поиска по заявке взимается плата по тарифу. За особую плату предостав-

ляются копии документов, указанных в отчете о поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых 

не доступны для ознакомления третьих лиц. Копию отчета о поиске при условии оплаты соответствующей 

услуги по тарифу может получить помимо лица, подавшего ходатайство, и любое другое заинтересованное 

лицо. 

Следует отметить, что по ходатайству заявителя и третьих лиц информационный поиск может быть прове-

ден и по заявке на полезную модель. Для выдачи патента на полезную модель результаты данного поиска 

формально не имеют никакого значения, поскольку охранный документ в данном случае выдается без про-

верки заявки по существу. Целью данного поиска является уяснение того, отвечает ли реально полезная мо-
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дель установленным законом критериям патентоспособности, т. е. насколько надежен выданный на нее 

охранный документ. Указанный информационный поиск проводится при условии уплаты соответствующей 

пошлины, осуществляется на основе п. 18 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу 

патента на полезную модель и практически совпадает с информационным поиском, проводимым по заявке 

на выдачу патента на изобретение. 

Новым положением российского патентного законодательства является право заявителя на преобразование 

заявки на изобретение в заявку на полезную модель, и наоборот. В соответствии с законодательством по-

данная заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель путем подачи соот-

ветствующего заявления до момента публикации сведений о заявке. Преобразование заявки на полезную 

модель в заявку на изобретение возможно до принятия по ней решения о выдаче свидетельства. При указан-

ных преобразованиях сохраняется приоритет первой заявки. 

Экспертиза заявки по существу. Патенты на изобретения и промышленные образцы выдаются лишь после 

проведения экспертизы заявок по существу (патентной экспертизы). Указанная экспертиза проводится по 

единым правилам, закрепленным законодательством и детализированным в Правилах по составлению, по-

даче и рассмотрению заявок на объекты промышленной собственности. Различие состоит лишь в том, что 

патентная экспертиза заявок на промышленные образцы проводится в обязательном порядке, а заявки на 

изобретения подвергаются такой экспертизе лишь при наличии особого ходатайства заявителя или третьих 

лиц. 

При проведении экспертизы заявки по существу устанавливается приоритет изобретения (промышленного 

образца), если он не был установлен при проведении формальной экспертизы, и проверяется патентоспо-

собность заявленного изобретения или промышленного образца. Установление приоритета заявленной раз-

работки на данной стадии проведения экспертизы проводится тогда, когда заявитель испрашивает приори-

тет по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности (конвенционный приоритет), по дате поступления дополнительных материалов, если они 

оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, по дате поступления в ФИПС более ранней за-

явки того же заявителя, раскрывающей сущность этого изобретения или промышленного образца, и т. д. О 

том, как устанавливается приоритет разработки во всех этих случаях, подробно говорилось выше. 

Проверка патентоспособности заявленной разработки состоит в исследовании экспертами ФИПС вопроса о 

том, отвечает ли разработка всем требуемым по закону признакам объекта патентной охраны. Иными сло-

вами, в ходе патентной экспертизы проверяются новизна, изобретательский уровень (применительно к про-

мышленному образцу – оригинальность), промышленная применимость заявленной разработки, а также со-

ответствие предложенного решения общественным интересам, принципам гуманности и морали. Срок, в 

течение которого ФИПС должно провести экспертизу по существу, новым законом не устанавливается. Та-

кое решение вопроса трудно признать оптимальным, так как оно ставит заявителей в зависимость от ФИПС. 

Конечно, и раньше, когда законодательством срок проведения патентной экспертизы был ограничен шестью 

месяцами (по закону СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г. срок был увеличен до 12 месяцев), заявители, 

в сущности, были лишены возможности как-либо воздействовать на Патентное ведомство в случае наруше-

ния им сроков проведения экспертизы. Но все же законодательством были определены временные рамки 

рассмотрения заявки по существу, что накладывало на экспертов хоть какие-то обязанности в этом плане. 

В период проведения экспертизы заявки по существу ФИПС вправе запросить у заявителя дополнительные 

материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения 

или уточненную совокупность признаков промышленного образца. Основанием для запроса может быть 

необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленной разработки; 

необходимость уточнения формулы изобретения; необходимость решения вопросов, связанных с рассмот-

рением заявок на идентичные объекты промышленной собственности, имеющие одну и ту же дату приори-

тета, и т. д. Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены без изменения 

сущности изобретения (промышленного образца) в течение двух месяцев с даты получения заявителем за-

проса или копий материалов, противопоставляемых заявке. Указанные копии могут быть запрошены заяви-

телем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы. В случае если заявитель в указанный срок 

не представит запрашиваемые материалы или просьбу о продлении установленного срока, заявка признается 

отозванной. 

 

5. ПАТЕНТ КАК ФОРМА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

С принятием патентного законодательства в России восстановлена патентная форма охраны изобретений и 

промышленных образцов, что является самым существенным моментом в происходящей реформе патентной 

системы. Патент вновь, как и 70 лет назад, стал единственным документом, с помощью которого удостове-

ряются права на изобретения, промышленные образцы, а также новый для российского патентного права 

объект – полезные модели. Хотя патент на охраноспособную разработку изобретатель мог в принципе полу-

чить и по ранее действовавшему в СССР законодательству, предусматривавшему две формы охраны – па-

тент и авторское свидетельство (свидетельство), действительность была такова, что 99,99 % советских изоб-

ретателей подавали заявки на выдачу им именно авторских свидетельств (свидетельств), а не патентов. 
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Главной причиной этого было отсутствие у изобретателей фактических возможностей для извлечения ре-

альной пользы из своего монопольного владения изобретением или промышленным образцом. Кроме того, 

законодательство не допускало получения патентов на служебные разработки, что сразу отсекало от патент-

ной охраны свыше 80 % заявляемых разработок; патентообладателями не могли быть социалистические ор-

ганизации (а других практически не было); патент нельзя было получить на целый ряд изобретений, в част-

ности, на вещества, полученные химическим путем, штаммы микроорганизмов и т. д. Наконец, лицам, из-

бравшим патентную форму охраны созданных им разработок, не предоставлялись многие из тех прав и 

льгот, которыми пользовались владельцы авторских свидетельств (свидетельств). Все эти и некоторые дру-

гие факторы превращали патентную форму, которая допускалась советским изобретательским законода-

тельством, в формальность, которая была нужна, с одной стороны, для создания видимости свободы выбора, 

а с другой – для предоставления патентной охраны иностранным заявителям как условие участия СССР в 

международной системе охраны промышленной собственности. 

Начавшийся в стране переход к рыночной экономике, в частности превращение научно-технических разра-

боток в товар, объективно потребовал гарантировать разработчикам новой техники, а также приобретателям 

их продукции возможность реально распоряжаться достигнутыми результатами. 

Восстановленная в России патентная форма охраны прав на объекты промышленной собственности имеет 

ту же сущность, которой она обладает во всем мире. Лицу, своим творческим трудом создавшему для обще-

ства новое техническое средство, гарантируется возможность извлечения выгоды из монопольного владения 

этим средством в течение установленного законом срока, после истечения которого оно поступает во все-

общее пользование. Предоставление такой возможности осуществляется в рамках специальной процедуры, 

которая включает доведение до сведения общества данных о созданном техническом новшестве (составле-

ние и подача заявки, публикация материалов заявки и т. п.), проверку компетентным государственным орга-

ном того, действительно ли заявленное новшество обогащает мировой уровень техники (экспертиза заявки) 

и, наконец, выдачу от имени государства особого охранного документа, гарантирующего права заявителя. 

Таким документом является патент на изобретение или иной объект промышленной собственности, который 

официально подтверждает права его обладателя и устанавливает их объем. 

Права патентообладателя носят абсолютный, исключительный и срочный характер, а также ограничены 

территорией того государства, патентное ведомство которого его выдало. Абсолютная природа прав патен-

тообладателя определяется тем, что в качестве лиц, обязанных воздерживаться от использования принадле-

жащей патентообладателю разработки, выступают все остальные члены общества, на которых распростра-

няются законы данного государства. В этом смысле положение патентовладельца весьма схоже с поло-

жением собственника, что, как отмечалось, и служило основанием для теоретических конструкций про-

мышленной и интеллектуальной собственности. Никто не вправе посягать на возможность патентооблада-

теля единолично владеть и распоряжаться принадлежащей ему разработкой, если только в самом законе не 

установлены на этот счет определенные изъятия. 

Исключительный характер субъективных патентных прав выражается в том, что в пределах одной страны 

права на разработку могут принадлежать лишь одному патентообладателю. Выдача двух патентов на один и 

тот же объект не допускается. Сфера действия этого правила, однако, ограничена национальными рамками 

соответствующей страны. На один и тот же объект в разных странах патент может быть выдан разным ли-

цам. Как предусматривает ст. 4м* Парижской конвенции по охране промышленной собственности, «патен-

ты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами стран Союза, независимы от патентов, 

полученных на то же изобретение в других странах, входящих или не входящих в Союз». Разумеется, вла-

деть патентом может не только одно лицо, но и несколько лиц, выступающих в качестве его совладельца. 

Признак срочности выражается в том, что права, вытекающие из патента, действуют в течение определенно-

го периода времени. 

Содержание патентных прав. Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование 

охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, 

если такое использование не нарушает прав других патентообладателей. Указанное право включает также 

возможность запретить использование указанных объектов другим лицам, за исключением случаев, когда 

такое использование в соответствии с законодательством не является нарушением права патентообладателя. 

Под использованием понимается введение в хозяйственный оборот продукта, созданного с применением 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, а также применение способа, охраняемого па-

тентом на изобретение. Введение в хозяйственный оборот, в свою очередь, охватывает собой такие дей-

ствия, как изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и т. д. продукта, со-

зданного с использованием охраняемого решения, а также применение способа, охраняемого патентом на 

изобретение. 

Права по распоряжению патентом. Патентообладатель может самостоятельно использовать принадлежа-

щие ему изобретение, полезную модель или промышленный образец путем организации промышленного 

производства и реализации изделий, охраняемых патентом, либо может предоставить право на их использо-

вание другим лицам или вовсе уступить свои права, вытекающие из патента. Необходимость распоряжения 

патентными правами может быть обусловлена ограниченностью экономических и производственных ресур-

сов патентообладателя, его нежеланием или неспособностью заниматься решением производственных и 
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коммерческих вопросов, стремлением быстрее внедрить разработку и множеством других причин. Передача 

патентных прав может осуществляться в различных юридических формах, однако наибольшее практическое 

значение имеют их уступка и выдача лицензий на использование изобретений, полезных моделей и про-

мышленных образцов. 

Уступка патентного права означает передачу патентовладельцем принадлежащего ему права другому лицу 

(лицам). В соответствии с законодательством патентообладатель может уступить полученный патент любо-

му физическому или юридическому лицу. 

Патентное законодательство России, как и законодательство других стран, устанавливает ряд случаев, когда 

действия третьих лиц по использованию разработки не являются нарушениями исключительных прав вла-

дельца патента. Эти случаи, нередко именуемые свободным использованием запатентованных объектов, 

являются в основном достаточно традиционными и соответствуют мировой патентной практике. Они ис-

черпывающим образом определены законодательством и сводятся к следующему. 

Во-первых, не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение средств, со-

держащих изобретения, полезные модели и промышленные образцы, защищенные патентами, в конструк-

ции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) 

других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории РФ и 

используются для нужд транспортного средства. Данное правило, известное законодательству подавляюще-

го большинства государств, вытекает из ст. 51 Парижской конвенции по охране промышленной собственно-

сти. Согласно законодательству, оно применяется не только к физическим и юридическим лицам госу-

дарств-участников Парижской конвенции, но и к гражданам и юридическим лицам любых стран, предостав-

ляющих такие же права владельцам транспортных средств России. 

Рассматриваемое исключение из сферы патентного права касается лишь использования запатентованных 

объектов непосредственно в конструкции или при эксплуатации транспортных средств, т. е. в их корпусе, в 

машинах, в оснастке, в механизмах, в оборудовании и т. д., при условии, что эти объекты применяются ис-

ключительно для нужд транспортного средства. Использование объекта промышленной собственности, вы-

ходящее за эти пределы, например его производство на борту судна, предложение к продаже, продажа и т. 

п., является нарушением патентных прав. Кроме того, данная льгота распространяется лишь на транспорт-

ные средства других стран. Она, например, не касается российских судов, даже если они приписаны к порту 

какой-либо другой страны и лишь временно или случайно заходят в страну своего флага. 

Во-вторых, не является нарушением патентных прав проведение научного исследования или эксперимента 

над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные па-

тентами. Под «средством» в данном случае понимается любой объект, который в соответствии с действую-

щим законодательством признается патентоспособным изобретением, полезной моделью или промышлен-

ным образцом, т. е. устройство, способ, вещество, художественно-конструкторское решение и т. д. Разре-

шенным видом использования является лишь научное исследование самой разработки или эксперимент с 

нею. Она может проводиться с целью проверки работоспособности и эффективности созданной разработки, 

в научных целях и т. п. Если разработка используется не как объект исследования или эксперимента, а как 

их средство, такие действия будут нарушением патентных прав. 

В-третьих, разрешенным случаем использования является применение запатентованных средств при чрез-

вычайных обстоятельствах, т. е. при стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях и т. п. В указан-

ных ситуациях допускается лишь применение охраняемых законом изобретений, полезных моделей и про-

мышленных образцов, т. е. их производственное использование для ликвидации или предотвращения по-

следствий названных событий. Применение разработки хотя и при наличии чрезвычайных обстоятельств, но 

в целях, не связанных непосредственно с их действием, является нарушением патентных прав. Иные виды 

использования, в частности, изготовление запатентованного объекта, его хранение, предложение к продаже 

и т. п., не разрешаются. Кроме того, в случае применения охраняемой разработки в данных условиях патен-

тообладателю гарантируется последующая выплата соразмерной компенсации. 

