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Необходимость патентного права обусловлена невозможностью прямой охраны 

объектов промышленной собственности средствами авторского права. В отличие от 

объектов авторского права объекты промышленной собственности могут быть созданы 

разными лицами, независимо друг от друга, поэтому их охрана предполагает 

предварительное формальное закрепление приоритета в установленном законом порядке. 

Важнейшими условиями патентоспособности объектов промышленной  собственности 

являются их новизна и промышленная применимость. При этом патентное право закрепляет 

абсолютную (мировую) новизну объектов промышленной собственности. 

1. Под субъектами патентного права понимаются участники правоотношений, 

связанных с созданием, регистрацией и иным оформлением, использованием, защитой и 

охраной прав на объекты промышленной собственности. 

Как видно из перечисления содержания патентных правоотношений, они являются 

комплексными правоотношениями. 

В свою очередь, комплексность означает наличие в них отдельных отношений, 

регулируемых нормами разных отраслей права, преимущественно административного, 

гражданского и уголовного. Например, отношения по регистрации и иному оформлению, а 

также часть отношений по защите и охране объектов патентного права следует отнести к 

административным, а отношения по реализации и гражданско-правовой защите прав на 

указанные объекты — к гражданско-правовым. 

Административные и уголовно-правовые отношения по поводу объектов патентного 

права можно назвать еще властными отношениями, складывающимися наряду с 

отношениями другой группы — гражданско-правовыми отношениями. 

Круг субъектов комплексных патентных отношений, без учета их отраслевого 

подразделения, выглядит следующим образом: 

— авторы и соавторы объектов промышленной собственности; 

— наследники и правопреемники авторов и соавторов; 

— заявители и патентообладатели, владельцы товарного знака и права пользования 

наименованиями мест происхождения товаров, правообладатели топологий интегральных 

микросхем; 

— наследники и иные правопреемники правообладателей всех объектов 

промышленной собственности и топологий интегральных микросхем; 

— органы государственного управления общей компетенции; 

— патентное ведомство (орган государственного управления в области правовой 

охраны прав на объекты промышленной собственности); 

— организация по патентной экспертизе; 

— патентная библиотека и организации по научно-технической информации; 

— патентные подразделения предприятий и организаций; 

— патентные поверенные, их бюро и конторы; 
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— общественная организации изобретателей и рационализаторов; 

— ассоциация патентных поверенных.  

Перечисленные субъекты определенным образом взаимодействуют в рамках 

патентной системы, входящей в свою очередь в более широкую систему охраны всех 

объектов интеллектуальной собственности. Согласованная деятельность 

субъектов патентного права на основе нормативно-правовых источников должна 

обеспечивать надлежащую охрану всех объектов промышленной собственности и иных 

результатов технического творчества. 

Устанавливая классификацию субъектов отношений по поводу интеллектуальной 

собственности, необходимо, прежде всего, ответить на вопрос, применимо ли к данной 

частной области отношений общее гражданско-правовое деление субъектов гражданских 

правоотношений. На данные отношения в полной мере распространяются нормы ст. 2 ГК 

РК, выделяющей граждан и юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

Статья 12 ГК РК в свою очередь устанавливает, что под физическими лицами 

понимаются граждане РК, граждане других государств, а также лица без гражданства. То 

есть понятие физического лица является общим для понятий гражданин РК, иностранный 

гражданин и лицо без гражданства. ГК обычно использует термин «гражданин», а не 

«физическое лицо», но когда в нем говорится о гражданах, имеются в виду не только 

граждане РК, но и другие физические лица, если иное не предусмотрено ГК. 

Это деление Кодекса является универсальным и проходит не только через Особенную 

часть ГК РК, где конкретизируется «право иметь интеллектуальную собственность», но и 

через специальное законодательство, регулирующее статус отдельных разновидностей 

объектов интеллектуальной собственности. То есть классификация всех субъектов 

авторского права, патентного права (право на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец), права на селекционные достижения, права на топологии 

интегральных микросхем, права на нераскрытую информацию, права на средства 

индивидуализации (право на фирменное наименование, товарный знак, наименование 

места происхождения товаров) будет сводиться к делению их на физические и юридические 

лица. 

Следующие две крупные группы субъектов можно обнаружить из классификации 

объектов интеллектуальной собственности. Как отмечалось выше, ст. 961 Особенной части 

ГК РК выделяет две группы объектов интеллектуальной собственности: 

- результаты интеллектуальной творческой деятельности; 

- средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 

услуг. 

Соответственно этим двум основным группам объектов можно выделить две группы 

субъектов, в них участвующих — субъекты отношений по поводу результатов творчества 

и субъекты отношений по поводу средств индивидуализации. 

В дальнейшем внутри выделенных крупных групп классификация может идти по 

самым разным основаниям. 

