
УЧАСТИЕ В МНОГОСТОРОННИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ 
ВОИС 

 
Республика Казахстан в надлежащих правовых формах выразила в международном плане 

свое согласие на обязательность для нее большинства международных соглашений 
администрируемых ВОИС. 

Казахстан вошел в число членов ВОИС посредством направления в ВОИС Декларации 
Республики Казахстан о Международных договорах в области охраны промышленной собственности 
(5 февраля 1993 года) 

Указанной Декларацией состоялось присоединение Казахстана к Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 
1967). При этом в списке стран-членов ВОИС указывается, что Казахстан является членом ВОИС 
с 25 декабря 1991 года, т.е. с даты прекращения существования СССР. 

Этой же Декларацией состоялось присоединение Казахстана к Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности, Мадридскому соглашению о международной регистрации 
и Договору о патентной кооперации (Вашингтон, 1970). 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 1883) 
касается вопросов промышленной собственности, включая патенты, товарные знаки, 
промышленные образцы, полезные модели, фирменные наименования, географические 
указания источника происхождения и наименования мест происхождения и пресечение 
недобросовестной конкуренции. 

Основные положения Конвенции делятся на три категории: национальный режим, право 
приоритета, общие правила. 

Положения Конвенции о национальном режиме предусматривают, что в отношении 
охраны промышленной собственности каждое из договаривающихся государств обязано 
предоставлять гражданам других договаривающихся государств тот же объем охраны, какой 
оно предоставляет своим гражданам. Правовая охрана, предоставляемая Конвенцией, также 
распространяется на граждан государств, не участвующих в ней, если они имеют 
местожительство или реальное и действующее промышленное или коммерческое предприятие в 
договаривающемся государстве. 

Конвенция предусматривает право приоритета в отношении патентов (а также полезных 
моделей), знаков и промышленных образцов. Это право означает, что на основании правильно 
оформленной первой заявки, поданной в одном из договаривающихся государств в течение 
определенного срока (12 месяцев для патентов и полезных моделей, 6 месяцев для 
промышленных образцов и знаков), заявитель может испрашивать охрану в любом из 
остальных договаривающихся государств. Такие последующие заявки считаются поданными в 
ту же дату, что и первая заявка. Иными словами, они имеют приоритет (отсюда термин «право 
приоритета») перед заявками, поданными в указанный период на то же изобретение, полезную 
модель, знак или промышленный образец другими лицами. Одно из практических преимуществ 
этой нормы заключается в том, что заявители, желающие получить охрану в нескольких странах, 
не обязаны подавать все свои заявки одновременно, а имеют в своем распоряжении срок в 6 или 
12 месяцев, чтобы решить, в каких странах они желают получить охрану, и должным образом 
подготовить свои действия, необходимые для получения охраны. 

 Конвенция устанавливает ряд общих правил, которые должны соблюдаться всеми 
договаривающимися государствами. Наиболее важными из них являются следующие: 

Патенты, выданные в разных договаривающихся государствах на одно и то же 
изобретение, не зависят друг от друга: выдача патента одним договаривающимся государством 
не обязывает к выдаче патента другие договаривающиеся государства; заявка на патент не 
может быть отклонена и патент не может быть аннулирован ни в одном договаривающемся 
государстве на том основании, что заявка на патент была отклонена или патент был аннулирован 
в любом другом договаривающемся государстве. 



Каждое договаривающееся государство, принимающее законодательные меры, касающиеся 
выдачи принудительных лицензий для предотвращения злоупотреблений, которые могут 
возникнуть в результате осуществления предоставленных патентом исключительных прав, 
может делать это только на определенных условиях.  

Парижская конвенция не регулирует условия подачи заявок на регистрацию и регистрации 
знаков, которые определяются в каждом договаривающемся государстве национальным 
законодательством. Следовательно, никакая заявка на регистрацию знака, поданная 
гражданином договаривающегося государства, не может быть отклонена и никакая регистрация 
не может быть признана недействительной на том основании, что подача заявки, регистрация 
или продление не были осуществлены в стране происхождения. Если знак должным образом 
зарегистрирован в стране происхождения, он должен, при подаче соответствующего запроса, 
приниматься к регистрации и охраняться в своем первоначальном виде в других 
договаривающихся государствах. Тем не менее, в некоторых строго определенных случаях в 
регистрации может быть отказано. 

Промышленные образцы должны охраняться в каждом договаривающемся государстве, и в 
такой охране не может быть отказано на том основании, что изделия, в которых воплощены 
промышленные образцы, не изготавливаются в соответствующем государстве. 

