
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОХРАНЫ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В начале XXI века человечество вступило в эпоху высоких технологий и оказалось в совершенно 
новой – информационной – среде. С прогрессивным развитием науки и техники значение 
материального производства значительно  падало вниз, в то время как интеллектуальный труд 
ценился все больше. 

Тенденция к актуализации интеллектуальной составляющей производства развивалась столь 
стремительно, что вскоре был достигнут порог насыщения. В последнее время во многих 
странах престижность интеллектуального труда падает. Это связано с увеличением 
предложения квалифицированной рабочей силы и, как следствие, дефицитом работников, 
готовых заниматься ручным трудом. 

Повсеместное признание необходимости охраны интеллектуальной собственности – важная 
предпосылка развития международного сотрудничества в рассматриваемой области. 
Благодаря тому, что все признают защиту прав ИС жизненно важной, стало возможным 
создание международных систем охраны различных объектов ИС. К примеру  Договор о 
патентной кооперации предполагает подачу международных заявок, позволяющих получать 
патентную охрану сразу в нескольких государствах. Мадридское соглашение 1891 г. вводит 
международную регистрацию товарных знаков, а Гаагское соглашение 1925 г. – 
международное депонирование промышленных образцов.



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ИС 

1. проблема идентификации автора произведения, созданного в 
результате совместной работы группы людей. 

2. проблема правоприменения и выявления правонарушений. 

3. проблема домашнего копирования. 

4. проблема охраны доменных имен. 

5. проблема охраны продуктов мультимедиа. 

6. проблема охраны компьютерных программ и баз данных.

7. проблема электронной торговли и потребления интеллектуальных 
продуктов в электронном виде. 



На современном этапе отчетливо определились 
основные тенденции развития 
международного регулирования прав 
интеллектуальной собственности.

 Во-первых, эти права признаются почти 
повсеместно, хотя и в разном объеме. 

Во-вторых, благодаря переговорам на высшем 
уровне и действиям международных 
организаций, наблюдается гармонизация и 
даже унификация национальных 
законодательств. 

В-третьих, отмечается универсализация 
охраны интеллектуальной собственности, 
применение единого подхода при ее 
предоставлении своим гражданам и 
иностранцам, выравнивание объема прав и 
возможностей их защиты в суде для всех 
заинтересованных лиц. 



СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (для 
СССР и затем для России Конвенция вступила в силу с 1июля 1965 г.);

2) Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (вступила в силу 
в 1968 г.);

3) Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 
1886 г. (действует на территории РФ с 1995 г.);

4) Договор о патентной кооперации 1970 г. (вступил в силу для СССР в 1978 г.);
5) Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных 

прав 1993 г. (Россия совместно с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, 
Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном, Туркменией, 
Узбекистаном и Украиной; вступило в силу в том же году);

6) Евразийская патентная конвенция 1994 г. (страны бывшего СССР, вступил в силу 
в 1995 г.);

7) Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности 1967 г. (вступил в силу для СССР в 1973 г.);

8) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм 1971 г. (действует 
на территории РФ с 1995 г.);

9) Международная конвенция по охране новых сортов растений 1961 г. (Россия 
присоединилась в 1997 г.);

10) Международная (Римская) конвенция об охране прав исполнителей, 
изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (вступила в силу 
в 2003 г.).



СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
1) Рост значения интеллектуальной собственности;
2) Глобализация;
3) Стремление государств к экономической выгоде и 

благополучию;
4) Стремление к защищенному обмену технологиями;
5) Желение предоставить авторам и изобретателям 

возможность международного опубликования своих 
идей без страха, что эти идеи могут быть украдены;

6) Желание упростить и удешевить процедуру 
получения международной охраны интеллектуальной 
собственности;

7) Деятельность неправительственных организаций;
8) Научно-технический прогресс и новые технологии;
9)  Стремление к повышению эффективности борьбы с 

нарушениями прав ИС



СИСТЕМОРАЗРУШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

1) Разрыв между различными странами в уровне 
экономического развития;

2) культурные, религиозные и идеологические 
различия между государствами;

3) различия между правовыми системами охраны 
интеллектуальной собственности, используемыми 
в разных странах;

4) взаимные обвинения в несоблюдении норм охраны 
интеллектуальной собственности;

5) использование в политических целях обвинений в 
несоблюдении норм охраны интеллектуальной 
собственности;

6) скептическое отношение населения и политиков 
многих стран к институту интеллектуальной 
собственности;



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
 Международное сотрудничество может принимать самые разные формы: двустороннее и многостороннее 

сотрудничество, сотрудничество на государственном и негосударственном уровнях, сотрудничество 
между правительствами, парламентами, отдельными ведомствами государств. 

На современном этапе двустороннее сотрудничество сводится к:
1. согласованию вопросов, связанных с охраной прав интеллектуальной 

собственности;
2. подписанию соглашений между органами государств о сотрудничестве в области 

науки и техники, патентов, товарных знаков, авторского права и в других 
областях;

3. обмену информацией о законодательстве в области интеллектуальной 
собственности;

4. обмену патентной информацией, а также опытом ее обработки и использования;
5. унификации процедур экспертизы объектов промышленной собственности;
6. подготовке и повышению квалификации кадров в области охраны прав 

интеллектуальной собственности;
7. обмену опытом международного сотрудничества и информацией относительно 

участия сторон в многосторонних международных договорах по охране прав 
интеллектуальной собственности, а также относительно реализации этих 
договоров;

8. обмену информацией о торгово-экономическом и научно-техническом 
сотрудничестве между двумя странами, особенно по вопросам передачи 
технологий;

9.  организации выставок на темы, связанные с интеллектуальной собственности, 
семинаров, совещаний и т. д.



Международное сотрудничество по вопросам интеллектуальной 
собственности находится под влиянием позитивных и негативных 
факторов, соотношение которых определяет его эффективность. 

К позитивным относятся: рост значения интеллектуальной собственности, 
глобализация, стремление государств к экономической выгоде, к 
обмену технологиями, деятельность неправительственных организаций, 
проблемы, общие для всех стран. 

На международное взаимодействие негативно воздействуют: разрыв 
между государствами в уровне экономического развития; культурные 
различия; различия в правовых системах; взаимные обвинения в 
несоблюдении международных норм, скептическое к ним отношение. 
Вышеперечисленные факторы действуют на всю систему как 
системообразующие и системоразрушающие

При желании факторы, разрушающие систему, можно преодолеть. Для 
этого необходимо, чтобы позитивное влияние преобладало над 
негативным. Положительный опыт международного сотрудничества в 
сфере охраны интеллектуальной собственности свидетельствует о том, 
что на данный момент условия благоприятствуют развитию 
международного взаимодействия. С учетом экономических реалий 
можно ожидать, что благоприятные условия сохранятся на длительный 
период времени. На взгляд исследователя, важно грамотно их 
использовать, развивая одновременно все возможные формы 
сотрудничества.