В-четвертых, запатентованные средства могут применяться в личных целях без получения дохода. Разре-

шенное использование разработки охватывает собой в данном случае лишь ее применение. Другие способы 

использования, в частности изготовление или ввоз, даже если при этом не преследуются коммерческие цели, 

являются нарушением патентных прав. 

 

6. ПРАВА АВТОРОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МДЕЛЕЙ,  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ.  

ЗАЩИТА ПРАВ АВТОРОВ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ 

 

Патентное законодательство России, нормы которого регулируют в основном отношения, связанные с при-

обретением, осуществлением и защитой патентных прав на объекты промышленной собственности, призна-

ет и гарантирует также охрану прав действительных создателей технических новшеств. При сравнении но-

вого законодательства с ранее действовавшими в СССР нормативными актами по изобретательству может 

на первый взгляд показаться, что законодатель вообще забыл о правах самих авторов новых разработок, со-

средоточив все внимание на правах и обязанностях патентообладателей. Но, во-первых, выдвижение на пер-
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вый план в законе фигуры патентообладателя является вполне естественным шагом и закономерно, вытекает 

из перехода к патентной форме охраны изобретений и других объектов промышленной собственности. Во-

вторых, создателям патентоспособных технических новшеств впервые предоставлена реальная возможность 

самим стать патентообладателями. В-третьих, закон «помнит» об авторах, гарантируя им все основные пра-

ва, которые обычно предоставляются разработчикам патентным законодательством развитых стран. 

Правда, в отличие от ранее действовавших нормативных актов, в частности Положения об открытиях, изоб-

ретениях и рационализаторских предложениях 1973 г., Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и др., в 

законе отсутствует специальный раздел, посвященный правам авторов. Права реальных разработчиков рас-

средоточены по разным статьям закона, и, чтобы получить реальную картину защищенности интересов дей-

ствительных создателей технических новшеств, необходимо проанализировать весь закон. Конечно, некото-

рых прав и льгот, предусмотренных прежним законодательством, изобретателям в новом законе не предо-

ставлено. Так, законодательство не предусматривает права автора на присвоение изобретению имени автора 

или специального названия, не упоминает об особых правах и льготах изобретателей в трудовых, жилищных 

и иных отношениях. Следует лишь учесть, что названные и аналогичные им права и льготы ранее предо-

ставлялись изобретателям в ответ на уступку ими государству самого главного – исключительного права на 

использование разработки. Сейчас, когда автор разработки сам распоряжается результатами своего творче-

ского труда, его потребности и интересы должны удовлетворяться за счет умелого использования и реали-

зации принадлежащих ему базовых прав. 

Традиционно в советской юридической литературе права изобретателей подразделялись на личные неиму-

щественные и имущественные и рассматривались применительно к трем основным юридическим фактам, а 

именно: созданию разработки; признанию разработки объектом промышленной собственности; внедрению 

(использованию) разработки заинтересованными лицами. Такая схема, рассчитанная в основном на получе-

ние изобретателями авторских свидетельств на созданные ими разработки, малопригодна для восстановлен-

ной в России патентной формы охраны объектов промышленной собственности. Конечно, деление автор-

ских прав на личные неимущественные и имущественные по-прежнему сохраняется и имеет большое прак-

тическое значение. Однако деление прав изобретателей на отдельные группы применительно к различным 

стадиям развития изобретательских отношений едва ли уместно в связи с быстрым превращением изобрета-

теля в патентообладателя или уступкой им своих прав правопреемнику (патентообладателю). Поэтому целе-

сообразно просто остановиться на тех правах авторов, которые закрепляются за ними патентным законода-

тельством. 

Право на подачу заявки. Прежде всего, закон предоставляет автору изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца право подать заявку на выдачу патента и стать патентообладателем. Вопросы о том, 

что представляет собой заявка, куда она подается и т. п., были рассмотрены в предыдущей главе. Здесь же 

дадим характеристику самому праву на подачу заявки. Законодательство России исходит из того, что подать 

заявку на выдачу патента может лишь лицо, творческим трудом которого сделана соответствующая разра-

ботка, за исключением случаев, указанных в законе. При этом, в отличие, например, от патентного права 

США, не требуется, чтобы заявитель был «действительным и первым изобретателем». Вполне достаточно, 

чтобы заявитель был изобретателем, что и предполагается при подаче заявки. Иными словами, от заявителя, 

который называет себя изобретателем, не требуется представления каких-либо доказательств того, что 

именно он создал ту или иную разработку. Напротив, если в качестве заявителей выступают другие лица, 

являющиеся правопреемниками изобретателя, они должны доказать свое правомочие на подачу заявки. 

Важнейшим личным неимущественным правом изобретателя является право авторства, которое в общем 

виде можно определить как возможность, предоставленную законом действительному создателю изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца, быть признанным единственным их творцом. 

Право на вознаграждение. К числу имущественных прав создателей разработок, которые по тем или иным 

основаниям не становятся патентооблада-телями, относится право на получение вознаграждения от патен-

тообладателя или иных лиц, использующих разработку. Такое право возникает у двух категорий авторов. 

Во-первых, им обладают авторы, создавшие разработку в связи с выполнением своих служебных обязанно-

стей или полученного от работодателя конкретного задания. Как уже отмечалось, в том случае, если только 

соглашением между автором и работодателем не предусмотрено иное, право на получение патента принад-

лежит работодателю. Но автор при этом имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая полу-

чена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышлен-

ной собственности. 

Защита прав авторов и патентообладателей. Под защитой прав и законных интересов изобретателей и 

патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пре-

сечению их нарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также механизм практической 

реализации этих мер. В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентооб-

ладатели, владельцы лицензий и их правопреемники. В новом законодательстве, в отличие от ранее дей-

ствовавшего законодательства, центральное место совершенно заслуженно отводится защите прав патенто-

обладателей. Это и понятно, так как именно они становятся главной фигурой патентных отношений в новых 

условиях использования запатентованных разработок. Наряду с этим законом обеспечивается защита лич-

ных прав непосредственных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также 
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их имущественных интересов во взаимоотношениях с патентообладателями и другими пользователями со-

зданных ими разработок. Что касается лицензиатов, то защита приобретаемых ими прав либо обеспечивает-

ся патентообладателями-лицензиарами, либо в соответствии с лицензионными договорами осуществляется 

ими самостоятельно. В случае смерти авторов или патентообладателей принадлежавшие им права и соот-

ветственно права на их защиту переходят к их наследникам. 

Защита прав, которые принадлежат нескольким лицам (соавторам, совладельцам патента, наследникам), 

осуществляется либо всеми ими сообща, либо каждым из них в отдельности. При этом потерпевшие могут 

действовать как самостоятельно, так и прибегнуть к услугам патентных поверенных. 

Защита прав и законных интересов авторов, патентовладельцев и иных обладателей исключительных прав 

на объекты промышленной собственности осуществляется путем использования предусмотренных законом 

форм, средств и способов защиты. В рассматриваемой сфере защита соответствующих прав производится в 

основном в юрисдикционной форме, т. е. путем обращения к специальным юрисдикционным органам. Не-

юрисдикционная форма защиты,   т. е. принятие потерпевшим мер по самозащите нарушенных прав, встре-

чается редко и в основном сводится к отказу от совершения действий, идущих вразрез с заключенным ли-

цензионным договором, задержке соответствующих платежей в связи с несовершением необходимых дей-

ствий другой стороной, отказу от выполнения недействительного договора и т. п. 

Юрисдикционная форма защиты, в свою очередь, охватывает судебный и административный порядки реа-

лизации предусмотренных законом мер защиты. При этом общим является судебный порядок, так как защи-

та прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, прямо указанных в законе. Админи-

стративный порядок защиты означает подачу возражений на экспертное заключение в Апелляционную па-

лату РОСПАТЕНТА. 

Гражданско-правовые способы защиты представляют собой предусмотренные законодательством меры 

принудительного характера, с помощью которых осуществляется восстановление (признание) нарушенных 

прав и интересов создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, пресечение нару-

шений, а также имущественное воздействие на нарушителей. В законодательстве РФ эти меры не названы, 

однако перечень возможных способов защиты субъективных гражданских прав додержится в ст. 12 ГК РФ. 

К ним, в частности, относятся требования о признании права, о восстановлении положения, существовавше-

го до нарушения права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о 

присуждении к исполнению обязанности в натуре, о взыскании убытков или неустойки и др. 

Наряду с гражданско-правовыми санкциями российское законодательство предусматривает уголовно-

правовую ответственность за некоторые нарушения прав изобретателей и патентообладателей. Так, в соот-

ветствии со ст. 147 УК РФ к числу уголовно-правовых нарушений отнесены незаконное использование 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя 

сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведе-

ний о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти действия причинили крупный 

ущерб. Никакие другие действия, затрагивающие права на объекты промышленной собственности, состава 

преступления не образуют ввиду того, что в уголовном праве нормы не подлежат никакому распространи-

тельному толкованию или применению по аналогии. 

 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПАТЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Заинтересованность в охране промышленной собственности возникла еще в XV веке. Что касается зарубеж-

ного патентования, то в числе стран, первыми на практике осуществивших правовое регулирование вопро-

сов, связанных с предоставлением охраны промышленной собственности иностранцам, можно выделить 

Англию, которая в качестве одного из путей экономического подъема использовала привлечение ремеслен-

ников из-за границы, создавая благоприятные условия для развития разных отраслей промышленности, про-

цветавших в других странах. Для иностранцев в Англии было узаконено «открытое письмо» (Litterae 

patentes), обеспечивающее королевскую защиту и дающее право на привилегии, представлявшие собой 

ограниченное по сроку разрешение на занятие определенным ремеслом и изготовление товаров в той или 

иной отрасли промышленности. В это же время в Англии появился термин «патент». 

На особую актуальность проблема охраны промышленной собственности за рубежом приобрела в начале 

70-х гг. XIX века, когда бурное научно-техническое и экономическое развитие активизировало международ-

ную торговлю. Организация первых промышленных выставок обусловила необходимость охраны экспони-

руемых там образцов, и, поскольку охрана изобретений, знаков и промышленных образцов представляется в 

виде исключительных прав на использование, а также учитывая, что законы государства в области охраны 

промышленной собственности регулируют только те действия, которые были совершены или осуществлены 

в данном государстве, в качестве первоочередной стала задача создания правовой базы, которая смогла бы 

определить правовой режим охраны нематериальных объектов и обеспечить их охрану за пределами от-

дельно взятого государства. Одним из путей решения возникшей проблемы было создание общих межгосу-

дарственных норм, определяющих перечень объектов, которым может быть предоставлена охрана, и объем 

исключительных прав, предоставляемых владельцу промышленной собственности за рубежом, а также раз-
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работка норм, обеспечивающих механизм защиты этих прав. Данная задача могла быть решена только пу-

тем создания международного договора, регулирующего вопросы в области охраны промышленной соб-

ственности за пределами отдельно взятого государства. Таким договором явилась Парижская конвенция по 

охране промышленной собственности, которая вступила в силу 7 июля 1884 г. и действует по сегодняшний 

день. Государства, подписавшие Парижскую конвенцию, образовали Международный союз по охране про-

мышленной собственности, возможность вступления в который открыта для всех государств. 

Основной целью Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая по праву считает-

ся главным международным соглашением в рассматриваемой области, является создание благоприятных ус-

ловий для патентования изобретений, промышленных образцов и других объектов промышленной соб-

ственности гражданами и организациями одних государств в других государствах. Парижская конвенция не 

предусматривает выдачи какого-либо международного патента, который действовал бы на территории раз-

ных государств. Для того чтобы обеспечить охрану разработки в том или ином государстве, необходимо 

запатентовать ее там. Участники Парижской конвенции договорились о том, что ими не будут устанавли-

ваться никакие дискриминационные меры в отношении иностранных заявителей. Статья 2 конвенции 

предусматривает предоставление им такой же охраны, какая предоставляется или будет предоставляться в 

будущем в соответствующей стране ее собственным гражданам и фирмам (принцип национального режи-

ма). 

Этот ведущий принцип конвенции дополняется рядом материально- правовых правил. Наиболее важным из 

них является уже рассматривавшееся выше правило о конвенционном приоритете, в силу которого заявка, 

поданная в одной стране-участнице, обладает во всех других странах-участницах приоритетом в течение 12 

месяцев с момента подачи заявки в первой стране. Иными словами, заявителю предоставляется возможность 

в течение одного года (по промышленным образцам – в течение шести месяцев) испрашивать охрану во всех 

других странах-участницах; при этом приоритет будет определяться датой подачи первой правильно оформ-

ленной заявки в одной из стран-участниц. 

Кроме норм о конвенционном приоритете, важное практическое значение имеют такие правила конвенции, 

как обеспечение временной охраны разработок, помещенных на официальных международных выставках, 

свободное использование запатентованных объектов в транспортных средствах, временно или случайно 

находящихся на территории, где они пользуются правовой охраной, обязательное осуществление изобрете-

ний и выдача принудительных лицензий, независимость друг от друга патентов, выданных в разных стра-

нах, и др. 

Однако Парижская конвенция не устранила территориальной ограниченности действия патента и не решила 

многих вопросов, возникающих при патентовании за рубежом. Наиболее важные вопросы патентного права, 

такие как перечень объектов, которым может быть предоставлена охрана, критерии охраноспособности, 

льготы по новизне, срок действия патента и т. д., остались в компетенции национальных патентных законо-

дательств стран-участниц Парижской конвенции. Кроме того, Парижской конвенцией не были решены во-

просы, касающиеся технической сферы рассмотрения заявок, такие, например, как унификация требований 

к оформлению заявки, а также не были решены вопросы организации патентного поиска и экспертизы, ко-

торые являются наиболее трудоемкими процедурами в любом патентном ведомстве. 