Фирменные наименования должны охраняться в каждом договаривающемся государстве 
без какого-либо обязательства подачи заявок на регистрацию или регистрации наименований. 

Каждое договаривающееся государство должно принимать соответствующие меры против 
прямого или косвенного использования ложных указаний происхождения продукта или 
идентификационных данных производителя, изготовителя или торговца и обеспечивать 
эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 1891) 
заложило основу Мадридской системы международной регистрации товарных знаков. Эта 
система позволяет владельцам товарных знаков возможность их охраны в нескольких странах-
членах Мадридского союза путем подачи одной заявки и уплаты одной пошлины. Также 
упрощается последующее управление товарным знаком, так как посредством одного 
процедурного действия можно внести изменения, ограничить объем прав, продлить 
регистрацию и т.д. Этим обусловлена востребованность Мадридской системы – за 125 лет она 
использована для регистрации более 1 млн знаков (15% от мирового объема). 

Система международной регистрации знаков имеет ряд преимуществ для владельцев 
товарных знаков. Вместо подачи нескольких национальных заявок во все интересующие 
заявителя страны на разных языках с использованием отличающихся друг от друга 
национальных процедурных правил и уплаты нескольких пошлин международная система дает 
возможность получить регистрацию путем: подачи одной заявки в Международное бюро ВОИС 
(через национальное ведомство страны); использования одного языка; уплаты одного набора 
пошлин. Такие же преимущества существуют при продлении регистрации товарного знака.  

Аналогичным образом, если право на международную регистрацию передается третьему 
лицу или изменяется каким-либо иным образом (например, изменяется имя и/или адрес 
владельца), это может быть зафиксировано через ВОИС посредством единого процедурного 
действия применительно ко всем государствам- участникам. 

В последующем взаимодействие Казахстана с глобальными системами интеллектуальной 
собственности последовательно расширялось. 

Договор о патентной кооперации (РСТ), (Вашингтон, 1970) – международное 
соглашение о международном сотрудничестве в области патентов. Он прежде всего является 
договором о рационализации и сотрудничестве в отношении подачи, изыскания и проверки 
заявок на патент, а также распространения содержащейся в них технической информации. 
Договор РСТ не устанавливает положений выдачи «международных патентов»: эта задача и 
ответственность за выдачу патентов остается исключительно в руках патентного ведомства 
каждой страны или работающего на ту страну, где испрашивается охрана. Договор не 



конкурирует с Парижской Конвенцией, но дополняет ее. Он является особым договором в рамках 
Парижской Конвенции, открытым только для государств-участников Парижской Конвенции. 

Главная цель Договора PCT - упростить существующий процесс подачи заявок на патенты, 
придать им большую юридическую силу и обеспечить экономию, гарантируя охрану 
изобретений в нескольких странах для удобства пользователей патентной системы и ведомств, 
которые отвечают за ее контроль. 

Для выполнения своей цели Договор PCT обеспечивает следующие условия: 
- создание международной системы, которая позволяет подавать в одно патентное 

ведомство («принимающее ведомство») одну заявку на одном языке, имеющем силу в каждой из 
стран-участников Договора PCT, который заявитель называет в своей заявке; обеспечивает 
формальную проверку международной заявки одним принимающим патентным ведомством; 

- проведение международных изысканий по каждой международной заявке, результаты 
которых оформляются в отчете, упоминающем связанные прототипы, которые могут 
учитываться при определении патентоспособности изобретения; этот отчет сначала 
предоставляется заявителю и позднее публикуется; 

- централизованную международную публикацию международных заявок со связанными 
отчетами о международных изысканиях, а также сообщение о них в указанные ведомства; 

- возможность международной предварительной проверки международной заявки, по 
результатам которой ведомствам, решающим, выдавать ли патент, и заявителю представляется 
отчет, содержащий мнение о том, отвечает ли заявленное изобретение установленным 
международным критериям патентоспособности. 

Система PCT создает патентному ведомству государства - участника важное преимущество 
- возможность обрабатывать больше заявок на патенты на базе доступных им ресурсов, 
благодаря централизованным процедурам, выполняемым во время международного этапа и 
упрощающим обработку на национальном этапе. 

Другими главными целями Договора PCT являются поддержка и ускорение доступа 
отраслей промышленности и других заинтересованных секторов к технической информации, 
связанной с изобретениями, и помощь развивающимся странам в получении доступа к 
технологиям. 

