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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Значение и содержание понятия «интеллектуальная
собственность»

Понятие «интеллектуальная собственность» заимствовано из
международного частного права и применяется в законодательстве
Республики Беларусь в качестве обобщающего относительно результатов
интеллектуальной деятельности. Происхождение понятия
«интеллектуальная собственность» связано с подготовкой и заключением
ряда международных соглашений и прежде всего Стокгольмской
конвенции от 14 июля 1967 г. и пересмотром Бернской конвенции Об
охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886
г. в текст которой были внесены дополнения в связи с учреждением в
Стокгольме в 1967 г. Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС). Членом ВОИС является также и Республика
Беларусь.

В соответствии со ст. 2 Стокгольмской конвенции, интеллектуальная
собственность включает права, относящиеся к литературным,
художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности
артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во
всех областях человеческой деятельности, научным открытиям;
промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания,
фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям; защите против
недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к
интеллектуальной собственности в производственной, научной, литературной
и художественной областях.

В течении последующих лет понятие «интеллектуальная собственность»
включалось в законодательство многих стран, прежде всего тех, кто стал
участником ВОИС. Так, например понятие «интеллектуальная собственность»
и положения о ней содержится в ст. 48 Гражданского кодекса Португалии, в
главе 8 Федерального Закона Швейцарии О международном частном праве, в
главе 2 Кодекса международного частного права (Кодекс Бустаманте). Вместе
с тем, есть примеры, когда применяются и иные понятия и категории
применительно к сфере создания объектов интеллектуальной собственности.
Так, Закон Княжества Лихтенштейн О международном частном праве (1997 г.)
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содержит такое понятие, как «права на неметериальное имущество» (ст. 38
Закона).288

Положения об интеллектуальной собственности не всегда содержатся
в гражданских кодексах. В частности, нормы об интеллектуальной
собственности отсутствуют в Гражданском кодексе Франции, где действует
Кодекс об интеллектуальной собственности (1992 г.) и в Гражданском
уложении Германии.

Понятие «интеллектуальная собственность» следует воспринимать в
качестве условного понятия, первоначальное происхождение которого связано с
такими понятиями, как «право собственности» и «авторское право». Первый
закон по авторскому праву был принят в Англии в 1710 г. В России авторское
право появилось лишь в XIX в. (1828 г.), где право автора на созданное им
произведение трактовалось как право собственности, которым можно торговать.
Эта тенденция сохранилась и в законах 1830, 1887, 1911 гг. Российское
законодательство позволяло предпринимателям не только «покупать» авторское
право навсегда, но и признавало возможность запродажи вперед будущих
произведений автора. Уплатив «покупную цену», издатель на пять лет
становился хозяином всего будущего творчества автора.289 Российское
законодательство 2-й ½ XIX в. к видам права собственности относило право
собственности литературной, художественной и музыкальной (Статьи 551, 552,
1374 Свода законов гражданских). Д.И. Мейер указывал, что право это в науке
называется, общим образом, правом авторским. Являясь видом права
собственности, оно имеет свои особенности, обусловленные тем, что предметом
его является не вещь, а мысль, воплотившаяся в известную форму;
соответственно этому и правоположения, касающиеся права собственности на
материальные вещи, применяются и к авторскому праву, насколько тому не
противится свойство предмета этого права.290

В законодательстве большинства стран отношения по поводу создания
и использования объектов интеллектуальной собственности регулируются
специальными нормативными правовыми актами, которые не относятся к
источникам правового регулирования отношений собственности. В Республике
Беларусь об интеллектуальной собственности сказано в ст. 51 Конституции

288 Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л.
Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. – М.: Статут, 2000. – С.
412.
289 Гаврилов, Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар /
Э.П. Гаврилов – М.: Юрид. лит., 1988. – С. 7 – 8.
290 Мейер, Д.И. Русское гражданское право / Д.И. Мейер // в 2-х ч. Сер. Классика
российской цивилистики – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Статут,1997. – Ч. 2. – С. 46.
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(«Интеллектуальная собственность охраняется законом»). В ГК Республики
Беларусь содержится Раздел V «Исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность)». В целом
же, в Республике Беларусь сформировалось законодательство об отдельных
объектах интеллектуальной собственности: Закон «Об авторском праве и
смежных правах», Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания», Закон
«О правовой охране топологии интегральных микросхем» и др. Это также
различные нормативные правовые акты, принимаемые республиканскими
органами государственного управления, например, Правила составления,
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию топологий интегральных
микросхем, утвержденные постановлением Государственного комитета по
науке и технологиям от 29.11.2004 г. № 5.

Объекты интеллектуальной собственности
В соответствии со ст. 980 ГК к объектам интеллектуальной

собственности относятся:
1) результаты интеллектуальной деятельности:
- произведения науки, литературы и искусства;
- исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
-  секреты производства (ноу-хау).
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота,

товаров, работ или услуг:
- фирменные наименования;
- товарные знаки (знаки обслуживания);
_     географические указания;
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или
услуг в случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.

Таким образом, закрепленный в ст. 980 ГК перечень объектов
интеллектуальной собственности не является пресекательным и может
быть дополнен иными объектами.

Права на объекты интеллектуальной собственности возникают в
силу факта их создания (например, на литературное произведение) или
вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным
государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренных ГК и
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иными законодательными актами (например, на товарный знак, правовая
охрана которого осуществляется на основании его регистрации).

В отношении результатов интеллектуальной деятельности их авторам
принадлежат личные неимущественные и имущественные права. При этом
личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его
имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода его
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности к
другому лицу.

В соответствии с п. 2 ст. 982 ГК обладателям права на средства
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или
услуг принадлежат в отношении этих средств имущественные права.

Право авторства (право признаваться автором результата
интеллектуальной деятельности) является личным неимущественным правом
и может принадлежать только лицу, творческим трудом которого создан
результат интеллектуальной деятельности. Право авторства неотчуждаемо и
непередаваемо. Если результат создан совместным творческим трудом двух
или более лиц, они признаются соавторами. В отношении отдельных объектов
интеллектуальной собственности законодательством может быть ограничен
круг лиц, которые признаются соавторами произведения в целом (п. 3 ст. 982
ГК).

Согласно п. 1 ст. 983 ГК обладателю имущественных прав на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации принадлежит
исключительное право правомерного использования этого объекта
интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и
любым способом. Использование другими лицами объектов интеллектуальной
собственности, в отношении которых их правообладателю принадлежит
исключительное право, допускается только с согласия правообладателя.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности может
быть передано полностью или частично обладателем этого права другому лицу.
Обладатель исключительного права может разрешить другому лицу
использовать объект интеллектуальной собственности и вправе распорядиться
таким объектом иным образом, если только это не противоречит ГК и иному
закону.

Статья 984 ГК содержит общее правило о том, что имущественные
права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект
интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено ГК или
иным законом, могут быть переданы правообладателем полностью или
частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в
порядке правопреемства при реорганизации юридического лица –
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правообладателя. При этом, передача имущественных прав по договору
либо их переход в порядке универсального правопреемства  не влечет
передачи или ограничения права авторства и других личных
неимущественных прав. Условия договора о передаче или ограничении
таких прав ничтожны.

В главе 60 ГК содержатся и иные общие положения об
интеллектуальной собственности, которые должны применяться с учетом
правил, содержащихся в нормативных правовых актах, направленных на
регулирование отношений по поводу создания и использования различных
объектов интеллектуальной собственности, в том числе о лицензионном
договоре, договоре о создании и использовании результатов
интеллектуальной деятельности, соотношении исключительного права и
права собственности, сроках действия исключительных прав и способов их
защиты.

Авторское право
Авторское право – это гражданско-правовой институт, нормы

которого направлены на регулирование отношений, возникающих в связи с
созданием произведений науки, литературы, искусства, а также исполнений,
постановок, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного
вещания.

Основу правового регулирования рассматриваемых отношений
составляют нормы главы 61 ГК «Авторское право и смежные права», а
также Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных
правах».