Необходимость кооперации и сотрудничества в данных вопросах обусловила разработку новых договоров и 

соглашений в рамках Парижской конвенции. 

В конце 60-х – начале 70-х гг. XX века в связи с быстрым ростом числа заявок на выдачу патентов проблема 

патентования встала особенно остро, идея кооперации и сотрудничества в технических вопросах рассмотре-

ния заявок на изобретения при сохранении полного суверенитета национальных патентных ведомств над 

правовыми вопросами была реализована сразу в двух межгосударственных договорах. Были разработаны и 

практически одновременно вступили в действие региональное соглашение – Европейская патентная конвен-

ция (ЕПК) и международный договор – Договор о патентной кооперации (РСТ). 

Договор о патентной кооперации (РСТ) имеет своей основной задачей облегчение подачи заявок на охрану 

одной и той же разработки в разных странах и сокращение дублирования в работе патентных ведомств. До-

говор предусматривает возможность составления и подачи в национальное патентное ведомство так называ-

емой международной заявки в тех случаях, когда заявитель хочет обеспечить охрану разработки в несколь-

ких странах. Подача международной заявки избавляет заявителя от необходимости оформлять и подавать 

заявки в каждую из стран, в которых он желает получить охрану. В страны, избранные заявителем, направ-

ляются результаты рассмотрения международной заявки, на основе которых патентные ведомства соответ-

ствующих стран, как правило, без проведения повторной проверки, решают вопрос о выдаче охранных до-

кументов. 

Помимо кооперации в сфере проведения патентной экспертизы договор РСТ преследует цели быстрейшего 

распространения технической информации, а также оказания помощи тем странам, которые не в состоянии 

собственными силами обеспечить качественное и своевременное рассмотрение заявок. 

Региональные патентные системы. Работа патентных ведомств различных стран принципиально имеет 

один и тот же характер, поэтому вполне логичной является идея кооперации нескольких стран с целью ор-

ганизации единого патентного ведомства, обеспечивающего прием и регистрацию охранных документов, 
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которые действуют на территориях кооперирующихся стран. Впервые эта идея была реализована после вто-

рой мировой войны в Европе. 

Основной особенностью региональных патентных систем является то, что патенты, выдаваемые патентным 

ведомством региональной системы, действительны во всех государствах, образовавших эту систему. В пре-

делах конкретной региональной системы национальные законы и подзаконные акты по вопросам патентова-

ния объектов промышленной собственности унифицируются. 

Патентная кооперация является составной частью процесса регионального экономического сближения, и в 

ней участвуют те государства, которые являются участниками той или иной региональной интеграционной 

группировки. Процедура предоставления охраны изобретениям и поддержания прав на патенты предусмат-

ривает выполнение административных функций, в сущности, одинаковых для многих стран. Получение ре-

гионального патента значительно сокращает издержки, связанные с патентованием в нескольких государ-

ствах: заявитель готовит заявку на одном языке, она подается через одного патентного поверенного, в то же 

время полученный патент обеспечивает охрану изобретения в нескольких государствах. За счет сокращения 

материальных и временных затрат облегчается процесс патентования и достигается более глубокое взаимо-

действие национально-правовых систем охраны. Тем самым смягчается территориальный характер прав на 

изобретения, способный создавать препятствия на пути достижения основных свобод общего рынка: свобо-

ды движения товаров и услуг и свободы конкуренции. Поэтому учреждение институционных механизмов 

для оформления прав на патенты является закономерным результатом региональной экономической инте-

грации. 

Европейская патентная система. В 1973 г. на конференции в Мюнхене европейские государства приняли 

конвенцию о выдаче европейских патентов. Ее подписали 16 государств, что положило начало созданию 

Европейской региональной патентной системы. Главная цель этой системы – содействие интеграционным 

процессам в экономике Европы. 

Системой управляет административный совет, работу по экспертизе заявок и выдаче патентов выполняет 

Европейское патентное ведомство (ЕПВ). Европейские патенты может получить любой заявитель независи-

мо от того, проживает он на территории подписавших эти конвенции государств или нет. Патенты, выдава-

емые ЕПВ, могут быть по желанию заявителя действительны на территории всех или только некоторых гос-

ударств, входящих в европейскую региональную систему. 

Европейская патентная конвенция, вступившая в силу в 1977 г., в настоящее время насчитывает 32 европей-

ских государства, т. е. охрана объектов промышленной собственности в рамках Европейской патентной 

конвенции становится возможной практически на всей территории Европы. Однако следует заметить, что 

конвенция предоставляет охрану только изобретениям. В соответствии с процедурой, регламентированной 

Европейской патентной конвенцией, заявитель имеет возможность вместо нескольких патентных заявок на 

разных языках, подаваемых в различные патентные ведомства, подать только одну заявку на одном языке и 

проводить ее экспертизу в одном Европейском патентном ведомстве. В случае положительного решения 

экспертизы заявителем приобретаются патентные права, действующие независимо в тех европейских госу-

дарствах, которые были указаны заявителем в заявке на выдачу европейского патента при ее подаче. Но при 

этом следует учитывать, что на сегодняшний день в рамках Европейской конвенции не существует единого 

охранного документа – европейского патента, и, в случае принятия Европейским патентным ведомством 

решения о выдаче патента, заявитель получает своеобразный «букет» из национальных патентов, каждый из 

которых действует независимо от другого. Таким образом реализуется основополагающий принцип конвен-

ции, согласно которому осуществление прав, возникающих вследствие выдачи европейского патента, регу-

лируется нормами национального законодательства каждой из стран-участниц Европейской патентной кон-

венции. Это касается и сроков действия патента в каждой отдельной стране, и применяемых мер пресечения 

недобросовестной конкуренции. 

Евро-Азиатская патентная организация. В 1994 г. в Москве была подписана Евро-Азиатская патентная 

конвенция и создана Евро-Азиатская патентная организация (ЕАПО). В нее входят 10 государств. Участие в 

ЕАПО обеспечивает упрощение и удешевление процедуры получения патента на Изобретение, который 

действует во всех государствах организации: одна заявка на одном (русском) языке – одна экспертиза – один 

патент. Рассматривает заявки и выдает патенты Евро-Азиатское патентное ведомство (ЕАПВ). К ЕАПО мо-

гут присоединяться любые другие государства-члены Организации объединенных наций (ООН) и Париж-

ской конвенции по охране промышленной собственности. 

Африканские региональные патентные системы. Вслед за Европой в Африке были созданы две региональ-

ные системы охраны промышленной собственности. В 1962 г. двенадцать франкоговорящих стран Африки 

учредили Африканское и Малагасийское ведомства по промышленной собственности. Данное соглашение 

было пересмотрено позднее (в 1977 г.) в соответствии с Бангийским соглашением, в котором было провоз-

глашено создание Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI). Эта организация со-

здана для регистрации таких объектов промышленной собственности, как патенты, товарные знаки и про-

мышленные образцы. В настоящее время членами OAPI являются следующие государства: Бенин, Буркина-

Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Габон, Кот-де'Ивуар, Мали, Мавритания, 

Нигер, Сенегал и Того. Все охранные документы, выданные OAPI, являются действительными на террито-

рии всех перечисленных стран. 
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С целью помощи англоговорящим странам Африки с 1973 г. ВОИС и Экономическая комиссия ООН по Аф-

рике выполнили комплекс работ, направленных на создание патентной системы англоговорящих стран. Ре-

шение о создании этой системы было принято в г. Лусака (Замбия) в декабре 1976 г. Соглашение о создании 

Африканской региональной организации промышленной собственности англоговорящих стран (ESARIPO) 

вступило в силу 15 февраля 1978 г. С декабря 1985 года ESARIPO было переименовано в Африканскую ре-

гиональную организацию промышленной собственности (ARIPO). Государствами-членами этой организа-

ции являются: Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Малави, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Танзания, 

Уганда, Замбия и Зимбабве. Эта организация ставит своей целью гармонизацию законодательств в области 

интеллектуальной собственности стран-участниц ARIPO, получает и регистрирует заявки на патенты и про-

мышленные образцы. 

 

8. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Разработка и внедрение высоких технологий – ключевой фактор рыночного производства, научно-

технического прогресса. Патентно-лицензионная политика государства во многом определяет развитие 

страны. От ее направленности, правильного выбора и реализации зависит решение ключевых социально-

экономических задач. 

В экономическом обороте патенты охраняют весь комплекс мероприятий, связанных со сбытом патентован-

ных товаров и технической помощью, а также в виде лицензий выступают как непосредственные объекты 

коммерческих сделок. Кроме того, они являются ценнейшим источником технической информации. При 

приобретении лицензии открывается доступ к новой прогрессивной технологии производства, лицензиат 

экономит время и средства, которые в иных условиях пришлось бы затратить на исследовательские работы. 

Это особенно важно в современной конкурентной борьбе в связи с сокращением сроков морального старе-

ния товаров. Поэтому многие фирмы предпочитают не тратить средств и времени на самостоятельные ис-

следования, а покупают лицензии на чужие, хорошо зарекомендовавшие себя изобретения. «Без зарубежных 

лицензий, – заявлял, например, директор японской фирмы «Явата эйрон энд стил» Т. Хираи, – наша про-

грамма развития сталелитейной промышленности растянулась бы дополнительно на десять лет». Приобре-

тение лицензий позволяет также экономить иностранную валюту, которую в иных условиях пришлось бы 

расходовать на импорт товара. 

Лицензии используются как средство освоения тех внешних рынков, на которые экспорт товаров или капи-

талов невозможен или выгоден. Кроме того, торговля лицензиями стимулируется еще и ростом междуна-

родного научно-технического обмена, расширяющего по мере прогресса техники, увеличения роли науки в 

производстве и усиление неравномерности ее развития в отдельных странах. Коммерческий характер такого 

обмена требует правового обоснования в виде патентования изобретений в иностранных государствах, ли-

цензии же служат непосредственной формой сделок по продаже таких специфических товаров, как изобре-

тения. Именно в форму лицензионных соглашений, например, облекаются многочисленные соглашения об 

оказании технической помощи. 

 

8.1. Предлицензионные договоры 

 

При подготовке и заключении договоров о передаче технологии весьма важен начальный период. Он связан 

с доведением разработки до промышленного использования, ее маркетингом, загранпатентованием. В боль-

шинстве случаев изобретатель не имеет для этого собственных ресурсов и старается привлечь средства ин-

вестора, желая при этом сохранить определенный контроль над изобретением. В свою очередь инвесторы 

хотят иметь гарантии возврата вложенных средств и получения прибыли, если коммерческая реализация 

разработки будет успешной. 

8.1.1. Договор об оценке технологии 

Это, по сути, опционный договор, передающая сторона которого в силу своих ограниченных возможностей 

(финансовых или иных) не способна довести технологию до пригодного к коммерческому использованию 

состояния. Все необходимые для этого действия (изготовление образцов, испытания, экспертная оценка, 

изучение рынка и т. п.) берет на себя принимающая сторона. При этом весьма высока вероятность получить 

отрицательную оценку коммерческой применимости технологии. Поэтому и оплата за нее при по-

ложительном результате будет ниже, чем при нормальном опционном договоре. Как правило, ни передача 

имеющейся документации (зачастую это только материалы заявки на изобретение или полезную модель), ни 

ее оценка не сопровождаются какими-либо выплатами. Вознаграждение передающей стороне предусмотре-

но лишь при последующем заключении лицензионного договора, поскольку все расходы по оценке, а в ряде 

случаев и по доработке изобретения ложатся на принимающую сторону. 

Принимающая сторона в таких договорах не идет на оговорку о возможности заключения основного дого-

вора с третьим лицом при предложении последним более выгодных условий. Кроме того, она обычно наста-

ивает на отказе разработчика от самостоятельного распространения информации об оцениваемой техноло-

гии в период действия договора. Тем не менее, для авторов, желающих коммерциализовать свои разработки, 
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да и для многих отечественных организаций заключение договора об оценке является единственной реаль-

ной возможностью начала маркетинга. 

Услуги по оценке коммерческой применимости технологии часто предлагают посреднические фирмы, осу-

ществляющие предварительный отбор технологий для передачи их заинтересованным компаниям. В этом 

случае принимающая сторона договора об оценке оговаривает себе определенный процент от платежа по 

будущему лицензионному договору. Срок действия договоров об оценке технологии с посредническими 

фирмами обычно составляет от полугода до года. Некоторые фирмы предпочитают принимать на оценку 

только относительно простые изобретения, требующие минимальной технологической доработки, исходя из 

принципа «меньший доход при меньшем риске». Встречаются ограничения по новизне изобретения. Напри-

мер, на оценку принимаются изобретения, заявки на которые были поданы от трех месяцев до полугода то-

му назад. Минимальный срок говорит об уважении к российскому законодательству, а максимальный поз-

воляет еще провести зарубежное патентование изобретения с использованием конвенционного приоритета. 

8.1.2. Договор о сотрудничестве 

Другим часто встречающимся вариантом опционного договора является договор о сотрудничестве, заклю-

чаемый между разработчиком и инвестором для совместного доведения изобретения до коммерческого ис-

пользования. В отличие от договора об оценке технологии он предполагает наличие определенных средств и 

возможностей у разработчика и представляет, таким образом, договор о совместной деятельности. При этом 

чаще всего одна сторона отвечает за технологическую, а другая – коммерческую часть продвижения изобре-

тения на рынок. 