Так, Законом Республики Казахстан от 10 ноября 1998 года № 297-1 Казахстан 
присоединился к Бернской конвенции  по охране литературных и художественных 
произведений (Берн, 1886). Конвенция вступила в силу  для Республики Казахстан 12 апреля 
1999 года. 

Бернская конвенция является ключевым международным соглашением в области 
авторского права. Бернская конвенция основывается на трех основных принципах: принцип 
национального режима, которым предусматривается, что каждая страна-участница Конвенции 
предоставляет гражданам других стран-участниц те же авторские права, что и своим 
собственным гражданам; принцип независимости охраны, подразумевающий, что охрана 
произведения в каждой стране никак не зависит от охраны произведений в других странах, в том 
числе в стране происхождения произведения; принцип автоматической охраны - авторское право 
возникает с момента создания произведения и не требует какой-либо обязательной регистрации 
и иных формальностей.  

Бернская конвенция гарантирует основополагающие права авторов, в том числе: право на 
перевод; право на воспроизведение любым образом и в любой форме, включая любую звуковую 
(аудио-) или визуальную (кино-/ видео-) запись; право на публичное представление 
драматических, музыкально-драматических и музыкальных произведений; право на передачу в 
эфир или публичное сообщение при помощи соответствующих  средств и право на публичное 
чтение; право переработки, аранжировки и другие изменения произведения; право на 
кинематографическую переработку и воспроизведение произведений.  
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Если автор не является гражданином страны происхождения произведения, в отношении 
которого ему предоставлена охрана в соответствии с Бернской конвенцией, он пользуется в этой 
стране теми же правами, что и авторы, которые являются гражданами этой страны.  

Бернская конвенция обязывает страны предоставлять автору независимо от 
имущественных прав и неимущественные права: право авторства, право на защиту произведения 
от каких-либо изменений, извращений, искажений способных нанести ущерб чести, достоинству 
или деловой репутации автора (даже после уступки имущественных прав). Авторы, не 
являющиеся гражданами государств, подписавших Конвенцию, но имеющие свое постоянное 
местожительство в одной из них, приравниваются в соответствии с Конвенцией к гражданам 
соответствующего государства.   

В соответствии Бернской конвенцией основной срок охраны произведений, который она 
предоставляет, составляет срок жизни автора и 50 лет после его смерти. Для произведений, 
выпущенных анонимно или под псевдонимом, срок составляет 50 лет после их обнародования. 
Страны - участницы Бернской конвенции, в которых истребуется охрана, по своему усмотрению 
могут установить более длительный срок охраны произведений. Существенным является 
принцип действия Бернской конвенции с обратной силой. Это значит, что Конвенция 
применяется в отношении произведений, которые к моменту ее вступления в законную силу еще 
не стали объектом общественного достояния в стране происхождения вследствие истечения 
срока охраны», хотя и были выпушены в свет до этого момента.  

Бернская конвенция предоставляет право каждой из стран-участниц самостоятельно и 
независимо от других стран решать в соответствии со своим национальным законодательством, 
каким именно объектам авторских прав предоставлять правовую охрану произведений.  

Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 54-II состоялось присоединение 
Республики Казахстан к Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от 
незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 1971). Конвенция вступила в силу  для 
Республики Казахстан 3 августа 2001 года. 

В отличие от Римской конвенции, регулирующей на международном уровне вопросы 
охраны смежных прав исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного 
вещания, Конвенция о фонограммах затрагивает исключительно вопросы предоставления 
охраны производителям фонограмм от противоправных действий, нарушающих их права и 
законные интересы.   

В данной Конвенции не содержатся обязательства о предоставлении национального 
режима охраны на фонограммы в отношении иностранных правообладателей, но в соответствии 
с ней предусмотрена обязанность для государств-участников Конвенции предоставлять охрану 
интересов производителей фонограмм в отношении весьма ограниченного круга 
противоправных действий, а именно:  а) публичное распространение произведений без согласия 
правообладателей копий фонограмм;  б) изготовление и воспроизводство экземпляров 
фонограмм с целью их  публичного распространения и при отсутствии надлежащего разрешения 
производителей фонограмм;  в) импорта экземпляров фонограмм без согласия 
правообладателей на территорию государства с целью их  публичного распространения.  

По сути, указанная Конвенция предназначена для того, чтобы предотвратить незаконное 
тиражирование и распространение контрафактных экземпляров фонограмм на разнообразных 
материальных носителях.  

Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2001 года № 257-II Казахстан присоединился к 
Страсбургскому соглашению о Международной патентной классификации (Страсбург, 
1971). Соглашение вступило в действие для Республики Казахстан 24 января 2003 года. 