Субъекты авторского права. Гражданин, творческим трудом которого
создано произведение. Такой гражданин считается автором. Это могут быть
граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе
самостоятельно, без согласия своих законных представителей осуществлять
права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения
или иного охраняемого законодательством результата своей
интеллектуальной деятельности(п. 2 ст. 25 ГК). Несовершеннолетние в
возрасте до четырнадцати лет (малолетние) также пользуются правами, но с
учетом правил, содержащихся в ст. 27 ГК.

Произведение может создаваться совместным творческим трудом
двух или более лиц (соавторство), в таких случаях авторское право на
произведение принадлежит соавторам совместно, независимо от того,
образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из
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частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (п. 1 ст. 10
Закона «Об авторском праве и смежных правах»).

Авторское право передается по наследству, за исключением
следующих  прав: право авторства, право на имя, право на защиту репутации
автора. Имущественные права могут передаваться по авторскому договору в
порядке, предусмотренном Законом «Об авторском праве и смежных
правах». Таким образом, субъектами авторского права могут быть и другие
лица.

 Субъектами авторского права могут быть автор сборника
(составитель), лица, выпускающие в свет энциклопедии,
энциклопедические словари, периодические и продолжающиеся сборники
научных трудов, газеты, журналы и другие периодические издания.

Субъектами авторского права могут быть и иные лица, указанные
в Законе «Об авторском праве и смежных правах».

Объекты авторского права. Объектами авторского права являются:
- литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
- драматические и музыкально-драматические произведения,

произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные
произведения;

- музыкальные произведения с текстом и без текста;
- удиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы,

диафильмы и др.);
- произведения изобразительного искусства (скульптура, живопись,

графика, литография и др.);
- произведения прикладного искусства и дизайна;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового

искусства;
- фотографические произведения, в том числе произведения,

полученные способами, аналогичными фотографии;
- карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения,

относящиеся к географии, картографии и другим наукам;
- компьютерные программы;
- произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и

доклады, диссертации, конструкторская документация и др.);
иные произведения.
К объектам авторского права также относятся:
производные произведения;
составные произведения.
В соответствии с п. 2 ст. 7  Закона «Об авторском праве и смежных

правах» авторское право не распространяется на собственно идеи, методы,



269

процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты,
даже если они выражены, отображены, объяснены или воплощены в
произведении.

 Не являются объектами авторского права:
- официальные документы (правовые акты, судебные постановления,

иные документы административного и судебного характера,
учредительные документы организаций), а также их официальные
переводы;

- государственные символы Республики Беларусь (Государственный
флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь,
Государственный гимн Республики Беларусь), символы государственных
наград Республики Беларусь (ордена и медали), государственные знаки
(денежные знаки Республики Беларусь, почтовые марки и иные знаки),
официальные геральдические символы (флаги, гербы административно-
территориальных единиц Республики Беларусь, геральдические знаки,
знамена, нагрудные знаки, эмблемы государственных органов и др.);

- произведения народного творчества, авторы которых неизвестны.
Содержание авторского права. Авторские права включают в себя:
а) личные неимущественные права: право признаваться автором

произведения; право использовать или разрешать использовать
произведение под подлинным именем автора, псевдонимом или без
обозначения имени, т. е. анонимно; право обнародовать или разрешать
обнародовать произведение в любой форме; право на отзыв (право
отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения);
право на защиту произведения, включая его название, от всякого
искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и
достоинству автора;б) имущественные права – исключительное право осуществлять или
разрешать осуществлять следующие действия: воспроизведение произведения;
распространение оригинала или экземпляров посредством продажи или иной
передачи права собственности; если оригинал или экземпляры правомерно
опубликованного произведения введены с разрешения автора в гражданский
оборот посредством их продажи или иной передачи права собственности, то
допускается их дальнейшее распространение на территории Республики
Беларусь без согласия автора (правообладателя) и без выплаты вознаграждения;
прокат оригиналов или экземпляров компьютерных программ, баз данных,
аудиовизуальных произведений, нотных текстов музыкальных произведений
и произведений, воплощенных в фонограммах, независимо от принадлежности
права собственности на оригинал или экземпляры указанных произведений.
Данное право не применяется в отношении компьютерных программ, если сама
программа не является основным объектом проката, и в отношении
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аудиовизуальных произведений, если только их прокат не приводит к
широкому копированию таких произведений, наносящему существенный
ущерб исключительному праву на воспроизведение. Исключительное право
разрешает: импорт экземпляров произведения, включая экземпляры,
изготовленные с разрешения автора или иного обладателя авторских прав;
публичный показ оригинала или экземпляра произведения; публичное
исполнение произведения; передачу произведения в эфир; иное сообщение
произведения для всеобщего сведения; перевод произведения на другой язык;
переделку или иную переработку произведения.

Срок действия авторского права. Имущественные права действуют в
течение всей жизни автора и пятьдесят лет после его смерти, кроме случаев,
предусмотренных ст. 20 Закона «Об авторском праве и смежных правах». Право
авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются
бессрочно.

Имущественные права на произведение, созданное в соавторстве,
действуют в течение всей жизни и пятьдесят лет после смерти последнего
автора, пережившего других соавторов.

Исчисление сроков, предусмотренных ст. 20 Закона, начинается
с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический
факт, являющийся основанием для начала течения срока.

Авторский договор. Правила об авторском договоре закреплены в ст.
45  Закона «Об авторском праве и смежных правах». Кроме того,
применяются нормы ст. 44 данного Закона о лицензионном договоре.

Авторским договором является лицензионный договор, в котором в
качестве лицензиара выступает автор произведения.

Правила о лицензионном договоре, предусмотренные ст. 44 Закона
«Об авторском праве и смежных правах», применяются к авторскому
договору с учетом особенностей, установленных статьей 45 данного
Закона.

 В авторском договоре должны быть предусмотрены конкретные
способы использования произведения. В случае, если авторский договор
является возмездным, в нем должны предусматриваться размер авторского
вознаграждения или порядок определения размера авторского
вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и
сроки его выплаты.

 Авторский договор может быть заключен как с указанием срока, так
и без указания срока. При отсутствии в авторском договоре условия о
сроке его действия авторский договор может быть расторгнут автором по
истечении трех лет с даты его заключения, если лицензиат будет
письменно уведомлен об этом не менее чем за три месяца до расторжения
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договора.
 Если в авторском договоре о воспроизведении произведения

авторское вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то
в договоре должно быть установлено максимальное количество
воспроизводимых экземпляров произведения.

По общему правилу, авторский договор заключается в письменной
форме, однако авторский договор об использовании произведения в
периодической печати может быть заключен в устной форме.

Авторский договор о передаче исключительных имущественных прав
разрешает использование произведения определенным способом и в
установленных договором пределах только лицу, которому эти права
передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование
произведения другим лицам.

Авторский договор о передаче неисключительных имущественных прав
разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем
имущественных прав, передавшим такие права или другим лицам, получившим
разрешение на использование этого произведения таким же способом.

В соответствии с п. 3 ст. 984 ГК к договору, предусматривающему
предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу
на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре
(ст. 985 ГК), если иное не предусмотрено законом.

Стороны в авторском договоре – автор произведения (лицензиар) и
пользователь (лицензиат).

Содержание авторского договора определяется исходя из норм ст. 45
Закона «Об авторском праве и смежных правах». Авторский договор должен
предусматривать: способы использования произведения (конкретные права,
передаваемые по данному договору); срок на который передается право, и
территорию, на которую распространяется действие этого права на указанный
срок; размер вознаграждения или порядок определения размера вознаграждения
за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты. По
своему усмотрению стороны могут определить необходимым наличие и иных
условий.