Разработчик осуществляет подготовку технической документации, создание опытных образцов, проведение 

опытной проверки (с соответствующим оформлением результатов) и т. п. Инвестор отвечает за продвиже-

ние технологии на рынок, нередко оплачивает патентование в согласованных странах. Как правило, договор 

предусматривает предоставление инвестору права на ведение переговоров и подписание договоров и иных 

необходимых документов от имени разработчика. Иногда право на подписание документов ставится в зави-

симость от предварительного согласования и получения в каждом случае письменного подтверждения. 

 

 

8.1.3. Договор о патентной чистоте 

Bo всех случаях, когда предлицензионные договоры предусматривают передачу внутри России материаль-

ных объектов (опытных образцов и т. п.), должны быть рассмотрены вопросы патентной чистоты. Следует 

определить, может ли в принципе такая передача нарушить охраняемые законом исключительные права 

третьих лиц, или она входит в перечень действий, не признаваемых нарушением исключительного права 

патентообладателя (например, это только проведение научного исследования или эксперимента). Напомним, 

что в России передача технической документации не считается использованием изобретения, и в таком слу-

чае вопрос о патентной чистоте не стоит. Если предусматривается передача за рубеж, то этот вопрос в от-

ношении соответствующей страны может возникнуть и при передаче только технической документации. 

Если будет выяснено, что предусмотренная предлицензионным договором передача технологии может в 

принципе привести к нарушению прав третьих лиц, необходимо провести поиск на патентную чистоту, ру-

ководствуясь соответствующим государственным стандартом, и принять меры к исключению возможного 

нарушения или достижению договоренности с владельцами таких прав. В силу разброса информации, воз-

можных пробелов в фондах и базах данных даже самый тщательный поиск не может дать стопроцентной 

уверенности. Поэтому в договоре желательно определить, на ком лежит ответственность за возможное 

нарушение исключительных прав третьих лиц, и как в таком случае будут действовать стороны. Если это не 

оговорено, а впоследствии возникнет конфликт с третьими лицами, то, скорее всего, ответственной будет 

признана передающая сторона (разработчик технологии), поскольку в прежних типовых договорах обязан-

ность проверки патентной чистоты возлагалась на лицензиара. 

 

8.2. Лицензионные соглашения 

 

Законодательство определяет три вида лицензионных договоров, подлежащих регистрации: 

– договор об уступке патента, на основании которого право на патент переходит от одного патентообладате-

ля – юридического и/или физического лица – другому; 

– договор исключительной лицензии, заключив который, патенто-обладатель передает лицензиату исключи-

тельное право на использование изобретения, охраняемого патентом, и лишается права заключать на анало-

гичных условиях договоры по нему с третьими лицами;  

– договор неисключительной лицензии, позволяющий патентообладателю предоставлять право на использо-

вание охраняемого патентом изобретения на аналогичных условиях неограниченному числу пользователей. 

Перечисленные договоры подлежат регистрации в том случае, если они являются составной частью сме-

шанных договоров, в частности договоров о совместной деятельности. 
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Незарегистрированные договоры не действительны, т. е. не производят юридического действия, как в отно-

шении сторон договора, так и в отношении третьих лиц. 

Регистрацию договоров осуществляет отдел лицензий и договорных отношений РОСПАТЕНТА. Регистра-

ция позволяет установить правомочность лица, передающего права по патенту, выявить и устранить усло-

вия, противоречащие действующему законодательству, взаимоисключающие условия, а также иные упуще-

ния, в результате которых могут возникнуть серьезные последствия для сторон договора. Иными словами, 

она обеспечивает режим законности при заключении лицензионных договоров и договоров уступки патен-

тов. 

Такая опека государственной структуры способствует становлению отечественного рынка лицензий, что 

особенно важно при отсутствии прямого законодательного регулирования таких договоров и практики рас-

смотрения в судах споров, касающихся нарушения обязательств сторонами, их заключившими. 

При заключении лицензионного договора возникают вопросы, связанные с предоставлением гарантий. Так, 

лицензиат желает иметь гарантии действительности патента, являющегося предметом соглашения, и воз-

можности беспрепятственно использовать техническое решение, им охраняемое, а также гарантии осуще-

ствимости и качества того, что предлагает лицензиар. 

В свою очередь лицензиар хочет иметь гарантию того, что передаваемая по лицензии технология не будет 

дискредитирована недобросовестным использованием, что лицензия принесет ему реальную выгоду, а дея-

тельность лицензиата не нанесет ущерба его собственной коммерческой деятельности. 

Наиболее важны патентно-правовые гарантии. Уже в преамбуле большей части лицензионных соглашений, 

поступающих на регистрацию в отдел лицензий и договорных отношений РОСПАТЕНТА, указывается, что 

лицензиар обладает всеми необходимыми правами на соответствующие патенты. 

В лицензионные соглашения, как правило, включаются гарантии лицензиара о действительности патента и 

поддержании его в силе. Невыполнение патентообладателем-лицензиаром обязательств по поддержанию 

патента в силе может привести к досрочному прекращению действия лицензионного договора. Такие гаран-

тии не устраняют риск досрочного прекращения действия патента. 

Необходимо помнить, что юридические последствия признания патента недействительным прямо зависят от 

причины аннулирования. 

Если аннулирование патента произведено в виду несоответствия объекта промышленной собственности 

критериям патентоспособности, т. е. патенто-обладатель-лицензиар не мог знать об этом заранее, то лицен-

зионный договор должен быть прекращен только с момента вынесения соответствующего решения. 

Если патент аннулирован на основании неправильного указания в нем автора или патентообладателя, т. е. 

патентообладатель на момент заключения соглашения знал или должен был знать о незаконности предмета 

договора, то на основании ст. 168 ГК РФ договор должен быть признан недействительным с момента заклю-

чения со всеми вытекающими юридическими последствиями. Прецеденты принятия судами таких решений 

в отечественной практике уже имеются. 

Лицензиат желает также получить от лицензиара гарантию об ответственности по искам третьих лиц на 

случай, если промышленное использование патента по лицензии нарушает патент, принадлежащий третьему 

лицу. 

Вполне понятно, что эти гарантии, даже если они и представлены лицензиаром, не обеспечивают на практи-

ке полную безопасность лицензиата от претензий третьих лиц. 

Поэтому лицензиар, действуя добросовестно, может заявить лицензиату, что на день договора права по ли-

цензионному патенту не являлись предметом иска со стороны третьих лиц и не затрагивают их права. Одна-

ко лицензиар не может гарантировать лицензиату, что впоследствии к нему не будут предъявлены притяза-

ния третьих лиц. 

Во избежание споров в лицензионных договорах предусматривается распределение обязанностей лицензиа-

ра и лицензиата по урегулированию претензий или требований, предъявляемых лицензиару со стороны тре-

тьих лиц. В случае, когда лицензиар – юридическое лицо, договоры, как правило, содержат положение о 

том, что лицензиат должен известить о претензиях третьих лиц лицензиара, который на свой риск и за свой 

счет обязан их урегулировать и принять необходимые меры для беспрепятственного использования предме-

та соглашения. 

В лицензионных договорах предусматривается также распределение обязанностей между лицензиаром и 

лицензиатом по защите прав последнего в случае их нарушения третьими лицами. Здесь возможны различ-

ные варианты распределения обязанностей и расходов, связанных с защитой прав лицензиата. 

При распределении между лицензиаром и лицензиатом обязанностей по ведению судебного процесса следу-

ет учитывать, что требования к нарушителю патента, а, следовательно, и иски в суд могут быть заявлены 

только патенто-обладателем, а также обладателем лицензии исключительного права, если иное не преду-

смотрено лицензионным договором. На практике имеет место возложение на лицензиата неисключительной 

лицензии обязанности предъявлять иски к нарушителю патента, что препятствует регистрации договоров, 

содержащих такие положения. 

Практика регистрации договоров свидетельствует, что не менее чем в    90 % из них передача прав на ис-

пользование запатентованных технических решений сопровождается предоставлением ноу-хау, обеспечи-

вающего возможность их эффективного промышленного использования. В связи с этим очевидна важность 



29 

 

технических гарантий, позволяющих лицензиату быть уверенным, что он будет в состоянии изготавливать 

изделия того качества, что и лицензиар. 

В лицензионном договоре возможно предусмотреть, чтобы лицензиар гарантировал результат, который по-

лучит лицензиат, используя предоставленные ему права по патенту и ноу-хау. Однако при этом договор по-

требует и условий, которые позволят его обеспечить. Такой договор должен определять все технические 

параметры, которые обусловливают получение результатов, перечислять детально все условия, необходи-

мые для действенности гарантии. 

Практически наиболее полная гарантия представляется возможной при условии, что производство лицензи-

ата в течение определенного времени будет находиться под полным контролем лицензиара, что не всегда 

желательно для лицензиата. Следует отметить, что на практике лишь незначительная часть зарегистриро-

ванных лицензионных договоров содержит такие положения. Однако в силу особенностей правового регу-

лирования они в полной мере присущи договорам коммерческой концессии. 

Как правило, в лицензионных договорах, в которых предоставление права на использование запатентован-

ных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов сопровождается передачей ноу-хау, лицен-

зиар гарантирует, что передает лицензиату без утайки все элементы, позволяющие добиться результатов, 

сопоставляемых с его собственными. Такие гарантии обеспечивают договорные положения о возможности 

осуществления контроля и/или технических испытаний на местах, когда производство продукции по лицен-

зии уже освоено. При этом договор может содержать положения, уточняющие условия такого технического 

контроля. 

Названные подходы к платно-правовым и техническим гарантиям соответствуют отечественной и междуна-

родной практике в этой сфере и представляются оптимальными. 

8.2.1. Договор исключительной лицензии 

При предоставлении простой лицензии лицензиар, разрешая лицензиату в установленных границах исполь-

зовать объект соглашения, оставляет за собой право как самому эксплуатировать его, так и выдавать на тех 

же условиях лицензии третьим лицам. Обычно в рамках одной страны число лицензиатов редко превышает 

4-5. 

Выдавая исключительную лицензию, лицензиар предоставляет лицензиату уже исключительное право ис-

пользования объекта соглашения в тех пределах, в которых это оговорено, отказываясь как от выдачи анало-

гичных лицензий третьим лицам, так и в принципе от самостоятельной эксплуатации объекта соглашения в 

установленных для лицензиата границах. 

Однако лицензиар имеет право использовать объект соглашения самостоятельно или выдавать на его базе 

лицензии третьим лицам, если это не нарушает условий соглашения. Так, одной фирме исключительная ли-

цензия предоставляется на производство продукции, другой – на ее сбыт. Несколько исключительных ли-

цензий может быть продано фирмам из различных отраслей промышленности с запретом использовать объ-

ект соглашения где-либо вне этих отраслей. 

Выбор типа лицензии – простой или исключительной – зависит, прежде всего, от объема рынка той страны 

или территории, на которую предоставляется лицензия, и характера изобретения. 

В случае если рынок невелик, есть смысл выдать исключительную лицензию: наличие нескольких лицензи-

атов, получивших простые лицензии, создаст на этом небольшом рынке конкуренцию, которая в итоге собь-

ет цены, что отразится и на объеме лицензионного вознаграждения. 

Исключительная лицензия предпочтительна и при продаже изобретения с ограниченной сферой примене-

ния, так как объем сбыта товаров, произведенных на базе такой лицензии, будет невелик даже на самом об-

ширном рынке (например, некоторых видов медикаментов). 

Простые лицензии выдаются обычно на товары массового производства и спроса, а также в страны с емким 

внутренним рынком – США, Англию, ФРГ и др. В этих случаях несколько лицензиатов быстрее освоят ры-

нок, чем один, и лицензиар будет гарантирован от применения лицензии в недобросовестных целях (напри-

мер, для торможения производства). Кроме того, лицензиар сохраняет и за собой право выхода на данный 

рынок с запатентованной продукцией. 

8.2.2. Договор коммерческой концессии 

Основное обязательство, определяющее особенности договора, – предоставление правообладателем пользо-

вателю комплекса исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности в 

предпринимательской деятельности. 

Комплекс исключительных прав, предоставленных правообладателем пользователю, состоит из известной 

триады прав, присущих также и договору франшизы: 

– права действовать под фирменным наименованием и/или коммерческим обозначением правообладателя; 

– права на товарные знаки, знаки обслуживания; 

– права использовать принадлежащие ему охраняемые объекты промышленной собственности – изобрете-

ния, промышленные образцы, а также охраняемую коммерческую информацию (ноу-хау). 

Коммерческая информация и коммерческий опыт, предоставляемые пользователю по договору, включают 

обычно профессиональное обучение персонала, специальный инструктаж в течение всего периода действия 
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договора по различным аспектам организации хозяйственной деятельности, таким, как управление, создание 

сбытовой сети, эксплуатация оборудования, ведение учета и отчетности, обслуживание клиентов, приготов-

ление фирменных блюд. 

При этом правообладатель обязан предоставить пользователю всю необходимую техническую, коммерче-

скую и иную информацию, выдать предусмотренные договором лицензии, проинструктировать пользовате-

ля и его работников по вопросам, связанными с реализацией предоставленных исключительных прав, а так-

же оказывать постоянное техническое и консультативное содействие в обучении и повышении квалифика-

ции работников и не вправе отступить от этих обязанностей. 

Следует отметить, что предметом договора коммерческой концессии служат отчуждаемые имущественные 

права. 

Фирменное наименование и/или коммерческое обозначение являются необходимыми составляющими ком-

плекса исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, его стержневым элемен-

том. 

Прекращение же иных исключительных прав, переданных по договору коммерческой концессии, например 

окончание срока действия патента на изобретение или промышленный образец, свидетельства на товарный 

знак, прекращение их действия из-за неуплаты пошлины, аннулирования, не влекут за собой прекращение 

самого договора. 

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, заре-

гистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Правообладателем способна выступать фирма, пользующаяся добротной рыночной репутацией, высоким 

деловым авторитетом, мощным производственным или коммерческим потенциалом. 