Страсбургское соглашение устанавливает Международную патентную классификацию, 
которая обычно называется IPC (от англ. International Patent Classification). Классификация 
является неотъемлемым инструментом поиска патентных документов при изыскании 
«прототипа». К такому поиску прибегают органы, выдающие патенты, потенциальные 
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изобретатели, отделы изысканий и разработок и прочие лица, заинтересованные в заявке или 
разработке технологий. 

Патентные документы содержат большой объем информации. Они содержат практически 
все сведения о прогрессе человеческого знания в области технологий. Поэтому крайне важно 
открыть доступ к этой информации тем, кто в ней нуждается. Теоретически такой доступ 
обеспечивается, поскольку патентные документы публикуются, то есть становятся доступными 
любому члену общества. Однако на практике доступ значительно затрудняется из-за огромного 
числа опубликованных патентных документов и, как упоминалось выше, эти документы 
касаются всех аспектов технологий. 

 IPC является системой, которая позволяет идентифицировать и получать патентные 
документы, связанные с любой конкретной областью технологий. Она делит всю область 
техники на восемь разделов, содержащих приблизительно 80 тыс. рубрик, каждая из которых 
кратко описана и идентифицирована «символом классификации», состоящим из арабских цифр 
и букв латинского алфавита. Формулировки этих рубрик содержатся в издании под названием 
«Международная патентная классификация». 

В целях поддержания актуальности IPC она систематически пересматривается. Пересмотр 
МПК осуществляется Комитетом экспертов МПК, учрежденным на основании Соглашения. 
Членами Комитета экспертов являются все государства – участники Соглашения. Существуют 
две аутентичные версии IPC — на английском и французском языках, которые публикуются в 
печатной форме ВОИС. Полный текст IPC также подготовлен и опубликован на других языках.  

Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2001 года № 258-II Казахстан присоединился к 
Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и услуг для регистрации 
знаков (Ницца, 1957). Соглашение вступило в силу для Республики Казахстан 24 апреля 2002 
года. 

Соглашение учредило Ниццкую классификацию товаров и услуг в целях регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания.  

Ведомства по товарным знакам договаривающихся государств Ниццкого соглашения 
обязаны включать номера классов товаров и/или услуг в официальные документы и издания. 

Использование Ниццкой классификации национальными ведомствами дает возможность 
подачи заявки в единой системе классификации. При этом существенно упрощается подготовка 
заявок, поскольку товары и услуги, на которые распространяется действие данного знака, 
классифицируются одинаковым образом в странах, принявших Соглашение. Кроме того, Ниццкая 
классификация переведена на несколько языков, что значительно сокращает трудозатраты 
заявителей, подающих список товаров и услуг на языке, отличном от языка страны 
происхождения. 

Ниццкая классификация включает в себя названия классов с пояснительными 
примечаниями и алфавитным списком продукции и услуг, при этом каждый товар или услуга 
находится в своем классе. Названия классов очень широко описывают характер товаров или 
услуг, содержащихся в каждом из классов. По мере необходимости они 
снабжаются пояснительными примечаниями, которые подробнее описывают тип продукции или 
услуг, включаемых в данные классы. Алфавитный список содержит товары и услуги, 
расположенные в алфавитном порядке. 

Ниццкая классификация основана на классификации, составленной Международными бюро 
по охране интеллектуальной собственности - предшественником ВОИС – в 1935 году. Именно эта 
классификация, состоящая из перечня 34 классов и алфавитного перечня товаров, была принята 
в рамках Ниццкого соглашения, а затем расширена и дополнена перечнем одиннадцати классов 
услуг и алфавитным перечнем таких услуг. 

В целях поддержания актуальности Ниццкой классификации она постоянно 
пересматривается и каждые пять лет публикуется в новой редакции.  

Ниццкое соглашение предусматривает создание Комитета экспертов, в котором 
представлены все договаривающиеся государства Соглашения. Комитет экспертов принимает 
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решения по всем изменениям классификации, в частности, по вопросам перевода товаров и услуг 
из одного класса в другой, обновления алфавитного перечня и внесения необходимых пояснений. 

Законом Республики Казахстан  от 16 ноября 2001 года  № 259-II Казахстан  присоединился 
к Будапештскому договору о международном признании депонирования микроорганизмов 
для целей патентной процедуры (Будапешт, 1977). Договор вступил в силу для Республики 
Казахстан 24 апреля 2002 года. 