Защита авторского права. Авторские права защищаются с момента
их возникновения. В соответствии со ст. 56  Закона «Об авторском праве и
смежных правах» в случае нарушения исключительного права на объект
авторского права или смежных прав наряду с использованием способов
защиты исключительных прав, предусмотренных ст. 989 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, автор или иной правообладатель вправе
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации в размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых



272

величин, определяемом судом с учетом характера нарушения.
Компенсация подлежит взысканию в случае доказанности факта

нарушения исключительного права на объект авторского права или
смежных прав. При этом автор или иной правообладатель освобождаются
от доказывания размера причиненных этим нарушением убытков.

 В случае совершения нарушений, предусмотренных п. 2 ст. 55
Закона «Об авторском праве и смежных правах» , автор или иной
правообладатель, которым такими нарушениями причинен ущерб, вправе
требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или
выплаты компенсации в соответствии с п. 2 ст. 56 данного Закона.

 Организация по коллективному управлению имущественными
правами вправе от имени авторов или иных правообладателей либо от
своего имени предъявлять требования, предусмотренные настоящей
статьей, в суде, а также совершать иные юридические действия,
необходимые для защиты прав, управление которыми она осуществляет на
основе договоров, заключенных с авторами или иными
правообладателями, или договоров, заключенных с другими
организациями по коллективному управлению имущественными правами,
о взаимном представительстве интересов.

Право промышленной собственности
Понятие «промышленная собственность» достаточно давно

используется в текстах международных соглашений и в законодательстве
многих стран. В соответствии со ст. 1 Парижской конвенции по охране
промышленной собственности (1883 г.) объектами охраны промышленной
собственности являются патенты на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования и указания происхождения или наименования
места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

В соответствии со ст. 998 ГК право промышленной собственности
распространяется на:

- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
-  секреты производства (ноу-хау);
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
-  географические указания.
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Право промышленной собственности распространяется и на иные
объекты промышленной собственности и средства индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях,
предусмотренных законодательством.

Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Основу правового регулирования отношений возникающих в связи с
созданием, использованием изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов и их правовой охраной составляют положения, содержащиеся в гл.
63 ГК, а также в Законе Республики Беларусь «О патентах на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы». Ратифицировав Евразийскую
патентную конвенцию (Постановление Верховного Совета Республики
Беларусь от 13.04.1995 г. № 3734-ХII) Республика Беларусь тем самым взяла
на себя обязательство строить свое внутренне законодательство об объектах
промышленной собственности на основе положений данной конвенции.

Следует различать следующих субъектов правоотношений
возникающих по поводу создания, правовой охраны и использования
объектов права промышленной собственности:

1. Автор изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Автором может быть только физическое лицо, творческим трудом которого
созданы данные объекты права промышленной собственности.
Изобретение, полезная модель, промышленный образец могут быть созданы
совместным творческим трудом двух и более физических лиц. В этом
случае они признаются соавторами. Порядок пользования правами,
принадлежащими соавторам, определяется специальным соглашением
между ними. К признанию соавтором может привести участие лишь
творческим трудом. Не могут считаться соавторами лица, не внесшие
личного творческого вклада в создание изобретения, полезной модели,
промышленного образца, а оказавшие автору или соавторам техническую,
организационную или материальную помощь либо только
способствовавшие оформлению прав на названные объекты права
промышленной собственности и их использованию.

2. Патентообладатель. Патентообладателем является лицо, которому
выдан патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Право на получение патента может принадлежать:

а) автору (соавторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца;
б) физическому или юридическому лицу, являющемуся нанимателем

автора изобретения, полезной модели, промышленного образца;
в) физическому или юридическому лицу или нескольким физическим,

юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором
(соавторами) в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданным в патентный
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орган до момента регистрации изобретения, полезной модели, промышленного
образца;

г) правопреемнику (правопреемникам).
3. Патентный орган. В патентный орган подается заявка на выдачу

патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Патентный орган осуществляет свои функции на основе положений,
содержащихся в Законе «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы», а также в Положении о Национальном центре
интеллектуальной собственности. утвержденном  постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31.05.2004 г. № 641.

Национальный центр интеллектуальной собственности обеспечивает
охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществляет
определенные законодательством функции патентного органа и подчиняется
Государственному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь.
Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь от 26.09.2005 г. № 12 утверждено Положение об
официальных изданиях Национального центра интеллектуальной
собственности.

В соответствии с п. 5 Положения от 31.05.2004 г. Национальный
центр интеллектуальной собственности выполняет следующие функции:

- совместно с заинтересованными республиканскими органами
государственного управления и другими государственными органами
принимает участие в разработке мероприятий по реализации
государственной политики в области охраны прав на объекты
промышленной собственности (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания,
географические указания, топологии интегральных микросхем, сорта
растений), объекты авторского права и смежных прав и участвует в их
осуществлении;

- обобщает практику применения законодательства в области
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности и разрабатывает
предложения по его совершенствованию, а также по заключению
международных договоров Республики Беларусь в этой области;

- в пределах своей компетенции разрабатывает и в установленном
порядке вносит в Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь предложения, в том числе проекты нормативных право-
вых актов по вопросам, требующим нормативного правового регулирования;

- принимает к рассмотрению заявки на выдачу охранных
документов (патентов, свидетельств) на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, топологии
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интегральных микросхем, сорта растений, проводит экспертизу этих
заявок, осуществляет государственную регистрацию указанных объектов,
выдает охранные документы, в установленном порядке признает их
недействительными, ведет соответствующие государственные реестры;

- обеспечивает защиту государственных секретов, содержащихся в
заявках на секретные изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

- организует в установленном порядке рассмотрение апелляционным
советом при патентном органе жалоб, возражений и заявлений по вопросам
охраноспособности объектов промышленной собственности и иным вопросам,
отнесенным к компетенции данного совета в соответствии с законодательством;

- регистрирует лицензионные договоры, договоры уступки,
договоры залога прав на объекты интеллектуальной собственности и
другие договоры, которые подлежат регистрации в Центре в соответствии
с законодательством, ведет государственный реестр таких договоров;

- разрабатывает предложения о видах, размерах и сроках уплаты
патентных пошлин, а также об основаниях для освобождения от их уплаты,
осуществляет контроль за правильностью уплаты патентных пошлин;

- организует разработку и использование эффективных
технологических процессов экспертизы заявок на объекты промышленной
собственности, подготовки официальных бюллетеней, выдачи охранных
документов (патентов, свидетельств), регистрации договоров, ведения
государственных реестров, учета и контроля уплаты патентных пошлин
с использованием современных информационных технологий;

- обеспечивает в соответствии с законодательством
функционирование коллективного управления имущественными правами
авторов и иных обладателей авторского права и смежных прав;

- обеспечивает издание официальных бюллетеней, а также иных
информационных и периодических изданий в соответствии с компетенцией
Центра;

- организует подготовку (переподготовку) и повышение
квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности;

- осуществляет международное сотрудничество и обеспечивает
выполнение международных обязательств Республики Беларусь,
отнесенных к компетенции Центра, представляет Республику Беларусь во
Всемирной организации интеллектуальной собственности и других
специализированных международных организациях, осуществляет
международный обмен патентной документацией и информацией;

- участвует в разработке предложений по совершенствованию
механизма введения объектов интеллектуальной собственности в
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гражданский оборот, оценки и учета объектов интеллектуальной
собственности;

- обеспечивает организацию, проведение научно-исследовательских
работ в области охраны и управления интеллектуальной собственностью;

- оказывает физическим и юридическим лицам методическую
помощь, информационные, юридические и иные услуги в области охраны
и управления интеллектуальной собственностью;

- осуществляет аттестацию и регистрацию патентных поверенных, а
также контроль за выполнением патентными поверенными требований,
предъявляемых к их деятельности, ведет государственный реестр патентных
поверенных.

4. Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь. Функции ГКНТ закреплены в п. 4 Положения о ГКНТ:

- организует совместно с Национальной академией наук Беларуси
разработку прогнозов развития науки, техники и технологий в Республике
Беларусь;

-  обеспечивает в установленном порядке финансирование работ по
разработке технологий добычи и переработки полезных ископаемых за
счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на
прикладные научные исследования, научно-технические программы и
проекты;

- разрабатывает и вносит в установленном порядке в Совет
Министров Республики Беларусь предложения:

по приоритетным направлениям научно-технической и
инновационной деятельности и о мерах их государственной поддержки;

по совершенствованию механизмов правового, экономического
регулирования и стимулирования научной, научно-технической и
инновационной деятельности в республике;

по вопросам формирования инновационной инфраструктуры и
создания высокотехнологичных производств;

по объемам финансирования научной, научно-технической,
инновационной деятельности и международного научно-технического
сотрудничества за счет средств республиканского бюджета;

по вопросам правового и экономического регулирования отношений в
сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности;

по вопросам формирования перечня инновационных товаров;
- определяет перспективные и актуальные направления подготовки

научных работников высшей квалификации в целом по республике и по
отраслям науки;

- организует разработку, рассмотрение и утверждение в
установленном порядке проектов государственных научно-технических
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программ, совместно с Национальной академией наук Беларуси –
государственных комплексных целевых научно-технических программ,
координирует деятельность организаций по разработке проектов
отраслевых и региональных научно-технических программ, а также
разделов научного обеспечения государственных, отраслевых и
региональных программ;

- определяет актуальные направления и осуществляет координацию
международного научно-технического сотрудничества, организует работу
по привлечению финансовых и материальных средств от зарубежных и
международных организаций;

- формирует государственную программу инновационного развития
Республики Беларусь и координирует ее реализацию;

- проводит конкурсы международных научно-технических проектов,
инновационных проектов по решению наиболее значимых научно-
технических, экономических, экологических и социальных проблем,
разработке технологий и объектов новой техники;

- проводит государственную научно-техническую экспертизу
проектов заданий государственных, отраслевых и региональных научно-
технических программ, инновационных проектов, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную,
научно-техническую и инновационную деятельность, научно-технических
проектов, выполняемых в рамках международных договоров Республики
Беларусь, технических заданий по мероприятиям, включенным в
государственные, отраслевые и региональные программы
информатизации, а также разделов научного обеспечения
государственных, отраслевых и региональных программ. В этих целях
совместно с Национальной академией наук Беларуси создает
государственные научно-технические экспертные советы по приоритетным
направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь,
организует работу названных советов и осуществляет контроль за их
деятельностью;

- дает заключения о целесообразности расходов на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и
приобретению программного обеспечения и технических средств для
реализации мероприятий, включенных в государственные, отраслевые и
региональные программы информатизации;

- организует проведение оценки предложений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) о реализации мероприятий, включенных в
государственные, отраслевые и региональные программы
информатизации, государственным научно-техническим экспертным
советом соответствующего профиля;

- организует проведение научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ по созданию автоматизированных
информационных систем и информационных ресурсов для научно-
технической и инновационной деятельности, а также развитие на их базе
электронных услуг;

- утверждает задания государственных научно-технических программ
и инновационные проекты;

- осуществляет проверку хода реализации научно-технических
программ, инновационных проектов и международных научно-
технических проектов, других работ и мероприятий, выполняемых в
рамках иных направлений научной, научно-технической и инновационной
деятельности, финансируемых за счет средств республиканского и
местных бюджетов, а также хода выполнения решений по вопросам науч-
ной, научно-технической, инновационной деятельности и в установленном
порядке вносит в Совет Министров Республики Беларусь предложения о
привлечении к ответственности виновных за их невыполнение или
неэффективное использование средств республиканского бюджета,
направляемых на указанные цели;

- вносит в установленном порядке предложения по изменению
объемов расходов, предусмотренных в республиканском бюджете на
науку;

- разрабатывает меры по повышению эффективности работы
организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и
инновационную деятельность, развитию и укреплению материально-
технической базы науки;

- определяет порядок и условия присвоения организациям (их
структурным подразделениям) статуса центра коллективного пользования
уникальным научным оборудованием;

- определяет перечень научного оборудования, приборов и
комплектующих изделий, приобретаемых для развития материально-
технической базы научных учреждений и организаций за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование
научной, научно-технической и инновационной деятельности на
очередной финансовый год;

- рассматривает в пределах своей компетенции в порядке,
установленном законодательством, обращения (предложения, заявления,
жалобы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и
юридических лиц (обращения);

- по результатам рассмотрения обращений, авторы которых не
удовлетворены результатами их рассмотрения подчиненными
государственными организациями, при наличии оснований для
положительного решения изложенных в обращениях вопросов выдает
указанным организациям обязательные для исполнения предписания о
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надлежащем решении этих вопросов;
- осуществляет проверки соблюдения в подчиненных

государственных организациях порядка рассмотрения обращений, в
случаях, предусмотренных законодательством, организует выездные
проверки работы с обращениями;

- по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения подчиненными
государственными организациями обращений направляет их
руководителям представления о привлечении должностных лиц,
допустивших нарушение порядка рассмотрения обращений, к
дисциплинарной ответственности;

- определяет порядок проведения оценки уровня инновационного
развития по видам экономической деятельности и уровня инновационного
развития административно-территориальных единиц;

- разрабатывает совместно с Национальной академией наук Беларуси
рекомендации по оценке риска инновационной деятельности;

- определяет порядок ведения Государственного реестра охраняемых
сортов растений Республики Беларусь;

- проводит государственную научно-техническую экспертизу
разработанных в соответствии с требованиями, установленными актами
законодательства, бизнес-планов инвестиционных проектов,
предусматривающих инвестиции в технологии и претендующих на
привлечение внешних государственных займов и внешних займов под
гарантии Правительства Республики Беларусь, иных инвестиционных
проектов в случаях и на условиях, определенных Президентом Республики
Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, а также других
прилагаемых к бизнес-планам инвестиционных проектов документов в
случаях, установленных актами законодательства;

- организует коллективное управление правами авторов произведений,
являющихся объектами авторского права и смежных прав в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;

- осуществляет защиту права авторства, права на имя и права на
защиту репутации при отсутствии наследников автора;

- проводит государственную научно-техническую экспертизу;
- принимает решения о регистрации (продлении срока действия

регистрации) юридических лиц в качестве субъектов инновационной
инфраструктуры и лишении их этого статуса;

- участвует в работе международных организаций, комиссий,
комитетов и объединений, организует международное сотрудничество с
зарубежными странами по вопросам, входящим в компетенцию ГКНТ;

- осуществляет в установленном порядке закупки товаров (работ,
услуг) за счет средств республиканского бюджета в пределах сметы на
очередной финансовый год;
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- участвует в реализации единой государственной политики в области
бухгалтерского учета и отчетности;

- осуществляет методологическое руководство бухгалтерским
учетом и отчетностью в организациях, осуществляющих виды
экономической деятельности в сферах, в которых в соответствии с
Положением ГКНТ осуществляет государственное регулирование и
управление;

- принимает по согласованию с Министерством финансов
нормативные правовые акты, устанавливающие особенности
бухгалтерского учета и отчетности в организациях, осуществляющих виды
экономической деятельности в сферах, в которых в соответствии с
Положением ГКНТ осуществляет государственное регулирование и
управление.

Изобретение. На признаки изобретения указано в п. 2 ст. 1000 ГК
и п. 1 ст. 2 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы». Содержащиеся в этих двух источниках права
признаки изобретения абсолютно идентичны: а) изобретение возможно
лишь в сфере техники; б) изобретение – это продукт или способ; в)
изобретение должно быть новым; г) изобретение должно иметь
изобретательский уровень; д) изобретение должно быть промышленно
применимо.

Под «продуктом» понимается предмет как результат человеческого
труда, а под «способом» – процесс, прием или метод выполнения
взаимосвязанных действий над объектом (объектами), а также применение
процесса, приема, метода или продукта по определенному назначению.

Новым считается изобретение, если оно не является частью уровня
техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для
специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники
включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты
приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень
техники также включаются при условии их более раннего приоритета все
поданные в Республики Беларусь другими лицами не отозванные заявки на
изобретения и полезные модели и запатентованные в Республике Беларусь
изобретения и полезные модели.