Пользователем может быть независимый субъект рынка, который отвечает по своим обязательствам соб-

ственным имуществом, обладатель собственного, хотя и небольшого капитала, осуществляющий коммерче-

скую деятельность по своему усмотрению и на свой риск, несущий ответственность в пределах принятых на 

себя обязательств. 

Главное требование правообладателя к пользователю – обеспечить качество товаров не ниже фирменного. 

Однако в этом заинтересован и пользователь. Контроль правообладателя над деятельностью позволяет поль-

зователю полностью интегрироваться в распределительно-сбытовую сеть правообладателя. Другие требова-

ния касаются неразглашения секретов производства правообладателя и полученной от него конфиденциаль-

ной информации. Нарушение этой обязанности может нанести ущерб правообладателю, так как сохранение 

конфиденциальности служит необходимой предпосылкой коммерческой ценности информации. 

Пользователь обязан информировать потребителя о том, что он использует средства индивидуализации в 

соответствии с договором коммерческой концессии, и не вводить его в заблуждение. 

Предусматривается возможность заключения пользователем договора коммерческой субконцессии с други-

ми лицами и передачи им на его основе всего или части комплекса исключительных прав. При этом в дого-

воре коммерческой концессии должно быть предусмотрено право (или обязанность) предоставлять третьим 

лицам субконцессии и условия их предоставления. 

Предоставленные на основе субконцессии исключительные права производим от прав, полученных пользо-

вателем по основному договору. Их объем не может выходить за пределы прав пользователя. Превышение 

этих пределов может рассматриваться как нарушение прав пользователем (именуемым вторичным правооб-

ладателем) его обязанностей по договору концессии. 

Предусмотренные обязательства пользователя не конкурировать с правообладателем и обязательство право-

обладателя не выдавать концессию другим пользователям на той же территории обусловлены необходимо-

стью четкого определения объема предоставляемых по договору исключительных прав, включая разграни-

чения территориальной и иной сферы между правообладателем и пользователем. Аналогичные условия ха-

рактерны для лицензионных договоров на объекты промышленной собственности. 

Правообладатель также вправе возложить на пользователя обязательства по согласованию с ним места рас-

положение своих «коммерческих точек». 

Требования к оформлению договорных отношений в рамках коммерческой концессии. Договор заключается 

в письменной форме. Кроме того, он подлежит государственной регистрации в соответствующем органе, 

ведущем государственный реестр юридических лиц и граждан-предпринимателей. Необходимость этой 

процедуры обусловлена особенностями системы возникновения и закрепления исключительных прав на 

фирменное наименование и спецификой правового статуса граждан, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. 

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет 

исключительное право его использования. 

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию 

обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причи-

ненные убытки. 

Таким образом, исключительное право на фирменное наименование возникает с момента включения юри-

дического лица в реестр юридических лиц. Лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-

нимателя, в отличие от юридического лица, использует коммерческое обозначение. Охрана коммерческого 
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обозначения не регламентирована российским законодательством, исключительное право на использование 

коммерческого обозначения возникает с фактического начала его использования. Права на коммерческое 

обозначение могут быть защищены в России в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции по охране про-

мышленной собственности. 

Вместе с тем гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридиче-

ского лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При наличии в договоре коммерческой концессии положений о передаче прав на использование охраняемых 

объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товар-

ных знаков) он подлежит обязательной регистрации в РОСПАТЕНТЕ. При несоблюдении этого требования 

договор считается ничтожным, т. е. не производит юридического действия, как в отношении сторон догово-

ра, так и в отношении третьих лиц. 

Регистрация осуществляется в соответствии с Правилами рассмотрения и регистрации договоров о предо-

ставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца и Правилами 

регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на 

использование товарного знака. 

Договор коммерческой концессии регламентирован как самостоятельный вид договора. 

Хотя договорная деятельность пользователя близка к функциям традиционных дистрибьюторов – лицензи-

онных агентов, дилеров, коммивояжеров, маклеров и других наемных лиц, действующих на основе договора 

комиссии или агентского, коммерческая концессия по своей правовой работе отличается от них. 

Во-первых, по договору коммерческой концессии пользователь действует от своего имени и по собственно-

му усмотрению. Во-вторых, за действия он несет ответственность собственным имуществом. 

Кроме того, при договоре коммерческой концессии пользователь вознаграждает правообладателя, а не 

наоборот, как это имеет место при договоре комиссии или агентском. 

Существует мнение, что договор коммерческой концессии является разновидностью лицензионных догово-

ров. Данное мнение основано на том, что основным обязательством по нему является предоставление пра-

вообладателем пользователю исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собствен-

ности. 

У этих договоров действительно много общего. В соответствии со ст. 1234 ГК РФ по лицензионному дого-

вору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта 

промышленной собственности в объеме, предусмотренным договором, другому лицу (лицензиату), а по-

следний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осу-

ществлять другие действия, предусмотренные договором». 

Таким образом, речь идет о предоставлении права на использование охраняемых объектов промышленной 

собственности в том или ином объеме. Лицензиат, как и пользователь, по договору о коммерческой концес-

сии выплачивает лицензиару обусловленные договором платежи за предоставленное право. Прибыль лицен-

зиара также может зависеть от успеха деятельности лицензиата. 

Стороны лицензионного договора могут находиться в тесных рабочих отношениях. Однако это не является 

обязательным условием, как должен предусматривать договор о коммерческой концессии. 

Вместе с тем в отличие от лицензиата успех пользователя договора коммерческой концессии зависит от 

умения правообладателя создать прибыльную систему, обучать пользователя правилам надлежащей ее ра-

боты, совершенствования и развития, постоянного контроля пользователя и содействия ему в течение срока 

договора коммерческой концессии. Отступить от этих обязанностей правообладатель не вправе. 

Если предметом лицензионного договора являются исключительные права на охраняемые объекты про-

мышленной собственности и их прекращение (окончание срока действия патента, досрочное прекращение 

его действия из-за неуплаты пошлины, аннулирования, утраты конфиденциальности информации, соответ-

ствующей ноу-хау) ведет к прекращению лицензионного договора, то прекращение исключительного права, 

пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии, не ведет к прекращению этого 

договора. Свое действие прекращают лишь положения, относящиеся к прекратившемуся праву, т. е. «лицен-

зионная часть» договора коммерческой концессии. 

8.2.3. Франшиза 

В последнее время в странах с развитой экономикой значительно увеличилась продажа товаров и услуг на 

условиях франшизы. Эта разновидность договорно-обязательственных отношений, именуемая также «фран-

чайзинг», рассматривается как новая, наиболее прогрессивная система организации бизнеса и этики деловых 

отношений. 

По определению экспертов ВОИС, франшиза – это договор, по которому одно лицо (правообладатель), 

имеющее разработанную систему ведения определенной деятельности, разрешает другому лицу использо-

вать эту систему согласно требованиям владельца франшизы в обмен на вознаграждение. 

По договору франшизы правообладатель (франшизер) предоставляет пользователю (франшизанту) весь 

комплекс принадлежащих ему прав на интеллектуальную собственность (один или несколько товарных зна-

ков, фирменное наименование, изобретения и промышленные образцы, ноу-хау, произведения, охраняемые 

авторским правом). При этом исключительные права одной стороной предоставляются другой стороне на 
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льготной, привилегированной основе. Наряду с передачей права на интеллектуальную собственность, 

франшизер оказывает постоянную организационную техническую и коммерческую помощь, опекает фран-

шизанта в полной риска сфере предпринимательства и рыночных отношений. 

Зависимость франшизанта от исключительных прав франшизера и принятые им на себя обязательства при-

держиваться в своей деятельности стандартов и качества не ниже франшизера, позволяют последнему кон-

тролировать франшизинговую сеть так, как если бы она была его собственной фирменной дистрибьютор-

ской сетью. Франшизант заинтересован в совместной деятельности не меньше. Ему не надо отвоевывать 

«место под солнцем» в ожесточенной борьбе с конкурентами. На отведенной «заповедной» территории он 

надежно защищен фирменным наименованием франшизера, его товарным знаком, пользуется его техноло-

гическими разработками, коммерческими приемами и опытом. 

Главная особенность франшизы – включение пользователя в систему деловой активности правообладателя, 

право и обязанность пользователя действовать под фирменным наименованием или коммерческим обозна-

чением правообладателя, на его оборудовании и в соответствии с его инструкциями. 

Основная сфера распространения франшизы – распределение товаров и услуг системы бензозаправочных 

станций, автомастерских, автошкол, пунктов проката, ремонтно-строительных предприятий, салонов моды и 

косметических услуг, аптек, центров профориентации и переподготовки рабочей силы, химчисток и прачеч-

ных, пунктов по оказанию компьютерных услуг, ремонту бытовой и электронной аппаратуры, гостиничного 

хозяйства и многое др. 

 

8.3. Международная торговля лицензиями на объекты  

       интеллектуальной собственности 

 

Операции по продаже патентов и лицензий являются весьма специфичной формой коммерческих сделок. 

Они географически ограничены территориальным характером действия патента и поэтому, строго говоря, 

являются сделками только во внутреннем экономическом обороте страны патентования. Правда, с развити-

ем зарубежного патентования сторонами такой сделки, касающейся сугубо локальных прав, могут высту-

пать фирмы различных стран, и потому платежи за покупку-продажу патентов и лицензий на их базе попа-

дают в международный платежный оборот, составляя одну из статей «невидимых операций» в платежном 

балансе. Но в этом случае речь идет не об «экспорте патентов», как у нас иногда говорят (патент как строго 

территориальное право не может «передвигаться» из страны в страну), а лишь о продаже зарубежных акти-

вов фирмы. Вместе с тем с достаточной степенью условности можно говорить об «экспорте лицензий», ко-

гда фирма выдает их на базе патентов, полученных за рубежом, ибо продажа лицензий обычно не ог-

раничивается допуском к использованию прав патентовладельца и предполагает передачу «ноу-хау», то есть 

реальную пересылку документации, образцов, моделей, узлов, оборудования, командировки специалистов и 

т. д., а иногда и основывается исключительно на такой передаче. Вообще же в обоих случаях правильнее 

говорить об экспорте технологии или экспорте научно-технической мысли. 

Необходимость торговли лицензиями диктуется особенностями самого прогресса техники, заключенного в 

рамки патентной системы. Как уже указывалось, подавляющее большинство изобретений возникают не на 

пустом месте, а имеют какой-то прототип. Даже отличаясь от него существенной новизной, изобретения все 

же содержат в себе наряду с новыми уже известные элементы техники, которые, в свою очередь, могут ока-

заться предметами ранее выданных и еще сохраняющих силу патентов. Поэтому вновь выданный патент 

оказывается связанным и не может быть использован без нарушения ранее выданного кому-то патента, а, 

следовательно, без приобретения лицензии на этот последний. В свою очередь, владелец старого патента 

бывает заинтересован в приобретении более передовой технологии, так что дело кончается обычно обменом 

лицензиями («перекрестной лицензией») между владельцами связанных патентов. 

Далее, при современном уровне развития техники создание нового производства редко базируется на одном 

патенте, а гораздо чаще на совокупности, «блоке» патентов, которые могут принадлежать многим владель-

цам. Поэтому организовать выпуск нового товара бывает обычно невозможно до тех пор, пока какой-нибудь 

предприниматель не скупит весь «блок» патентов или лицензии на них. При этом в сфере международной 

торговли эта задача многократно усложняется, ибо в силу строго территориального характера патентного 

права он должен собрать такой «блок» в каждой стране, где намечаются коммерческие операции с данной 

новинкой. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Опыт развития человечества показывает, что даже страны с развитой рыночной моделью экономики и сво-

бодного предпринимательства идут не только по пути поддержки частных инвесторов, но и прямого госу-

дарственного финансирования инновационных проектов, реализуемых как мелкими фирмами, так и универ-

ситетами. При этом инновационная деятельность декларируется «как объективно возникающий процесс, в 

котором главная роль принадлежит не деньгам, а трансформации знаний в пригодную для продажи техноло-

гию или продукцию». Целенаправленное финансирование было бы не столь эффективно без совершенство-

вания системы поддержки и охраны интеллектуальной собственности, без надежного механизма реализации 
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законов, особенно в части, позволяющей правообладателям отстаивать свои права против нарушителей, тем 

самым реализуя легальную возможность монополизировать свое дело в течение срока действия объекта ин-

теллектуальной собственности. Есть две основные взаимосвязанные причины, по которым страны прини-

мают законы, направленные на охрану интеллектуальной собственности. Одна из них – необходимость 

оформить законным образом моральные и экономические права авторов произведений интеллектуального 

творчества, а другая – стремление стимулировать в рамках спланированной правительственной политики 

творческую активность людей и распространение и применение ее результатов, а также поощрять честную 

торговлю. Все это способствует экономическому и социальному развитию. 

В современных экономических и политических условиях развития России все большую роль играют про-

цессы, происходящие в ключевой сфере – интеллектуальной. Как известно, эта сфера относится к главней-

шему ресурсу государства – его научно-техническому потенциалу. 

От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного развития, 

зависит, в конечном счете, и успех решения стоящих перед ним экономических проблем. В свою очередь 

наука, культура и техника могут динамично развиваться только при наличии соответствующих условий, 

включая необходимую правовую защиту и оценку интеллектуальной собственности. 

Принято считать, что «знание – сила». Следует добавить, что в современном мире знание это еще и богат-

ство. 

Интеллектуальная собственность занимает все более прочные позиции и становится фундаментом экономи-

ки, основанной на знаниях. 

Фундаментальные изменения в экономике и социальной структуре общества, крупнейшие прорывы на клю-

чевых направлениях научно-технического прогресса ведут к переосмыслению места и роли интеллекту-

альной собственности в развитии общества. 