Будапештский договор является специальным соглашением в рамках Парижской 
Конвенции. Главная его особенность связана с тем, что одного депонирования в одном 
международном органе по депонированию будет достаточно в целях патентной процедуры в 
национальных патентных ведомствах всех договаривающихся государств и в любом 
региональном патентном ведомстве. 

Указанное обстоятельство является важным, поскольку, если изобретение связано с 
микроорганизмом или использованием микроорганизма, который не известен общественности, 
то описания недостаточно для его раскрытия. Поэтому, согласно патентной процедуре все 
большего числа стран, необходимо не только подавать письменное описание, но также 
депонировать в специализированный орган образец микроорганизма. Патентные ведомства не 
имеют нужного оснащения для работы с микроорганизмами, чье сохранение требует 
специального опыта и оборудования. Когда в нескольких странах испрашивается охрана для 
изобретения, связанного с микроорганизмом или использованием микроорганизма, сложные и 
дорогостоящие процедуры депонирования микроорганизма повторяются в каждой из таких 
стран. Этот Договор был заключен с целью избежать такого повторения или сократить его, чтобы 
заменить несколько процедур депонирования одной. 

Договор главным образом обеспечивает преимущества депозитору, подающему заявку на 
патенты в нескольких странах. Он экономит средства, поскольку вместо депонирования 
микроорганизма в каждой стране, в которой он подает заявку на патент, связанный с 
микроорганизмом, он может депонировать ее только один раз в один депозитарий, тем самым 
избежав расходов во всех странах, кроме той, где испрашивается охрана.  

Законом Республики Казахстан от 31 января 2002 года № 291-II Республика Казахстан 
присоединилась к Локарнскому соглашению, устанавливающему международную 
классификацию промышленных образцов (Локарно, 1968). Соглашение вступило в силу для 
Республики Казахстан 7 ноября 2002 года. 

Локарнская классификация представляет собой классификацию промышленных образцов. 
Ведомства по товарным знакам договаривающихся сторон по Локарнскому соглашению обязаны 
включать в официальные документы, отражающие депонирование или регистрацию 
промышленных образцов, рубрики классов и подклассов классификации, к которым 
принадлежат товары, включающие промышленный образец. Они должны делать то же самое в 
отношении любых публикаций, касающихся депонирования или регистрации и исходящих из 
этих ведомств 

Локарнская классификация не связывает договаривающиеся страны никакими 
обязательствами в отношении характера охраны, предоставляемой промышленным образцам, 
классифицированным определенным образом. 

Использование Локарнской классификации национальными ведомствами дает им 
преимущество принятия на регистрацию промышленных образцов по единой 
классификационной системе. Эта процедура облегчает поиск промышленных образцов и 
устраняет необходимость реклассификации, когда документы обмениватся на международном 
уровне. 

Законом Республики Казахстан от 4 февраля 2002 года № 292-II Казахстан присоединился к 
Договору о законах по товарным знакам (ТLТ), (Женева, 1994). Договор вступил в силу для 
Республики Казахстан 7 ноября 2002 года. 

Главная цель указанного Договора состоит в том, чтобы сблизить и упорядочить 
национальные и региональные процедуры регистрации товарных знаков. Это достигается путем 
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упрощения и гармонизации некоторых элементов этих процедур, что делает подачу заявок на 
регистрацию товарных знаков и процедуры их регистрации одновременно во множестве 
государств менее сложными и более предсказуемыми. 

Большинство положений Договора TLT касается процесса взаимодействия заявителя с 
ведомством по товарным знакам, который может быть разделен на три основные этапа: подача 
заявки на регистрацию, внесение изменений после регистрации и продление регистрации. 
Правила, касающиеся каждого из этапов, сформулированы таким образом, чтобы сделать 
максимально ясными все требования к заявке или конкретному заявлению. 

В Договоре TLT также содержатся типовые международные бланки, соответствующие 
максимальным требованиям, которые договаривающаяся сторона должна предусматривать в 
отношении той или иной конкретной процедуры или документа. договаривающаяся сторона 
может также готовить свой собственный индивидуальный международный бланк для 
использования заявителями, при условии, что такие бланки не требуют обязательных элементов, 
которые были бы дополнительными по отношению к элементам, упоминаемым в 
соответствующем бланке. 

Следует особо отметить то обстоятельство, что Договор TLT не допускает требований о 
засвидетельствовании, нотариальном заверении, проверке подлинности, легализации или 
удостоверении каких бы то ни было подписей, за исключением случаев отказа от регистрации. 