Первоначальное значение изобретения состоит в возможности его
неоднократного применения и достижения экономического эффекта.
Поэтому важнейшим признаком изобретения является возможность его
промышленного применения. Изобретение является промышленно
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применимым, если оно может быть использовано в промышленности,
сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

Согласно п. 2 ст. 2 Закона «О патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы» не считаются изобретением:

- открытия, а также научные теории и математические методы;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделия и

направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- планы, правила и методы интеллектуальной деятельности,

проведения игр или осуществления деловой деятельности, а также
алгоритмы и программы для электронно-вычислительных машин;

- простое представление информации.
Названные объекты и виды деятельности не считаются изобретениями

в соответствии с  Законом «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы»  только в случае, если заявка на изобретение
касается лишь этих объектов и видов деятельности как таковых.

Оформление прав на изобретение. Предусмотрено представление заявки
в патентный орган. Приоритет изобретения устанавливается по дате подачи в
патентный орган заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание,
формулу изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка.
Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве –
участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности
(конвенционный приоритет), если подача в патентный орган заявки на
изобретение осуществлена в течение двенадцати месяцев с даты подачи первой
заявки. По ходатайству заявителя этот срок может быть продлен патентным
органом, но не более чем на два месяца. Особенности установления приоритета
изобретения определены ст. 16 Закона «О патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы».

Предусмотрены проведение экспертизы заявки на изобретение,
публикация сведений о заявке на изобретение, регистрация изобретения,
публикация сведений о патенте на изобретение, выдача патента.

Патент на изобретение удостоверяет авторство, приоритет
изобретения и исключительное право на его использование.

Полезная модель. Полезной моделью, которой предоставляется правовая
охрана, признается техническое решение, относящееся к устройствам и
являющееся новым и промышленно применимым (п. 3 ст. 1000 ГК, п. 1 ст. 3
Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы»).

Полезная модель  может быть признана новой лишь в том случае, если
совокупность ее существенных признаков не является частью уровня техники.
Уровень техники включает любые сведения об устройствах того же назначения,
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что и полезная модель, по которой сделана заявка на выдачу патента, ставшие
общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а также
сведения об их открытом применении в Республике Беларусь. При
установлении новизны полезной модели в уровень техники включаются также
при условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь
другими лицами неотозванные заявки на изобретения и полезные модели, а
также запатентованные в Республике Беларусь изобретения и полезные модели.

Полезная модель является промышленно применимой, если она
может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении и других сферах деятельности.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию
патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации,
относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом,
получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором
сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на
полезную модель подана в патентный орган не позднее двенадцати месяцев с
даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного
факта лежит на заявителе.

Не может предоставляться правовая охрана: а) решениям,
касающимся только внешнего вида изделия и направленным на
удовлетворение эстетических потребностей; б) решениям,
противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и
морали.

Оформление прав на полезную модель. Предусмотрено представление
заявки в патентный орган. Приоритет полезной модели устанавливается по
дате подачи в патентный орган заявки, содержащей заявление о выдаче
патента, описание, формулу полезной модели и чертежи, если в описании на
них имеется ссылка. В отношении полезной модели действуют те же правила о
приоритете (ст. 16 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы»), что и в отношении изобретения за отдельными
исключениями (особенности применения правил о конвенционном
приоритете).

Предусмотрены проведение экспертизы заявки на полезную
модель, регистрация полезной модели, публикация сведений о патенте
на полезную модель, выдача патента.

Патент на полезную модель удостоверяет авторство, приоритет полезной
модели и исключительное право на использование полезной модели.

Промышленный образец. Промышленным образцом, которому
предоставляется правовая охрана, признается художественное или
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художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его
внешний вид и являющееся новым и оригинальным (п. 4 ст. 1000 ГК, п. 1 ст.
4 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы»).

Для целей возможной идентификации в качестве промышленного
образца под изделием Закон «О патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы» (п. 1 ст. 4) понимает «предмет
промышленного или кустарного производства».

Промышленный образец признается новым, если совокупность его
существенных признаков неизвестна из сведений, ставших
общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
При установлении новизны промышленного образца учитываются при
условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь
другими лицами неотозванные заявки на промышленные образцы, а также
запатентованные в Республике Беларусь промышленные образцы.

Промышленный образец признается оригинальным, если его
существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей
изделия.

Идентификации в качестве промышленного образца служат его
существенные признаки, те, которые определяют эстетические,
эргономические особенности внешнего вида изделия, его формы и
конфигурации, орнамента и сочетания цветов.

Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность
промышленного образца, такое раскрытие информации, относящееся к
промышленному образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим
от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности
промышленного образца стали общедоступными, если заявка на промышленный
образец подана в патентный орган не позднее шести месяцев с даты раскрытия
информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на
заявителе.

Не может предоставляться правовая охрана:
а) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
б) решениям, противоречащим общественным интересам, принципам

гуманности и морали;
в) объектам архитектуры (в том числе промышленным, гидротехническим

и другим стационарным сооружениям), кроме малых архитектурных форм;
г) печатной продукции как таковой;
д) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих

и им подобных веществ.
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Оформление прав на промышленный образец. Предусмотрено
представление заявки в патентный орган. Приоритет промышленного
образца устанавливается по дате подачи в патентный орган заявки,
содержащей заявление о выдаче патента, комплект графических
изображений изделия (макета, рисунка) и описание промышленного
образца. В отношении промышленного образца действуют те же правила о
приоритете (ст. 16 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы»), что и в отношении изобретения за отдельными
исключениями (особенности применения правил о конвенционном
приоритете).

Предусмотрено поведение экспертизы заявки на промышленный
образец, регистрация промышленного образца, публикация сведений о
патенте на промышленный образец, выдача патента.

Патент на промышленный образец удостоверяет авторство,
приоритет промышленного образца и исключительное право на его
использование.

Закон «О патентах на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы» различает служебные: а) изобретение; б)
полезную модель; в) промышленный образец.

По общему правилу право на получение патента на служебные
изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные
работником, принадлежит нанимателю. Вместе с тем, договором между
ними может быть предусмотрено иное.

Изобретение, полезная модель, промышленный образец считаются
служебными, если они относятся к области деятельности нанимателя при
условии, что деятельность, которая привела к их созданию, относится
к служебным обязанностям работника, либо они созданы в связи с
выполнением работником конкретного задания, полученного от нанимателя,
либо при их создании работником были использованы опыт или средства
нанимателя.

Работник, создавший служебные изобретение, полезную модель,
промышленный образец, обязан уведомить об этом нанимателя в
письменной форме. Если наниматель в течение трех месяцев с даты
уведомления его работником о созданных изобретении, полезной модели,
промышленном образце не подаст заявку в патентный орган, – право на
получение патента принадлежит работнику. В этом случае наниматель
вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный
образец на условиях, определяемых лицензионным договором. Основные
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положения о лицензионном договоре содержатся в ст. 985 ГК и в гл. 6
Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы».

Если работнику не принадлежит право на получение патента, он имеет
право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена нанимателем
или могла бы быть им получена при надлежащем использовании изобретения,
полезной модели, промышленного образца в случаях получения нанимателем
патента или неполучения патента по поданной нанимателем заявке по причинам,
зависящим от нанимателя. Вознаграждение выплачивается в размере и на
условиях, определяемых соглашением между работником и нанимателем.

В случае отсутствия соглашения между сторонами о размере и
порядке выплаты вознаграждения или компенсации спор рассматривается
в судебном порядке. Минимальный размер вознаграждения определяется
законодательством. За несвоевременную выплату вознаграждения или
компенсации, определенных договором, виновный в этом наниматель
несет ответственность в соответствии с законодательством.

Прекращение трудового договора не влияет на права и обязанности
работника и нанимателя, возникшие в связи с созданием служебных
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Заявка на служебные
изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть также
подана нанимателем до истечения одного года с момента прекращения
трудового договора. По истечении одного года право на подачу заявки на
служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец переходит
к работнику.