Глобальная информационно-коммуникационная система кардинально изменила условия для экономическо-

го обмена и взаимодействия, образования, науки, бизнеса, межличностного общения, устраняя простран-

ственные, временные, социальные, языковые и иные барьеры, формируя единое информационное простран-

ство. Именно эти тенденции по всей вероятности и будут определять развитие института интеллектуальной 

собственности в будущем, открывая новые возможности и предъявляя новые требования к творческому по-

тенциалу, как отдельной личности, так и общества в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения 

участников гражданского оборота: граждан между собой, граждан и организаций между собой. 

Интеллект (лат. Intellectus – познание, понимание, рассудок) – способность мышления, рационального по-

знания. 

Концессия (коммерческая) – договор о передаче в эксплуатацию (пользование) на определенный срок объек-

та. 

Лицензия – разрешение на использование изобретения или объекта.  
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Патент (лат. Patens (patentis) – открытый, явный) – свидетельство, выдаваемое правительством изобретате-

лю на право исключительного пользования сделанным изобретением. 

Право совокупность общеобязательных правил поведения (норм), установленных или санкционированных 

государством. 

Приоритет (лат. Prior – первый, старший) – первенство по времени в осуществлении какой-либо деятельно-

сти; необходимое условие выдачи патента на изобретение. 

Экспертиза – исследование специалистом вопросов, решение которых требует специальных знаний. 

Юриспруденция (лат. jurus-prudentia – правоведение) – юридическая наука, правовая система. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

Примеры изобретений (механизм поворота платформы экскаватора, устройство 

 для транспортирования грузов) 
 

МКИ9 E02F9/12 

 

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА 

Авторское свидетельство № 905394, опубл. 15.02.82. Бюл. № 6 

 

Описание изобретения 

 

Изобретение относится к элементам горных и строительно-дорожных машин, в частности к механизмам 

поворота экскаваторов, отвалообразователей и других машин. 

Известно поворотное устройство, включающее опорную раму, поворотную платформу, горизонтальные 

верхний и нижний диски, между которыми расположены силовые гидроцилиндры, взаимодействующие с 

зубчатым венцом [1]. 

Однако в известном устройстве силовые цилиндры из-за жесткого крепления штоков подвержены действию 

изгибающих усилий, что вызывает увеличение размеров цилиндров. 

Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому изобретению является механизм поворота 

платформы экскаватора, включающий опорную раму с поворотной платформой, зубчатый венец, прикреп-

ленный к платформе, и силовые цилиндры, штоки которых соединены шарнирно с кривошипами и имеют 

ролики, установленные с возможностью взаимодействия с зубчатым венцом [2]. 

Недостатками данного механизма являются сложность монтажа и низкая его ремонтопригодность, посколь-

ку силовые цилиндры расположены внутри зубчатого венца и доступ к механизму ограничен, и большие 

габариты при расположении силовых цилиндров снаружи венца. 

Цель изобретения – уменьшение габаритов и повышение ремонтопригодности механизма поворота плат-

формы экскаватора. 

Поставленная цель достигается тем, что зубья венца выполнены на его торцовой поверхности с расположе-

нием их продольных осей в горизонтальной плоскости, а силовые цилиндры расположены вертикально. 

На рис. 1 изображен механизм поворота платформы экскаватора. 

Гидравлический механизм поворота экскаватора включает опорную раму 1, поворотную платформу 2, уста-

новленные вертикально силовые цилиндры 3, шарнирно закрепленные на опорной раме 7, штоки 4 которых 

снабжены роликами 5 и соединены с кривошипами 6, установленными на поворотной платформе 2. Пово-

ротная платформа 2 имеет зубчатый венец 7, зубья 8 которого выполнены на его торцовой поверхности и их 

продольные оси 9 расположены в горизонтальной плоскости, причем ролики 5 установлены с возможностью 

взаимодействия с зубчатым венцом 7. 

Гидравлический механизм поворота экскаватора работает следующим образом. 

При подаче рабочей жидкости в силовые цилиндры 3, закрепленные на опорной раме 1, происходит пере-

мещение штоков 4. Ролики 5 при этом упираются в поверхность зубьев 8 венца 7. В результате возникает 

крутящий момент, обеспечивающий заданный закон движения поворотной платформы 2. При этом криво-

шипы 6 разгружают силовые цилиндры 3 от действия изгибающих нагрузок. 

Данная конструкция гидравлического механизма поворота экскаватора обеспечивает повышение ремонто-

пригодности, уменьшает длительность и стоимость ремонтных работ на 10-15 % и снижает габариты меха-

низма. 

 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 

 

1. Кузнецов В. Н. Гидравлический механизм поворота платформы экскаватора! Авторское свидетельство 

СССР № 218065, кл. Е 02 F 3/12, 1968. 

2. 3акаменных Ю. Г., Комиссаров А. П., Кубачек В. Р., Филатов В. И. Гидравлический механизм поворота 

платформы экскаватора: Авторское свидетельство СССР № 619603, кл. Е 02 F 9/12, 1978 (прототип). 
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Рис. 1. Механизм по- ворота платфор-

мы экскаватора: 
1 – опорная рама; 2 – поворотная плат-

форма; 3 – силовой ци- линдр; 4 – шток; 5 

– ролик;  

6 – кривошип; 7 – зуб- чатый венец; 8 – 

зубья; 9 – продольная ось 
Формула изобретения 

 

Механизм поворота платформы экскаватора, включающий опорную раму с поворотной платформой, зубча-

тый венец, прикрепленный к платформе, и силовые цилиндры, штоки которых шарнирно соединены с кри-

вошипами и имеют ролики, установленные с возможностью взаимодействия с зубчатым венцом, отличаю-

щийся тем, что, с целью уменьшения габаритов и повышения ремонтопригодности, зубья венца выполнены 

на его торцовой поверхности с расположением их продольных осей в горизонтальной плоскости, а силовые 

цилиндры расположены вертикально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

МКИ9 В66В9/06 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГРУЗОВ 

Патент на изобретение № 2069637, опубл. 27.11.96. Бюл. № 33 

 

Описание изобретения 

 

Изобретение относится к горнотранспортному оборудованию, в частности, к транспортированию грузов в 

карьерах. 

Известно устройство для транспортирования грузов, включающее две пары направляющих с установленны-

ми на них грузовыми платформами, содержащими эстакаду и ходовую тележку и связанными между собой 

эластичным элементом, тяговый элемент, выполненный с возможностью взаимодействия с приводными ба-

рабанами, смонтированными на грузовых платформах, и закрепленный в верхней и нижней точках пути 

транспортирования, систему передачи энергии от транспортируемых на грузовых платформах автосамо-

свалов к приводным барабанам /1/. 

Недостатком указанного технического решения являются большие затраты на подготовку трассы в борту 

карьера и использование в качестве энергетической установки двигателей автосамосвалов с дорогостоящим 

топливом. 

Наиболее близким техническим решением является устройство для транспортирования грузов, включающее 

расположенные в двух параллельных плоскостях наклонные верхний и нижний пути с перемещающимися 

по ним тележками, связанными между собой гибким тяговым органом, огибающим блок, установленный в 

конце верхнего пути, и привод, при этом каждая из тележек снабжена продольными направляющими и 

верхняя ее поверхность выполнена с наклоном относительно горизонта под углом 2-4°, а нижняя часть 

верхнего пути расположена ниже верхней части нижнего пути на высоту, равную разности высот передней и 

задней стенок тележки /2/. 

Недостатком указанного технического решения также являются большие затраты на подготовку трассы для 

путей, связанные с выполаживанием борта карьера. 

Целью изобретения является снижение затрат на подготовку трассы для путей в борту карьера. 

Это достигается тем, что в устройстве для транспортирования грузов, включающем пути с перемещающи-

мися по ним тележками, связанными между собой гибким тяговым органом, трасса соответствует профилю 

борта карьера, пути содержат на каждой площадке уступа две вертикальные стенки с рельсами, располо-

женными по обе стороны от тележки, а тележка имеет дополнительные колеса, установленные с возможно-

стью взаимодействия с рельсами вертикальных стенок. 

Кроме того, для обеспечения натяжения тягового органа рельсы, установленные на площадке уступа, и па-

раллельные им рельсы на вертикальной стенке имеют уклон в сторону выработанного пространства, вели-

чина которого больше значения коэффициента сопротивления движению тележки по рельсам. 

На рис. 1 показано устройство для транспортирования грузов; вид А на рис. 1. 

Устройство для транспортирования грузов включает пути, выполненные в виде рельсов 1, закрепленных на 

откосах и на площадках уступов, и содержащие на каждой площадке уступа две вертикальные стенки 2 с 

рельсами 3, тележки 4, связанные между собой гибким тяговым органом 5, и приводной барабан 6, причем 

рельс 3 состоит из двух участков – пологого (параллельного площадке) и наклонного (параллельного откосу 

уступа), а тележка 4 содержит нижние 7, верхние 8 колеса и дополнительные колеса 9, установленные соос-

но с верхними колесами 8 с возможностью взаимодействия с рельсами 3. 

Кроме того, пологие участки рельсов 1 и 3 имеют уклон i в сторону выработанного пространства, определя-

емый по формуле 

G

P
Ki  , 

где K – коэффициент сопротивления движению тележки по рельсам; Р – сопротивление движению тележки 

по горизонтальному пути; G – сила тяжести тележки. 

Этому уклону соответствует угол α, показанный на рис. 2. Соблюдение условия i > K обеспечивает необхо-

димое натяжение каната. 

Устройство для транспортирования грузов работает следующим образом. Установка автосамосвалов на те-

лежки 4 осуществляется одновременно: на нижнюю тележку 4, например, – порожний автосамосвал, на 

верхнюю – груженый. Затем при вращении приводного барабана 6 нижняя тележка 4 за счет тягового органа 

5 перемещается по площадке уступа, верхняя тележка 4 двигается в сторону выработанного пространства 

под действием собственного веса. При этом нижние колеса 7 тележки 4 катятся по рельсам 1, а допол-

нительные колеса 9 – по рельсам 3, что обеспечивает горизонтальное положение платформы тележки 4. Да-

лее тележки 4 двигаются по откосам уступа: нижняя – вверх, а верхняя – вниз. 
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При перемещении тележки 4 по откосу на расстояние, равное расстоянию между осями нижних 7 и верхних 

8 колес, дополнительные колеса 9 выходят из контакта с рельсом 3 и тележка 4 двигается по рельсу 1 коле-

сами 7 и 8. 

Предлагаемое техническое решение позволяет до минимума сократить затраты на подготовку трассы, ис-

ключить горные работы, связанные с выпо- лаживанием борта карьера под трассу путей, обеспечивает спуск 

автосамосвалов в карьер по наикратчайшему пути, позволяет уменьшить эксплуатационные расходы на ав-

тосамосвалы, уменьшить объем вскрышных работ за счет уменьшения ширины проезжей части автодорог, 

увеличить производительность автосамосвалов и, в конечном счете, уменьшить себестоимость транспорти-

рования на 10-15 %. 

 

Источники информации: 

 

1. Авторское свидетельство СССР № 603411, кл. В66В9/06, 1979. 

2. Авторское свидетельство СССР № 1423486, кл. В66В9/06, 1988.  

 

Формула изобретения 

 

1. Устройство для транспортирования грузов, содержащее пути с установленными на них с возможностью 

перемещения тележками, связанными между собой гибким тяговым органом, отличающееся тем, что пути 

по трассе соответствуют профилю уступа карьера, при этом пути включают в себя размещенные на каждой 

площадке уступа две вертикальные стенки с рельсами, расположенными параллельно путям по обе стороны 

от тележки, которая снабжена дополнительными колесами, установленными с возможностью взаимодей-

ствия с рельсами вертикальных стенок. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что рельсы, установленные на площадке уступа, и параллельные 

им рельсы на вертикальной стенке, имеют уклон в сторону выработанного пространства, величина которого 

больше коэффициента сопротивления движению тележки по рельсам. 
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Приложение 2 
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Примеры полезных моделей (буровое долото, мельница) 
 

МКИ9 Е 21В 10/36 

БУРОВОЕ ДОЛОТО 

Патент на полезную модель № 88053, опубл. 27.10.09. Бюл. № 30 

 

Описание полезной модели 

 

Предложение относится к буровой технике, в частности к буровому породоразрушающему инструменту, и 

может быть использовано при проектировании буровой техники. 

Известно буровое долото, содержащее головку с армировкой в виде цилиндрических твердосплавных вста-

вок (штырей), и корпус с хвостовиком. 

Наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели по совокупности признаков является буровое 

долото, содержащее головку с армировкой в виде призматических твердосплавных пластинок (лезвий), 

включающей опережающее центральное лезвие и основные элементы армировки из периферийных лезвий, 

и корпус с хвостовиком. 

Недостатком известных буровых долот является ограниченная область применения, обусловленная их ис-

пользованием для ударного бурения крепких и особо крепких пород. 

Заявляемая полезная модель решает задачу расширения области применения бурового долота. 

Для решения поставленной задачи заявляемая полезная модель содержит следующие существенные призна-

ки, отличительные от наиболее близкого аналога: опережающее лезвие выполнено с размером по длине, 

равным диаметру долота, причем величина опережения лезвия по отношению к основным элементам арми-

ровки равна глубине внедрения лезвия. 

В отличие от прототипа заявляемая полезная модель позволяет за счет выполнения опережающего лезвия с 

размером по длине, равным диаметру долота, причем величина опережения лезвия по отношению к основ-

ным элементам армировки равна глубине внедрения лезвия, обеспечить возможность разрушения как креп-

ких и особо крепких пород при ударно-вращательном бурении ввиду образования передового вруба опере-

жающим лезвием под действием ударной нагрузки и снижения сопротивляемости породы внедрению ос-

новных элементов армировки; так и пород средней крепости при вращательно-ударном бурении под дей-

ствием вращательного момента с наложением ударной нагрузки малой энергии, а также пород низкой кре-

пости при вращательном бурении посредством срезания слоя породы толщиной, равной глубине внедрения 

лезвия, и в результате расширить область применения бурового долота. 

Сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежом. На рис. 1 приведена схема бурового долота. 

Буровое долото содержит головку 1, армированную опережающим лезвием 2, длина которого равна диамет-

ру долота, и штырями 3, причем величина опережения лезвия 2 по отношению к штырям 3 равна глубине 

внедрения лезвия 2, и корпус 4 с хвостовиком 5. 

Буровое долото действует следующим образом. При бурении в крепких и особо крепких породах опережа-

ющее лезвие 2 под действием ударной нагрузки внедряется в породу и создается передовой вруб, что сни-

жает сопротивляемость породы внедрению штырей 3. В результате обеспечивается возможность эффектив-

ного разрушения крепких и особо крепких пород. При бурении в породах средней крепости разрушение по-

роды осуществляется в основном под действием вращательного момента с наложением ударной нагрузки 

малой энергии. 

При бурении пород низкой крепости внедрение лезвия долота на глубину h осуществляется за счет осевой 

нагрузки, разрушение породы происходит под действием вращательного момента при срезании слоя породы 

толщиной, равной глубине внедрения лезвия 2. 

 

Источники информации: 

 

1. Подэрни Р. Ю. Механическое оборудование карьеров. 6-е изд. перераб. и доп. М.: Изд. МГГУ, 2007. 680 

е.: ил. 

2. Крапивин М. Г., Раков И. Я., Сысоев Н. И. Горные инструменты. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1990. 

256 е.: ил. 



41 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема бурового долота: 
1– головка; 2 – лезвие; 3 – штыри; 4 – корпус; 5 – хвостовик 

 

Формула полезной модели 

 

Буровое долото, включающее головку с армировкой, содержащей опережающее лезвие и основные элемен-

ты армировки, корпус с хвостовиком, отличающееся тем, что опережающее лезвие выполнено с размером по 

длине, равным диаметру долота. 

Буровое долото по п. 1, отличающееся тем, что величина опережения лезвия по отношению к основным 

элементам армировки равна глубине внедрения лезвия. 

 

Реферат 

 

Буровое долото относится к буровой технике, в частности к буровому породоразрушающему инструменту, и 

может быть использовано при проектировании буровой техники. 

Заявляемая полезная модель решает задачу расширения области применения бурового долота. 

Буровое долото действует следующим образом. При бурении в крепких и особо крепких породах опережа-

ющее лезвие под действием ударной нагрузки внедряется в породу и создается передовой вруб, что снижает 

сопротивляемость породы внедрению штырей и обеспечивает возможность эффективного разрушения креп-

ких и особо крепких пород. При бурении в породах средней крепости разрушение породы осуществляется в 

основном под действием вращательного момента с наложением ударной нагрузки малой энергии. При буре-

нии пород низкой крепости внедрение долота осуществляется за счет осевой нагрузки, разрушение породы 

происходит под действием вращательного момента-при срезании слоя породы толщиной, равной глубине 

внедрения лезвия. 
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МКИ9 В02С 17/10  

МЕЛЬНИЦА 

Свидетельство на полезную модель № 57638, опубл. 27.10.06 

 

Описание полезной модели 

 

Полезная модель относится к горному и строительно-дорожному машиностроению, а именно к мельницам я 

измельчительному оборудованию 

Известна мельница, содержащая барабан, привод, загрузочную и разгрузочную цапфы и мелющие тела /1/. 

Недостатком известной мельницы является низкая производительность, обусловленная малой энергией ме-

лющих тел (шаров), определяемой габаритами мельницы, и низким КПД ввиду потерь энергии при соударе-

нии мелющих тел между собой. 

Наиболее близким аналогом заявляемой полезной модели по совокупности признаков является мельница, 

содержащая барабан, привод, загрузочную и разгрузочную цапфы и мелющие тела, закрепленные на вмон-

тированных в барабан штангах, снабженных рабочими механизмами /2/. 

Недостатками данной мельницы являются большая металлоемкость и малая надежность ввиду передачи на 

барабан и цапфы значительных рабочих нагрузок, возникающих в результате воздействия механизмов на 

штанги, мелющие тела и измельчаемую среду. 

Цель полезной модели – снижение металлоемкости и повышение надежности мельницы. 

Поставленная цель достигается тем, что в мельнице, содержащей барабан, привод, загрузочную и разгру-

зочную цапфы и мелющие тела, закрепленные на вмонтированных в барабан штангах, снабженных рабочи-

ми механизмами, мелющее тело состоит из двух оппозитно расположенных частей, каждая из которых за-

креплена на штанге. 

На рис. 1 показана предлагаемая мельница, общий вид; на рис. 2 – то же, разрез. 

Мельница включает приводную шестерню 1, барабан 2, загрузочную 3 и разгрузочную 4 цапфы, мелющие 

тела 5, закрепленные на штангах 6, вмонтированных в барабан 2 посредством направляющих 7 и уплотне-

ний 8, выполненных с возможностью возвратно-поступательного движения и снабженных приводом, вклю-

чающим рабочие механизмы, например вибратор 9 и механизм 10 перемещения, причем мелющие тела 5 

состоят из двух оппозитно расположенных частей, каждая из которых закреплена на штанге 6. 

Мельница работает следующим образом. 

При вращении барабана 2, приводимого в движение посредством приводной шестерни 1, измельчаемый ма-

териал, подаваемый через загрузочную цапфу 3, поднимается на определенную высоту, а затем перемещает-

ся вниз. При этом происходит истирание и частичное разрушение измельчаемого материала за счет соударе-

ния и трения между частицами. 

Измельчение материала осуществляется в основном в результате воздействия вибратора 9 на штанги 6 и 

мелющие тела 5. Срабатывание вибратора 9 происходит при прохождении штанги б через измельчаемый 

материал. Момент срабатывания может контролироваться, например, посредством конечных выключателей 

известной конструкции. Контакт между мелющими телами 5 и измельчаемым материалом при ударе дости-

гается за счет поступательного перемещения штанги 6 под действием механизма перемещения 10. Измель-

ченный материал разгружается через разгрузочную цапфу 4. 

Такое выполнение мельницы позволяет снизить металлоемкость и повысить надежность мельницы в резуль-

тате внутреннего замыкания рабочих нагрузок в пределах мелющего тела и исключения передачи нагрузок 

на барабан и цапфы. 

 

Источники информации: 

 

1. Кармазин В. И. и др. Процессы и машины для обогащения полезных ископаемых. М.: Недра, 1974. С. 76. 

2. Авторское свидетельство № 946657 кл. В 02 С17/10, опубликовано 30.07.82, бюл. №28. 
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Рис. 1. Мельница: 

1 – приводная шестерня; 2 – барабан; 3 – загрузочная цапфа; 4 – разгрузочная цапфа; 5 – мелющие 

тела; 6 – штанга; 7 – направляющие; 8 – уплотнения; 9 – вибратор; 10 – механизм перемещения 
 

 
 

Рис. 2. Мельница в разрезе (вид сверху) 
 

Формула полезной модели 

 

Мельница, включающая барабан, привод, загрузочную и разгрузочную цапфы, мелющие тела, закрепленные 

на вмонтированных в барабан штангах, снабженных рабочими механизмами, отличающаяся тем, что мелю-

щее тело состоит из двух оппозитно расположенных частей, закрепленных на штангах. 

 

Реферат 
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Мельница относится к горному и строительно-дорожному машиностроению, а именно к мельницам и из-

мельчительному оборудованию. Цель полезной модели – снижение металлоемкости и повышение надежно-

сти мельницы. Выполнение мельницы в виде барабана, привода, загрузочной и разгрузочной цапф, мелю-

щих тел, состоящих из двух оппозитно расположенных частей, закрепленных на вмонтированных в барабан 

штангах, снабженных рабочими механизмами, позволит снизить металлоемкость и повысить надежность 

мельницы за счет внутреннего замыкания рабочих нагрузок в пределах мелющего тела. 
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Вариант 1 

№ п/п Вопрос Варианты ответа 

1 Какими личными правами обладает 

автор произведения? Укажите непра-

вильный ответ. 

1) право авторства 

2) право на авторское имя 

3) право на обнародование произ-

ведения 

4) право на защиту 

5) право на защиту репутации авто-

ра 

2 Какие способы защиты прав авторов 

Вы знаете? Укажите неправильный 

ответ. 

1) признание авторских прав 

2) возмещение убытков 

3) уголовная ответственность 

4) защита тиража произведений 

5) принуждение к исполнению обя-

занности в натуре 

3 Что включает понятие "ин-

теллектуальная собственность? Ука-

жите неправильный ответ. 

1) литературную собственность 

2) художественную собственность 

3) промышленную собственность 

4) научные идеи 

5) законодательство о средствах 

индивидуализации юридического лица 

4 Что включает понятие 

"промышленная собственность"? 

1) средства производства 

2) собственость предприятия 

3) исключительные права, реализуемые 

в сферах производства, торгового обра-

щения и т.п. 

4) фонд развития предприятия 

5) производительные силы | 
5 1 13 1 Укажите, что из перечисленно-

го не является способом защиты ин-

теллектуальной собственности? 

1) признание авторских прав 

2) уголовная ответственность 

3) принуждение к исполнению обя-

занности в натуре 

4) охрана автора 

5) требование о взыскании неустой-

ки 

   

6 Что такое произведение науки? 1) произведение, содержание ко-

торого состоит в выработке и система-

тизации объективных знаний о дей-

ствительности 

2) диссертация на соискание ученой 

степени 

3) дипломная работа студента 

4) ' научная статья 

5) научная теория 
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№ п/п Вопрос Варианты ответа 

7 Может ли произведение при наличии 

ошибок пользоваться правовой охра-

ной? 

1) может 

2) не может 

3) может в случае исправления 

ошибок 

4) может при разрешении редакции 

5) не может без разрешения редак-

ции 

8 Какими личными правами обладает 

автор произведения? Укажите непра-

вильный ответ. 

1) право авторства 

2) право на авторское имя 

3) право на обнародование произ-

ведения 

4) право на защиту 

5) право на защиту репутации авто-

ра 

9 Какие способы защиты прав авторов 

Вы знаете? Укажите неправильный 

ответ. 

1) признание авторских прав 

2) возмещение убытков 

3) уголовная ответственность 

4) защита тиража произведений 

5) принуждение к исполнению обя-

занности в натуре 

9 Что в приведенном перечне является 

способом защиты интеллектуальной 

собственности? Укажите неправиль-

ный ответ. 

1) требование о признании права ав-

торства 

2) требование о восстановлении 

нарушенного права 

автора 

3) уголовная ответственность 

4) товарищеский суд 

5) прекращение правоотношения 

10 Что такое полезная модель? 1) новое и промышленно примени-

мое решение, относящееся к конструк-

тивному выполнению средств производ-

ства и предметов потребления, а также 

их составных частей 

2) новое техническое решение 

3) полезное вещество 

4) новый архитектурный проект, от-

носящийся к конструктивному выполне-

нию средств производства и предметов 

потребления 

5) художественно-конструкторское 

решение изделия, определяющее его 

внешний вид 

 

Вариант 2 

1. Объектами  являются технические решения в любой области, относящиеся 

к продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений 

и животных); к способу (процессу осуществления действий над материальным объек-
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том с помощью материальных средств). 

1. изобретений, 

2. товарных знаков, 

3. промышленных образцов, 

4. полезных моделей. 

2. Заявка на изобретение должна содержать: заявление  о  выдаче патента; 

 изображения; формулу изобретения; чертежи; реферат и квитанцию об уплате по-

шлин. 

1. динамику, 

2. описание, 

3. статику, 

4. макет. 

3. Препятствует ли авторское право переводчиков и авторов других производных про-

изведений иным лицам осуществлять свои переводы и переработки тех же произве-

дений? 

1. Нет. 

2. Да. 

3. Нет, если есть согласие автора. 

4. Основными нормативными актами, регулирующими отношения в сфере авторского 

права, яв- ляются законы РФ: 

1. ГК РФ. 

2. Закон «Об авторском и смежных правах». 

3. Закон «О промышленных образцах». 

4. Закон «О правовой охране программ для ЭВМ ...». 

5. Право использовать произведение под своим именем, вымышленным именем 

(псевдонимом) или анонимно, называют: 

1. право на отзыв; 

2. право на защиту репутации; 

3. право на обнародование; 

4. право на имя. 

6. Под  понимают объективную форму представления и организации совокуп-

ности данных (например, статей, расчетов, патентов), систематизированных таким об-

разом, чтобы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

1. алгоритмом данных, 

2. списком, 

3. программой, 

4. базой данной. 

7. Для оповещения о своих  правах может использоваться  , помещаемый(-

ая)(-ое) на эк- земпляре или футляре фонограммы и состоящий(-ая)(-ое) из: латинской 

буквы «С» в окружности; наименования обладателя исключительных смежных прав; 

года первого опубликования фоно- граммы. 

1. год опубликования фонограммы; 
2. наименование обладателя; 

3. знак охраны; 
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4. латинская буква «С». 

8. С момента опубликования сведений о заявке по письменному ходатайству заявите-

ля или треть- их лиц проводится: 

1. информационно-поисковая экспертиза; 

2. формальная экспертиза; 

3. предварительная экспертиза; 

4. экспертиза заявки по существу. 

9. Действие патента ограничено определенными временными рамками, а именно: 

1. 5 годами; 

2. 15 годами; 

3. 10 годами; 

4. сроками действия патента. 