Законами Республики Казахстан от 16 апреля 2004 года № 546-I и № 547-I Казахстан 
присоединился, соответственно, к Договору Всемирной организации интеллектуальной 
собственности по исполнениям и фонограммам и Договору Всемирной организации 
интеллектуальной собственности по авторскому праву (Женева, 1996). Договоры вступили 
в действие для Республики Казахстан 12 ноября 2004 года.  

Они призваны регулировать охрану объектов авторского права в цифровой среде, дополняя 
имеющиеся международные документы в области авторского права. 

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам касается прав двух групп бенефициаров, 
в особенности в цифровой среде: исполнителей и производителей фонограмм (физических или 
юридических лиц, которые берут на себя инициативу и несут ответственность за звукозапись). 
Охрана этих прав регулируется одним и тем же актом, поскольку большинство прав, 
предоставляемых Договором исполнителям, представляют собой права, связанные с их 
записанными чисто звуковыми исполнениями (фиксируемыми в виде фонограмм). 

Что касается исполнителей, то Договор предоставляет им имущественные права на их 
исполнения, записанные в виде фонограмм (но не в виде аудиовизуальной записи, применяемой 
для кинофильмов): право на воспроизведение, право на распространение, право на прокат 
и право на предоставление. 

В отношении незаписанных («живых») исполнений Договор по исполнениям и 
фонограммам предоставляет исполнителям: право на эфирное вещание (за исключением случаев 
ретрансляции), право на сообщение для всеобщего сведения (за исключением случаев, когда 
исполнение передается в эфир) и право на запись. 

Договор также предоставляет исполнителям личные неимущественные права, а именно 
право требовать указания себя в качестве исполнителя и право возражать против любого 
извращения, искажения или иного изменения исполнения, способного нанести ущерб репутации 
исполнителя. Что касается производителей фонограмм, то Договор предоставляет им 
имущественные права в отношении их фонограмм: право на воспроизведение, право на 
распространение, право на прокат и право на предоставление. 

Договор предусматривает право исполнителей и производителей фонограмм на 
единовременное справедливое вознаграждение за прямое или косвенное использование 
фонограмм, публикуемых в коммерческих целях, для целей эфирного вещания или сообщения 
для всеобщего сведения. Тем не менее, любая договаривающаяся сторона может ограничить или 
- при условии внесения в Договор по исполнениям и фонограммам соответствующей оговорки.  



Что касается ограничений и исключений, то Договор содержит положения о так называемой 
«трехступенчатой проверке», позволяющей определить применимость ограничений и изъятий, 
предусмотренных статьей 9 (2) Бернской конвенции, действие которых распространяется на все 
виды прав.  

Использование и осуществление прав, предусмотренных в Договоре, не может быть 
обусловлено никакими формальностями.  

Договор обязывает договаривающиеся стороны предусматривать средства правовой 
защиты от действий по обходу технических средств, используемых авторами в связи с 
осуществлением их прав, и от удаления или видоизменения информации, необходимой для 
управления их правами.  

Договор обязывает каждую договаривающуюся сторону принимать меры, необходимые для 
обеспечения его применения, которые соответствуют ее правовой системе.  

Договор ВОИС по авторскому праву представляет собой специальное соглашение, 
заключенное в рамках Бернской конвенции, которая касается охраны произведений и прав их 
авторов в цифровой среде. Любая договаривающаяся сторона (даже если она не несет 
обязательств в рамках Бернской конвенции) обязана соблюдать основные положения Акта 
1971 года (Парижского акта) Бернской конвенции.  

Кроме того, в Договоре упомянуты два объекта, охраняемые авторским 
правом: компьютерные программы, независимо от способа или формы их выражения, и 
компиляции данных или другой информации («базы данных») в любой форме, которые в силу 
подбора или организации их содержания представляют собой результат интеллектуального 
творчества. 

Помимо прав, признанных Бернской конвенцией, Договор по авторскому праву 
предоставляет: право на распространение, право на прокат и более широкое право на сообщение 
для всеобщего сведения. 

Что касается ограничений и исключений, то он содержит положения о так называемой 
«трехступенчатой проверке», позволяющей определить применимость ограничений и изъятий, 
предусмотренных статьей 9(2) Бернской конвенции, действие которых распространяется на все 
виды прав. В прилагаемом к Договору Согласованном заявлении оговорено, что действие 
ограничений и изъятий, предусмотренных национальным законодательством в соответствии с 
Бернской конвенцией, может также распространяться на цифровую среду.  