Селекционные достижения. Результаты интеллектуальной
деятельности получают правовую охрану и в сфере растениеводства и
животноводства. Законодательство Республики Беларусь в сфере
селекционных достижений формируется на основе положений
содержащихся в международных соглашениях. Так, Республика Беларусь
присоединилась к международной Конвенции по охране новых сортов
растений от 2 декабря 1961 г., пересмотренной в Женеве 10 ноября 1972 г.,
23 октября 1978 г. и 19 марта 1991 г. (Закон Республики Беларусь от
24.06.2002 г. № 115-З). Меры по реализации данной Конвенции
определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
18.09.2002 г. № 1288.

Первоначально основу правового регулирования селекционных
достижений в сфере растениеводства составлял Закон Республики Беларусь
«О патентах на сорта растений» от 13.04.1995 г. В настоящее время
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некоторые положения общего характера, влияющие на сферу отношений,
возникающих в связи с созданием, использованием и правовой охраной
селекционных достижений содержатся в Законе Республики Беларусь «О
растительном мире», в Законе Республики Беларусь «О животном мире». В
ГК содержится гл. 64 «Права на сорта растений и породы животных».

Селекционным достижением в растениеводстве признается сорт
растения, то есть группа растений в рамках низшего из известных
ботанических таксонов, которая может быть определена степенью
проявления признаков, являющейся результатом реализации данного
генотипа или комбинации генотипов, отличима от любой другой группы
растений степенью выраженности по крайней мере одного из этих
признаков и может рассматриваться как единое целое с точки зрения ее
пригодности для воспроизводства в неизменном виде целых растений этой
группы.

Селекционным достижением в животноводстве признается порода, то
есть целостная многочисленная группа животных общего происхождения,
созданная человеком и имеющая генеалогическую структуру и свойства,
которые позволяют отличить ее от иных пород животных этого же вида, и
количественно достаточная для размножения в качестве одной породы ( п.
1 ст. 1003 ГК).

Правовая охрана на новые сорта растений и новые породы животных
обеспечивается регистрацией и выдачей патента. Требования, при которых
возникает право на получение патента на селекционное достижение, и
порядок выдачи патента устанавливаются законодательством. Действие
патента на селекционное достижение начинается со дня регистрации
селекционного достижения в государственном реестре охраняемых
селекционных достижений и выдачи патента и продолжается в течение
двадцати лет. При этом законом могут устанавливаться более длительные
сроки действия патента для отдельных видов селекционных достижений.

Автор селекционного достижения обладает особым правом, следующим
из сущности такого объекта права промышленной собственности как
селекционные достижения. Автор вправе определить название селекционного
достижения, которое должно отвечать требованиям, установленным
законодательством о селекционных достижениях. Кроме того, авторское
название селекционного достижения должно пройти процедуру одобрения
государственным органом, ведающим испытанием и охраной селекционных
достижений.

Производство, воспроизводство, предложения к продаже, а равно
продажа и иные виды сбыта охраняемых селекционных достижений требуют
обязательного применения зарегистрированных названий селекционных
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достижений. Присвоение произведенным или продаваемым семенам,
племенному материалу названия, отличающегося от зарегистрированного, не
допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 1004 ГК присвоение названия
зарегистрированного селекционного достижения не относящимся к нему
произведенным или продаваемым семенам и племенному материалу
является нарушением прав патентообладателя и селекционера.

Обладателю патента на селекционное достижение принадлежит
исключительное право на использование этого достижения в пределах,
установленных законом (ст. 1005 ГК).

Топологии интегральных микросхем. Основу законодательства
составляют правила гл. 65 ГК «Право на топологию интегральной
микросхемы» и Закон Республики Беларусь «О правовой охране топологии
интегральных микросхем».

Топология интегральной микросхемы – зафиксированное на
материальном носителе пространственно-геометрическое расположение
совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними
(ст. 1007 ГК).

От топологии интегральной микросхемы следует отличать саму
интегральную микросхему, которая является материальным основанием
топологии. Интегральная микросхема – это микроэлектронное изделие
окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения
функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно
сформированы в объеме или на поверхности материала, на основе которого
изготовлено изделие.

Правовая охрана распространяется только на оригинальную
топологию. Оригинальной признается топология, созданная в результате
творческой деятельности автора. Топология признается оригинальной до
тех пор, пока не доказано обратное. Не предоставляется правовая охрана
топологии, совокупность элементов которой общеизвестна разработчикам
и изготовителям интегральной микросхемы на дату ее создания.

Топологии, состоящей из элементов, которые являются
общеизвестными разработчикам и изготовителям интегральной микросхемы
на дату создания, предоставляется правовая охрана только в том случае, если
совокупность таких элементов в целом удовлетворяет требованиям части
второй ст. 2 Закона «О правовой охране топологии интегральных
микросхем».
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Правовая охрана, предоставляемая данным Законом, не
распространяется на идеи, способы, системы, технологию или любую
закодированную информацию, которые могут быть воплощены в
топологии.

Авторство на топологию может принадлежать лишь физическому
лицу, творческим трудом которого создана данная топология. Допускается
соавторство в тех случаях, когда топология создана в результате творческой
деятельности нескольких физических лиц. Лица, оказавшие техническую,
организационную или материальную помощь либо способствовавшие
оформлению прав на использование топологии не могут считаться
соавторами.

Право авторства на топологию интегральной микросхемы является
неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Правовая охрана предоставляется в определенном объеме,
определяемом совокупностью элементов и связей топологии, представленных
в депонируемых материалах. Под депонируемыми материалами понимается
сборочный топологический чертеж, комплект фотошаблонов или фотографий
каждого слоя интегральной микросхемы, а также иные материалы,
обеспечивающие идентификацию регистрируемой топологии интегральной
микросхемы.

Автору топологии интегральной микросхемы принадлежит
исключительное право на использование этой топологии. Автор вправе
использовать топологию по своему усмотрению, в том числе, посредством
изготовления и распространения интегральной микросхемы с такой
топологией. Исключительное право на использование топологии
интегральной микросхемы переходит по наследству, а также в порядке
правопреемства.

Помимо автора или иного правообладателя возможно также
использование топологии и другими лицами. Однако такое использование
разрешается лишь в случаях наличия согласия автора или иного
правообладателя с соблюдением требований действующего
законодательства.

Автор или иной правообладатель вправе передать исключительное
право на использование топологии полностью или частично как
физическим, так и юридическим лицам по договору. Возможно заключение:
а) договора о передаче исключительного права на использование топологии
полностью (договор уступки права на топологию); б) договор передачи
исключительного права на использование топологии частично
(лицензионный договор). Эти договоры подлежат обязательной регистрации
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в Национальном центре интеллектуальной собственности и без регистрации
считаются недействительными. Заключенный сторонами договор должен
быть представлен на регистрацию в течение трех месяцев с даты его
подписания.

Топология интегральной микросхемы может быть создана в порядке
выполнения служебных обязанностей. Исключительное право на использование
такой топологии принадлежит нанимателю, если договором между ним и
автором не предусмотрено иное. Договором также устанавливается порядок
выплаты и размер вознаграждения автору за создание и использование
топологии.

В тех случаях, когда топология интегральной микросхемы создана в
рамках гражданско-правового договора, исключительное право на
использование топологии принадлежит заказчику, если договором не
предусмотрено иное.

Оформление прав на топологию интегральной микросхемы.
Предусмотрено представление заявки в патентный орган. Требования к
заявке на регистрацию топологии установлены ст. 10 Закона «О правовой
охране топологий интегральных микросхем».

Заявка на регистрацию топологии  подается в патентный орган
автором, физическим или юридическим лицом, являющимся нанимателем
автора при наличии условий, предусмотренных частью первой ст. 8
Закона«О правовой охране топологий интегральных микросхем»
юридическим или физическим лицом, которому автор или наниматель
передали на договорной основе свое право на подачу заявки, лицом,
которое является представителем автора на иных законных основаниях
или к которому оно перешло по наследству.