10. Лицензия, по которой лицензиар (патентообладатель) после заключения договора 

не вправе передавать права в том же объеме третьим лицам, называется: 

1. неисключительной, 

2. исключительной, 

3. принудительной, 

4. открытой. 
 

 

Критерии оценивания: правильность ответа 

Правила оценивания тестового задания: 

Правильный ответ – 1 балл. 

Неправильный ответ, ответ с ошибкой – 0 баллов 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он набрал 9-10 баллов (90-100% пра-

вильных ответов) 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он набрал 7-8 баллов (70-89% пра-

вильных ответов) 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал 5-6 баллов (50-

69% правильных ответов) 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал 0-4 баллов 

(0-49% правильных ответов) 
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Типовые контрольные задания и материалы 

 

Примеры практических  заданий 

 

Задание № 1: Создание 3D моделей деталей, сборочных единиц, оформление чертежей 

Задание выполнить 3D модель детали для эскиза по рис. 1, самостоятельно создать 3D мо-

дель детали «Основание» для крепления опоры к фундаменту 4-мя  болтами М16,   расстояние 

между болтами 120х150, создать сборку этих двух деталей и скрепить болтами, шайбами и гайка-

ми, оформить рабочие и сборочные чертежи, создать спецификацию 

 

Рис. 1. Опора 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Создать 3D модель опоры 

2. Создать 3D модель основания используя размеры 3-х отверстий опоры 

3. Создать  сборочную единицу из опоры и основания, скрепив их болтами с шайбами 

и гайками. 

4. Расставить позиции 
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5. Оформить рабочие и сборочные чертежи 

6. Оформить спецификацию 

7. Оформить пояснительную записку 

 

Задание № 2: В конструкторском пакете Компас 3D создать модель детали и ее чертеж, до-

бавить ось и выполнить сборку 

 

Задание № 3: Передать созданную сборку в APM WinMachine, нагрузить по оси равномер-

но-распределенной нагрузкой 20 кН, определить напряжение и коэффициент запаса для стали 3 сп 

 
 

 

Задание № 4: Две пластины толщиной 10 и шириной 200 мм соединены внахлест сваркой, 

расположены горизонтально, на расстоянии 1000 мм от места сварки  приложена вертикальная си-

ла10 кН перпендикулярно  пластине. Подобрать контур сварного шва. Выполнить расчет пластин-

чатой конструкции 

 

Задание № 5: В конструкторском пакете Компас создать модель детали и ее чертеж. Пере-

дать созданную деталь в APM WinMachine, нагрузить по верхнему ребру равномерно-

распределенной нагрузкой 20 кН, определить напряжение и коэффициент запаса для стали 3 сп 

 

Задание № 6: Соединить две пластины болтовым соединением, сила на сдвиг одной пла-

стины относительно другой 20 кН, болты с зазором. 
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Задание № 7: Подобрать наилучшие варианты поперечных сечений всем элементам рамной 

конструкции по рис. 1 (использовать стандартный прокатный сортамент), материал сталь Ст3, 

σadm=160 МПа. 

 

Задание № 8: В конструкторском пакете Компас создать модель детали по рис. и ее чертеж. 

Передать созданную деталь в APM WinMachine, нагрузить по верхней цилиндрической поверхно-

сти равномерно-распределенной нагрузкой 20 кН, определить напряжение и коэффициент запаса 

для стали 3 сп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 9: Подобрать сечение ветвей и раскосов фермы длиной 9 метров, материал сталь 

Ст5, σadm=195 МПа. F=42 кН, q = 18 кН/м. Ферма опирается по краям на опоры, усилие F посре-

дине фермы 

 
 

 
Задание № 10: В конструкторском пакете Компас создать модель детали и ее чертеж, добавить 

ось, создать деталь. Передать созданную деталь в APM WinMachine, обеспечить передачу качалкой 

силы 10 кН, закрепить ось, определить напряжение и коэффициент запаса для стали 40Х 
 

 

 

 

 

 

 

 

М=80 кНм 

q=20 кН/м 

5000 

5
0

0
0
 

1
0

0
0
0
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Задание № 11: Выполнить расчет пластинчатой конструкции – емкости диаметром 2 м и 

высотой 3 м для хранения газа давлением 10 МПа. Емкость располагается на выровненном бетон-

ном основании вертикально. 

 

Задание № 12: В конструкторском пакете Компас создать модель детали и ее чертеж. Пере-

дать созданную деталь в APM WinMachine, нагрузить силой 2 кН, определить напряжение и коэф-

фициент запаса для стали 40Х 

 

Задание № 13: Подобрать поперечное сечение балки из следующих условий: 

- двутавровый профиль по ГОСТ 26020-83; - материал сталь: Ст3, σadm=160 МПа. 

 

  

Задание № 14: В конструкторском пакете Компас создать модель детали и ее чертеж, доба-

вить ось, создать деталь. Передать созданную деталь в APM WinMachine, обеспечить передачу 

рычагом силы 2 кН, закрепить ось, определить напряжение и коэффициент запаса для стали 40Х 
 

Задание № 15: В конструкторском пакете Компас 3D создать модель детали и ее чертеж, доба-

вить ось, создать сборку. Передать созданную сборку в APM WinMachine, нагрузить ось силой 2 

кН, определить напряжение и коэффициент запаса для стали 3кп 

 

Курсовая работа 
 

Определить параметры гидроцилиндра, используя конструкторский пакет Компас 3D раз-

работать проект гидроцилиндра.   

  

Расчетная схема по заданиям приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные 

 

Вариант 
Усилие F, 

Н 

LАВ, 

м 

LАС, 

м 

Угол поворота 

балансира 

Δβ, град 

Давление Р, 

МПа 

Допустимое 

напряжение 

штока, МПа 

1 10000 2 1 15 16 120 

Δβ  

F 

В С А 
О1 

О

2 

Гидроцилиндр 

Балансир 

Р 

Рис. 1. Расчетная схема 

М=20 кНм F=20 кН q=19 кН/м 

2000 3000 1000 
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2 20000 2 1 20 16 120 

3 30000 2 1 18 16 120 

4 10000 3 1 15 16 120 

5 20000 3 1 18 16 120 

6 30000 3 1 20 16 120 

7 50000 3 1 15 16 120 

8 50000 4 1 15 16 120 

9 50000 4 1 15 32 120 

10 30000 4 1 20 32 120 

11 40000 4 1 18 32 120 

12 20000 4 1 18 32 120 

13 100000 4 1 15 32 120 

14 50000 3 1 15 32 120 

15 150000 3 1 15 32 120 

16 100000 3 1 15 32 120 

17 120000 3 1 15 32 120 

18 180000 4 1 15 32 120 

19 100000 4 1 18 32 120 

20 80000 4 1 15 32 120 

21 50000 4 1 20 10 120 

22 40000 4 1 15 10 120 

23 30000 4 1 10 10 120 

24 20000 4 1 15 10 120 

25 10000 4 1 15 10 120 
 

 

Порядок выполнения. 

1. Выполнить расчет параметров 

Усилие на штоке гидроцилиндра определяется по условию равновесия – сумма моментов 

относительно опоры А равна нулю 

,  т.е.   . 

Откуда  

 
Площадь поршня по заданному давлению 

 
Диаметр поршня  

 
Площадь штока определяется по условию прочности. При работе штока на сжатие площадь 

штока определяется по формуле 

 
Диаметр штока  

 

F 

Fшт 
LAC 

LAB 

A 
C 

B 

Рис. 2. Схема к расчету усилия на штоке гидроцилиндра 
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Ход штока  

 
 

2. Диаметры поршней и штоков округлить до стандартных значений [1,2]. 

3.  По стандартным значениям спроектировать гидроцилиндр.  Возможные исполнения 

гидроцилиндров приведены [1], [2]. В курсовой работе может быть разработана соб-

ственная конструкция гидроцилиндра.  

4. Проектирование  должно быть выполнено с использованием конструкторских пакетов 

Компас 3D или SolidWorks. Проект должен включать все детали, сборки, рабочие и сбо-

рочные чертежи, спецификации, пояснительную записку.    

 

Литература  

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. Т.3. 

М.Машиностроение, 2010.- 864 с 

2. Суслов Н. М., Лагунова Ю. А.  Объемные гидравлические машины гидро- и пневмопри-

водов: учебное пособие / Н.М. Суслов, Ю.А. Лагунова; Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009. – 328с. 

 

Теоретические вопросы к экзамену 

1. Дайте характеристику системы Компас. 

2. В чем заключается параметризация моделей? 

3. Объясните разницу параметрических систем и непараметрических. 

4. Какие документы создаются в системе Компас? 

5. Каким образом выполняются чертежи создаваемых объектов? 

6. Какие чертежные стандарты поддерживаются системой? 

7. В чем заключается принцип  ассоциативности чертежей с 3D моделями? 

8. С какими системами совместима система Компас? 

9. Приведите последовательность создания детали. 

10.  Каким образом внести изменения в созданную деталь? 

11.  Как изменить размер детали? 

12.  В чем суть восходящего и нисходящего проектирования? 

13.  Какие имеются особенности пакетов трехмерного параметрического моделиро-

вания по сравнению с непараметрическими плоскими пакетами? 

14.  Укажите, где должна располагаться исходная точка в симметричных деталях? 

15.  Каким образом создаются в модели детали одинаковые элементы? 

16.  Каковы преимущества использования инструментов зеркального отражения и 

образования массивов по сравнению с самостоятельным использованием объектов эскиза? 

17.  Какая информация выводится  в строке состояния? 

18.  Какие действия выполняются при создании нового документа? 

19.  Какие используются наименования в моделях элементов Компас?   

20.  Как отображаются пояснения к кнопкам? 

21.  Назначение и отображение исходной точки эскиза. 

22.  Какая информация выводится указателем курсора при выполнении действия в 

эскизе? 

23.  Как выполняется управление видом изображения на экране? 

24.  Как переместить объект эскиза? 

25.  Для чего нужны размеры? 

26.  Каким образом добавляется уравнение между параметрами? 

1.  Как связать размеры уравнением? 

2.  Каким образом отразить на экране наименования размеров? 
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3.  С чего начинается процесс создания детали? 

4.  Каким образом происходит образование элемента детали? 

5. Что требуется выполнить для редактирования эскиза? 

6.  Какие инструменты используются при создании эскиза? 

7.  Назначение объекта «Осевая линия». 

8.  Поясните назначение и порядок использования инструмента эскиза «Спроеци-

ровать объект». 

9.  Назначение и порядок использования зеркального отражения в эскизах. 

10.  Назначение и порядок использования круговых массивов. 

11.  Назначение и порядок использования линейных массивов. 

12.  Назначение и порядок использования скруглений. 

13.  Назначение и порядок использования фасок. 

14.  Назначение и порядок использования инструмента «Усечь кривую». 

15.  Назначение и порядок использования инструмента «Удлинить». 

16.  Какие требования по контурам должны соблюдаться при создании эскизов? 

17.  Приведите примеры использования в эскизах незамкнутых контуров. 

18.  Какую роль в эскизах играют размеры? 

19.  Как устанавливается ограничения между параметрами, имеющими одинаковые 

численные значения? 

20.  Каким образом задаются уравнения между размерами?  

21.  Назначение ограничений. 

22.  Назовите основные ограничения, используемые в эскизах. 

23.  Перечислите основные элементы образования деталей. 

24.  Каким образом создаются новые плоскости? 

25.  Что может быть использовано для задания плоскости? 

26.  Как провести плоскость касательно цилиндрической поверхности? 

27.  Какие рекомендации для создания симметричных деталей? 

28.  Какие детали могут быть созданы построением элементов по сечениям? 

29.  Как создаются детали по сечениям? 

30.  Какие детали  создаются смещением эскиза по траектории? 

31.  Как создаются детали по траектории? 

32.  Как создаются детали с элементами «зеркальное отражение»? 

33.  Как создаются детали при использовании круговых массивов? 

34.  Как создаются детали при использовании линейных массивов? 

35.  Как создаются пружины? 

36.  Из каких элементов состоит сборка? 

37.  Дайте рекомендации по выбору и вставке первого элемента сборки. 

38.  Как выполняется соединение деталей в сборках? 

39.  Какие имеются виды сопряжений? 

40.  Какие элементы используются для задания сопряжений? 

41.  Как выполняется вставка в сборках нескольких одинаковых элементов? 

42.  Назначение и способ применения зеркального отражения компонентов. 

43.  Как выполняется редактирование сопряжений? 

44.  Назначение и порядок использования линейных массивов. 

45.  Назначение и порядок использования круговых массивов. 

46.  Как выполняется контроль при создании сборок? 

47.    Как можно изменить размеры компонентов сборки? 

48.    Опишите способы формирования сборок. 

49.    Какие действия можно проводить с компонентами сборки? 

50.  Как задается цвет компонентам сборки? 

51.    Для каких целей и каким образом создается сборка с разнесенными частями? 
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52.    Назначение слоев в чертежах. 

53.    Порядок создания слоев. 

54.    Где расположены кнопки задания команд при работе с чертежами? 

55.    Перечислите виды чертежа. 

56.    Опишите способы вставки на чертеж стандартных видов. 

57.    Как создаются проекционные виды? 

58.    Как создаются вспомогательные виды? 

59.    Как создаются разрезы? 

60.    Какие объекты можно использовать при создании линий сечения? 

61.    Как создаются местные виды? 

62.    Как создаются виды с разрывами? 

63.  Как соединить половину вида с половиной разреза? 

64.  Какие действия можно выполнить, используя окно параметров? 

65.  Как перенести размеры с детали на чертеж? 

66.  Как дополнить размер допусками? 

67.  Возможно ли изменить масштаб отдельного вида? 

68.  Что такое местный разрез и как его построить? 

69.  Опишите процедуру вставки размеров в чертеж. 

70.  Как выполняется вывод на принтер или плоттер созданного чертежа? 
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