Договор обязывает договаривающиеся стороны предусматривать средства правовой 
защиты от действий по обходу технических средств, используемых авторами в связи с 
осуществлением их прав, и от удаления или видоизменения информации, необходимой для 
управления их правами. 

Договор обязывает каждую договаривающуюся сторону принимать меры, необходимые для 
обеспечения его применения, которые соответствуют ее правовой системе.  

Законом Республики Казахстан от 27 мая 2010 года № 281-IV был ратифицирован Протокол 
к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 1989), 
который вступил в действие для Республики Казахстан  12 ноября 2004 года.  

Протокол был принят с целью модернизации Мадридской системы и ее приведения в 
соответствие с национальным законодательством некоторых государств и нормами 
межправительственных организаций, которые не имели возможности по тем или иным 
причинам присоединиться к принятому ранее Мадридскому соглашению о международной 
регистрации знаков. 

Целью ратификации Протокола к Мадридскому Соглашению являлось повышение уровня 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей путем охраны их прав 
интеллектуальной собственности за рубежом.  

В сравнении с Мадридским соглашением, Протокол вводит ряд новшеств в традиционную 
систему международных регистраций, а именно: 
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 - международная заявка может основываться на заявке, поданной в ведомство страны 
происхождения, тогда как Мадридское соглашение предусматривало наличие базовой 
регистрации;  

- форма может быть заполнена на одном из трех языков: французский, английский и 
испанский, а Мадридское же соглашение использует только французский;  

- срок проведения экспертизы составляет 18 месяцев, а по Мадридскому соглашению - 12 
месяцев;  

- международная регистрация, которая аннулируется по требованию ведомства страны 
происхождения в течение пяти лет с даты международной регистрации, может быть 
преобразована в национальную заявку в соответствующих странах – участницах, в которых 
действовала международная регистрация; 

- ведомство страны-участницы вправе устанавливать размер пошлин, превышающий 
пошлины по Мадридскому соглашению.  

Международная регистрация товарного знака действует в течение 10 лет. Заявитель может 
продлевать регистрацию в конце каждого 10-летнего периода через ВОИС так, чтобы знак 
действовал во всех или в отдельных странах, в которых была получена охрана.  

Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 350-IV ратифицирован 
Найробский Договор об охране олимпийского символа (Найроби, 1981). Договор вступил в 
силу для Республики Казахстан 9 марта 2011 года. 

Он направлен на защиту от незаконного использования олимпийского символа. Согласно 
Договору любое государство-участник Договора обязано отказывать в регистрации или 
признавать недействительной регистрацию в качестве знака и запрещать путем 
соответствующих мер использование в качестве знака или другого обозначения в коммерческих 
целях любого обозначения, состоящего из олимпийского символа (олимпийский символ состоит 
из пяти переплетенных колец: голубого, желтого, черного, зеленого и красного цветов, 
помещенных в таком порядке или содержащего этот символ в таком виде, как это определено в 
Уставе Международного олимпийского комитета, кроме тех случаев, когда на это имеется 
разрешение Международного олимпийского комитета.   

Законом Республики Казахстан от 2 мая 2011года № 430- IV ратифицирован Договор о 
патентном праве (Женева, 2000). 

Договор вступил в силу для Республики Казахстан 19 октября 2011 года. Целью заключения 
Договора является гармонизация и упрощение формальных процедур, которые применяются в 
отношении национальных и региональных патентных заявок и патентов.  

За существенным исключением требований к дате подачи заявки, Договор PLT содержит 
максимальный набор требований, которые принимает ведомство договаривающейся стороны: 
ведомство не имеет права устанавливать любые другие формальные требования в отношении 
аспектов по настоящему Договору. 

Законом Республики Казахстан от 17 февраля 2012 года № 563-IV ратифицирована 
Конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 
организаций (Рим, 1961). Конвенция вступила в силу для Республики Казахстан 30 июня 2012. 

Она является наиболее важным многосторонним договором в сфере охраны и защиты 
смежных прав.   

Римская конвенция обеспечивает охрану прав исполнителей в отношении 
исполнений, изготовителей фонограмм в отношении фонограмм и вещательных организаций в 
отношении передач.  

Римская конвенция базируется на двух основополагающих принципах:   
- принцип предоставления национального режима охраны, в соответствии с которым 

каждое государство-участник данной Конвенции должно предоставлять исполнителям, 
производителям фонограмм и вещательным организациям иностранных государств охрану их 
прав, аналогичную той, какая предоставляется им в соответствии с внутренним 
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законодательством соответствующего иностранного государства его собственным физическим 
и юридическим лицам;  

-принцип установления минимально допустимого уровня охраны прав, в соответствии с 
которым предусмотренные Римской конвенцией права будут предоставлены гражданам и 
юридическим лицам из других государств, являющихся участниками Римской конвенции, даже в 
том случае, если данное государство не предоставляет такие права своим собственным 
гражданам и юридическим лицам. 