Предусмотрены проведение экспертизы заявки, выдача свидетельства
на топологию интегральной микросхемы, публикация сведений о регистрации.

Правовая охрана топологии интегральной микросхемы
предоставляется на основании регистрации топологии в Национальном
центре интеллектуальной собственности. Регистрация может быть
осуществлена на имя юридического или физического лица с выдачей
свидетельства установленной формы. Этим свидетельством удостоверяется
право на топологию интегральной микросхемы. Свидетельство также
удостоверяет авторство, приоритет топологии и исключительное право на ее
использование.

Фирменное наименование. Правила о фирменном наименовании
содержатся в § 1 гл. 67 ГК.
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Фирменное наименование юридического лица определяется при
утверждении его устава и подлежит регистрации путем включения его в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (п. 2 ст. 1013 ГК). Наименования вновь создаваемых
юридических лиц, юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации
другого юридического лица (юридических лиц), а также действующих
юридических лиц при внесении изменений или дополнений в их учредительные
документы, если при этом изменяется наименование юридического лица
(указание на характер деятельности, форму собственности) подлежат
согласованию.

В соответствии с п. 1 ст. 1013 ГК юридическое лицо имеет
исключительное право использовать фирменное наименование на товарах, их
упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях,
официальных бланках и иной документации, связанной с его деятельностью,
а также при демонстрации товаров на выставках и ярмарках, которые
проводятся на территории Республики Беларусь. Фирменное наименование
юридического лица может также использоваться в принадлежащем ему
товарном знаке.

Исключительное право на наименование, зарегистрированное в
Республике Беларусь в качестве обозначения юридического лица, действует на
территории Республики Беларусь, а исключительное право на наименование,
зарегистрированное или общепризнанное в иностранном государстве,
действует на территории Республики Беларусь в случаях, предусмотренных
законодательством. С ликвидацией юридического лица или изменением его
фирменного наименования прекращается действие права на фирменное
наименование.

По общему правилу не допускается отчуждение и переход права на
фирменное наименование юридического лица. Исключение делается для
случаев реорганизации юридического лица или отчуждения предприятия
в целом (п. 1 ст. 1016 ГК).

Согласно п. 2 ст. 1016 ГК обладатель права на фирменное
наименование может разрешить другому лицу использование своего
наименования (выдать лицензию). Однако при этом в лицензионном
договоре должны быть обусловлены меры, исключающие введение
потребителя в заблуждение.

Товарный знак (знак обслуживания). Товарные знаки возникли в тот
период, когда стала ощущаться потребность в них, когда культурная сфера
западной экономики, базирующейся на принципах конкуренции, уже не
могла без них обходиться. Их применение стало единственным способом



291

идентификации изделия с помощью одного единственного слова,
выражающего намерение купить или продать данное изделие.291

По своему значению товарный знак может рассматриваться в
качестве особого инструмента, эффективность использования которого в
наибольшей степени проявляется в постпроизводственной стадии и
широко используемого в экономической деятельности. Товарный знак
обеспечивает сложнейший механизм производства и распределения
товаров, его появление стало прямой реакцией на требования практики, он
превратился в пользующуюся громадным спросом услугу на новейшей
фазе промышленной революции.292 Товарные знаки могут оказывать
большую помощь в преодолении «мучительного выбора», –
нерешительности, которую испытывает потребитель, совершая покупку.293

Законодательство Республики Беларусь о товарных знаках (знаках
обслуживания) следует основным положениям и принципам,
содержащимся в международных соглашениях. Основным
международным соглашением в сфере товарных знаков является
Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.) и
Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и
товарных знаков (1891 г.). Республика Беларусь относится к числу
государств – участников данных конвенций.

В оригинальном тексте Парижской конвенции по охране
промышленной собственности говорится о фабричной или торговой марках
(une marque de fabrique ou de commerce), которые в нормативных правовых
актах и в специальной литературе в переводе на русский именуются
«товарными знаками».294

Основу правового регулирования отношений, связанных с
созданием, использованием и правовой охраной товарных знаков
составляют правила, содержащиеся в § 2 гл. 67 ГК, а также нормы Закона
Республики Беларусь «О товарных знаках (знаках обслуживания)».

Товарным знаком и знаком обслуживания (далее – товарный знак)
признается обозначение, способствующее отличию товаров и (или) услуг
одного лица от однородных товаров и (или) услуг других лиц ( п. 1 ст. 1017
ГК).

291 Веркман, К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие. / К. Веркиан; пер.
с англ. – М.: Прогресс, 1974. – С. 34.
292 Pope F. Brock. «Merchandising Value of Trademarks». – The Barrel, July, August, Sep-
tember 1952.
293 J. Gordon Lippincott. «Motivating customers by desing». – Hom Appliance Builder, February 1957.
294 Веркман, К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие. / К. Веркиан; пер.
с англ. – М.: Прогресс, 1974. – С. 8.
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Среди иных обозначений, регистрируемых в качестве товарных знаков,
регистрируются обозначения, которые могут быть представлены в
графической форме: словесные, включая имена собственные, буквенные,
цифровые, изобразительные, сочетания цветов, объемные обозначения,
включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких
обозначений. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или
цветовом сочетании.

Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать
товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать
использование товарного знака другими лицами. Охраняемый на
территории Республики Беларусь товарный знак со свидетельством на него
не может быть использован без разрешения владельца этого знака.

Оформление прав на товарный знак. Предусмотрено представление
заявки в патентный орган. Требования к заявке на регистрацию товарного
знака содержатся в ст. 6 Закона «О товарных знаках (знаках
обслуживания)» и в иных нормативных правовых актах.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического
или физического лица с выдачей свидетельства установленной формы.
Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака,
исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров,
указанных в свидетельстве, а также содержит изображение товарного
знака. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в
патентный орган. Датой подачи заявки считается дата поступления в
патентный орган документов, предусмотренных  п. 4 ст. 6  Закона «О
товарных знаках (знаках обслуживания)».

Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи
первой заявки на товарный знак в иностранном государстве – участнике
Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20
марта 1883 года, пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 года, в
Вашингтоне – 2 июня 1911 года, в Гааге – 6 ноября 1925 года, в Лондоне –
2 июня 1934 года, в Лиссабоне – 31 октября 1958 года и в Стокгольме – 14
июля 1967 года и измененной 2 октября 1979 года (конвенционный
приоритет), если в патентный орган заявка поступила в течение шести
месяцев с указанной даты.

Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных
или официально признанных международных выставок, организованных на
территории одного из государств – участников Парижской конвенции по
охране промышленной собственности, может устанавливаться по дате начала
открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если заявка
подана в патентный орган в течение шести месяцев с указанной даты.
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Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате
приоритета международной заявки на регистрацию товарного знака,
поданной в соответствии с международным договором Республики
Беларусь.

В регистрации товарного знака может быть отказано по результатам
экспертизы заявленного обозначения. Абсолютные основания для отказа в
регистрации определены ст. 4 Закона «О товарных знаках (знаках
обслуживания)». В соответствии с данной статьей не допускается регистрация
товарных знаков:

- не имеющих признаков различия;
- вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров

определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- состоящих исключительно из знаков или указаний, используемых

для обозначения вида, качества, количества, свойства назначения,
ценности товаров, а также времени, места и способа их производства или
сбыта;

- представляющих собой форму товара или его упаковку,
определяющиеся исключительно или главным образом сущностью или
природой товара, необходимостью достижения технического результата,
существенной ценностью товара.

Обозначения, указанные в пункте 1 ст. 4 Закона могут быть
включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если они
не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные пунктом 1 ст. 4 Закона могут не
применяться в отношении обозначений, которые на дату подачи заявки на
регистрацию товарного знака фактически приобрели различительный
характер в результате использования.

Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из
обозначений, представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы,
официальные названия государств, флаги, эмблемы и сокращенные или полные
наименования международных межправительственных организаций,
официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, награды и
другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения. Такие
обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный
знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или
их владельца.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений:
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- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара, места его происхождения или его
изготовителя;

- представляющих собой или содержащих указание места
происхождения вин или крепких спиртных напитков, охраняемых в силу
международных договоров Республики Беларусь, для обозначения вин или
крепких спиртных напитков, не происходящих из данного места;

- противоречащих публичному порядку, принципам гуманности и морали.
В соответствии со ст. 5 Закона «О товарных знаках (знаках

обслуживания)» не могут быть зарегистрированы в качестве товарных
знаков обозначения, тождественные или сходные до их смешения с :

- зарегистрированными или заявленными на регистрацию в
Республике Беларусь на имя другого лица и обладающими более ранним
приоритетом товарными знаками в отношении однородных товаров;

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Республике
Беларусь на основе международных договоров, в отношении однородных
товаров;

- товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в
Республике Беларусь в установленном Государственным комитетом по
науке и технологиям Республики Беларусь порядке, в отношении любых
товаров.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с товарным
знаком, указанным в пункте 1 ст. 5 Закона, допускается при условии
представления письменного согласия владельца такого знака.

Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения,
воспроизводящие:

- известные на территории Республики Беларусь в отношении
однородных товаров фирменные наименования (или их части),
принадлежащие другим лицам;

- промышленные образцы, права на которые в Республике
Беларусь принадлежат другим лицам, если промышленный образец
обладает более ранним приоритетом по сравнению с заявленными на
регистрацию товарными знаками;

- географические указания, охраняемые в Республике Беларусь;
- названия известных в Республике Беларусь произведений науки,

литературы и искусства, цитаты или персонажей из них, произведения
искусства или их фрагменты, названия известных в Республике Беларусь
периодических изданий без согласия обладателя авторского права или его
правопреемника;
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- фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты
и факсимиле известных в Республике Беларусь лиц в нарушение личных
неимущественных прав этих лиц без согласия таких лиц или их наследников;

- знаки систем сертификации, охраняемые в установленном
законодательством порядке.

Критерии определения известности, указанной в подпунктах 3.1, 3.4 и 3.5
п. 3 ст. 5 Закона, устанавливаются патентным органом и определяются на дату
приоритета обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

Географическое указание. Географическим указанием признается
обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с
территории страны либо из региона или местности на этой территории,
где определенные качество, репутация или другие характеристики товара
в значительной степени связываются с его географическим
происхождением. ( п. 1 ст. 1024 ГК).

Наименованием места происхождения товара признается название
страны, населенного пункта, местности или другого географического
объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются характерными для этого
географического объекта природными условиями или иными факторами либо
сочетанием природных условий и этих факторов ( п. 2 ст. 1024 ГК).

Рассматриваемые понятия происходят из положений международных
соглашений, касающихся интеллектуальной, в том числе промышленной
собственности. Среди иных объектов права промышленной собственности
ст. 1 Парижской конвенции об охране промышленной собственности
называет «указания происхождения» и «наименования места
происхождения».295 Понятия «наименование места происхождения товара»
и «указание происхождения товара» образуют собой понятие
«географическое указание». Наименованием места происхождения товара
может быть историческое название географического объекта.

Основу правового регулирования наименования места
происхождения товара, составляют правила § 3 гл. 67 ГК и Закон
Республики Беларусь «О географических указаниях».

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона «О географических указаниях»
географическое указание – обозначение, которое идентифицирует товар как
происходящий с территории страны либо из региона или местности на этой
территории, где определенные качество, репутация или другие характеристики

295 Международное частное право: действующие нормативные акты. – М.: Институт
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. – С. 179.
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товара в значительной степени связываются с его географическим
происхождением.

Не признается наименованием места происхождения товара
обозначение, хотя и представляющее собой наименование
географического объекта или содержащее наименование географического
объекта, но вошедшее в Республике Беларусь во всеобщее употребление
как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его
изготовления.

Указание происхождения товара – это обозначение, прямо или
косвенно указывающее на место действительного происхождения или
изготовления товара. Указание происхождения товара может быть
представлено в виде названия географического объекта или изображения.

Географическим объектом считается какая-либо территория с
официально определенными границами, например страна, регион как часть
страны, населенный пункт, местность.

Условия правовой охраны. Предусмотрено представление заявки в
патентный орган. На основании регистрации выдается свидетельство на
право пользования наименованием места происхождения товара. В
качестве заявителя могут выступать физическое или юридическое лицо
или группа лиц, которые подали заявки.

Допускается регистрация наименования места происхождения товара
несколькими лицами совместно для обозначения производимого ими на
территории определенного географического объекта товара, особые
свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными для этого географического объекта природными условиями
или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих
факторов. В таких случаях право пользования наименованием места
происхождения товара принадлежит каждому из этих лиц.

Право пользования наименованием места происхождения товара,
зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено
любому юридическому или физическому лицу, находящемуся в том же
географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами.

Не требует регистрации указание происхождения товара. Правовая
охрана указания происхождения товара осуществляется на основании
использования этого указания и состоит в недопущении использования ложных
(фальшивых) указаний происхождения товара, а также указаний, вводящих
потребителя в заблуждение в отношении действительного места
происхождения товара.
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Требования к заявке на регистрацию и предоставление права
пользования наименованием места происхождения товара определены ст. 4
Закона «О географических указаниях».

Предусмотрены экспертиза заявки, регистрация наименования места
происхождения товара, выдача свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара, публикация сведений о
регистрации и предоставлении права пользования наименованием места
происхождения товара.

Свидетельство действует в течение десяти лет считая с даты подачи
заявки в патентный орган с возможным продлением срока его действия
каждый раз на десять лет.

Недобросовестная конкуренция. Необходимость в правовом
регулировании отношений конкуренции возникла в конце XIX в. в связи с
достижением обществом цивилизованных форм экономической
деятельности и потребностью обеспечить интересы субъектов,
осуществляющих свою деятельность в сфере промышленности и торговли.

За рубежом законодательство о недобросовестной конкуренции
стало формироваться, прежде всего, в европейских странах. Этот процесс
был связан с бурным развитием экономических отношений, появлением
организованного промышленного производства, новых форм торговли и
развитием рынка услуг. Толчком к развитию законодательства о
недобросовестной конкуренции в Европе послужила Парижская конвенция
по охране промышленной собственности 1883 г., где в специальной статье
(ст. 10 bis) давался примерный перечень видов недобросовестной
конкуренции.296

В соответствии со ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной
собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт
конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых
делах.297

В ГК Республики Беларусь нормы о недобросовестной конкуренции
содержит гл. 68 «Недобросовестная конкуренция». В соответствии со
ст. 1029 ГК недобросовестной конкуренцией признаются:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать
смешение в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, товаров, работ, услуг или предпринимательской

296 См.: Богоненко, В.А. Основные институты гражданского права зарубежных стран: учеб.-
метод. комплекс для студентов спец. 24 01 02 / В.А. Богоненко. – Новополоцк: ПГУ, 2004.
297 Международное частное право: действующие нормативные акты. – М.: Институт
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. – С. 191.
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деятельности конкурентов;
- ложные утверждения при осуществлении предпринимательской

деятельности, способные дискредитировать юридическое лицо,
индивидуального предпринимателя, товары, работы, услуги или
предпринимательскую деятельность конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при
осуществлении предпринимательской деятельности может ввести в
заблуждение относительно характера, свойств, пригодности к применению
или количества товаров, работ, услуг конкурента;

- другие действия, противоречащие требованиям гражданского
кодекса и иных актов законодательства о конкуренции, при осуществлении
предпринимательской деятельности.

Ст. 1030 ГК содержит общие правила об ответственности за
осуществление недобросовестной конкуренции, а именно: лицо,
осуществляющее недобросовестную конкуренцию, обязано прекратить
противоправные действия и опубликовать опровержение
распространенных сведений и действий, составляющих содержание
недобросовестной конкуренции. Лицо, потерпевшее от недобросовестной
конкуренции, вправе требовать от недобросовестного конкурента
возмещения причиненных убытков.