При этом установлены критерии предоставления охраны и минимальный объем 
предоставляемых прав для каждой категории смежных прав. К примеру, каждое государство-
участник обязано предоставить охрану зарубежным артистам-исполнителям при соблюдении 
следующих обстоятельств: исполнение осуществлялось в другом государстве, подписавшем 
Римскую конвенцию, исполнение записано на охраняемой фонограмме или (в случае если оно не 
записано на фонограмме) распространяется при помощи охраняемой передачи в эфир.  

Предоставляемая охрана дает исполнителям право воспрепятствовать передаче их 
исполнения в эфир или воспроизведению записи без их согласия, за исключением 
предусмотренных Конвенцией исключений и оговорок.   

Минимальный срок охраны смежных прав, гарантированный Римской конвенцией, 
составляет не менее 20 лет. Национальное законодательство государств, являющихся 
участниками Конвенции, может предусматривать больший срок охраны, чем тот, который 
предусмотрен данной Конвенцией.   

Римская конвенция не требует от договаривающихся сторон предоставлять охрану в 
отношении фонограмм, записанных до даты присоединения государства к Римской конвенции, а 
также в отношении исполнений и передач в эфир, которые осуществлялись до этой даты. 

Законом Республики Казахстан от  8 апреля 2012 года № 10–V 
ратифицирован  Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 2006). 
Договор вступил в силу для Республики Казахстан 5 сентября 2012года.  

Цель Сингапурского договора - создание современной и динамичной международной 
нормативно-правовой базы, позволяющей гармонизировать административные процедуры 
регистрации товарных знаков. В основу Сингапурского договора положен Договор о законах по 
товарным знакам (TLT), однако Сингапурский договор имеет более широкую сферу применения 
и позволяет учитывать изменения в сфере коммуникационных технологий.  

Сингапурский договор применяется в отношении знаков всех видов, подлежащих 
регистрации в соответствии с законодательством соответствующей договаривающейся стороны.  

В отличие от TLT, Сингапурский договор применяется в отношении всех знаков, которые 
могут быть зарегистрированы по законодательству договаривающейся стороны. Его наиболее 
важная особенность состоит в том, что это первый международный документ, посвященный 
законодательству о товарных знаках, который четко признает нетрадиционные знаки. Договор 
применяется в отношении знаков любых видов, включая нетрадиционные визуальные знаки, 
такие, как голограммы, трехмерные знаки, цветовые знаки, позиционные знаки и знаки 
местоположения, знаки движения, а также невизуальные знаки, такие, как звуковые, 
обонятельные или осязательные знаки. В Инструкции к Сингапурскому договору о законах по 
товарным знакам рассматриваются формы представления знаков в приложениях, которые могут 
включать неграфические и фотографические формы их воспроизведения. 

Сингапурский договор позволяет договаривающимся сторонам выбирать форму и средства 
передачи сообщений и решать, принимать ли сообщения в бумажной, электронной или иной 
форме. Это имеет последствия с точки зрения формальных требований к заявкам и запросам, 
например, в отношении подписей на сообщениях, направляемых в национальное ведомство. В 
Договоре сохранена очень важная норма TLT - а именно, положение о недопустимости 
требования проверки подлинности или подтверждения любой подписи, имеющейся в бумажном 
сообщении. Вместе с тем договаривающиеся стороны вправе самостоятельно решать вопрос о 
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необходимости применения системы проверки подлинности электронных сообщений и методах 
такой проверки. 

Договор предусматривает льготные меры на случай, когда заявитель или правообладатель 
пропускает сроки, установленные для какого-то действия в отношениях с ведомством. 
Договаривающиеся стороны обязаны предоставлять, по своему выбору, по крайней мере одну из 
следующих льгот: продление срока; сохранение действия процедур оформления; и 
восстановление прав, в той мере, в какой нарушение срока было непреднамеренным или 
произошло несмотря на принятие надлежащих мер, соответствующих обстоятельствам. 

Сингапурский договор включает положения о регистрации лицензий на товарные знаки и 
устанавливает максимальные требования в отношении запросов о регистрации, исправлении  
или аннулировании регистрации лицензии. 

 