Например, физические лица могут быть разделены: 

- по признаку гражданства — на граждан РК, граждан других государств и лиц без 

гражданства; 

- по характеру объекта правоотношений — субъектов в области результатов 

интеллектуальной творческой деятельности и в области средств индивидуализации; 

- по полноте правообладания — на обладающих неимущественными или 

имущественными правами, или теми и другими вместе; 
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- по признаку основных или производных прав — на первичных правообладателей, 

наследников и иных правопреемников. 

Субъекты — юридические лица, участвующие в правоотношениях по поводу 

объектов интеллектуальной собственности, могут подразделяться в самом общем плане на 

государственные и негосударственные. 

Государственные юридические лица могут быть в свою очередь разделены на 

государственные органы управления и государственные специализированные организации. 

Государственные же органы управления можно разделить на органы общей 

компетенции (прокуратура, суд, таможня) и органы специальной компетенции (Комитет по 

правам интеллектуальной собственности, патентное ведомство), действующие в сфере 

регулирования объектов интеллектуальной собственности. 

Государственные специализированные организации в данной области в свою очередь 

можно разделить на экспертные и научно-информационные. 

Негосударственные организации включают в себя в области патентного права фирмы 

и конторы патентных поверенных, Ассоциацию патентных поверенных Казахстана, 

Казахстанское общество изобретателей и рационализаторов. 

 2. Остановимся на подгруппе субъектов — физических лицах. Для сравнения 

придется обращаться не только к патентному праву, но и нормам авторского права, где 

данный вопрос регулируется особенно подробно. 

Так, в частности, автором любого результата интеллектуальной творческой 

деятельности может быть только человек, физическое лицо. Это вытекает из текста ст. 963 

ГК РК и закреплено в ст. 2 Закона об авторском праве РК, где автор определяется как 

«физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение». 

В ст. 9 Патентного закона РК «автором объекта промышленной собственности 

признается физическое лицо, творческим трудом которого он создан». 

Статья 2 Закона РК «О селекционных достижениях» определяет автора как 

физическое лицо, которое создало, выявило или вывело сорт, породу. 

Эти нормы коренным образом изменяют нормативное понимание автора аналогичных 

результатов творчества, имевшее место в советском законодательстве. В частности, в 

качестве авторов служебных произведений — коллективных монографий, сборников, иных 

объектов — могли указываться юридические лица, в которых работали создатели этих 

произведений. Многие из нас помнят научные произведения, на титульных листах которых 

значилось наименование какого-либо отраслевого или академического института. В 

настоящее время это невозможно. 

С авторами и соавторами объекта интеллектуальной собственности связаны все 

личные неимущественные права по поводу данного объекта. 

В соответствии со ст.ст. 994, 1007 ГК РК авторам изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений принадлежит право авторства, а 

также право на присвоение объекту промышленной собственности своего имени или 

специального названия. 

Право авторства и другие личные права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, селекционное достижение возникают с момента возникновения 

прав, основанных на охранном документе. То есть реально воспользоваться закрепленными 

неимущественными правами автор сможет только после получения на руки охранного 

документа. 

Аналогично авторскому праву патентное право знает конструкцию, называемую 

презумпцией авторства. В соответствии с нормой п. 4 ст. 994 ГК РК лицо, указанное в заявке 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец в качестве автора, считается 
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автором, пока не доказано иное. В качестве доказательств могут привлекаться лишь факты 

и обстоятельства, существовавшие до возникновения права. 

В советском законодательстве были многочисленные льготы и привилегии авторам-

изобретателям. В частности, предусматривались дополнительные дни оплачиваемого 

отпуска, право на дополнительную жилую площадь, поощрительные премии, специальные 

почетные звания и др. С переходом на рыночные отношения и принятием новых 

казахстанских нормативных актов почти все льготы, к сожалению, перестали существовать. 

Однако законодательная база для этого имеется в виде нормы п. 3 ст. 994 ГК РК, 

устанавливающей, что за автором Изобретения, полезной модели, промышленного образца 

законодательные акты могут закреплять специальные права, льготы и преимущества 

социального характера. 

К авторам как субъектам правоотношений тесно примыкают соавторы, наличие 

которых наблюдается в отношениях по поводу любого объекта творчества. 

Наиболее полно соавторство регламентируется Законом об авторском праве РК, ст. 10 

которого устанавливает принципы соавторства, законодательно проецируемые далее на 

остальные объекты творчества. 

К таким принципам относятся: 

- наличие совместного труда двух или более лиц по созданию произведения; 

- творческий характер этого труда; 

- право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно; 

- взаимоотношения между соавторами определяются соглашением между ними; 

- невозможность без достаточных оснований запрета использования произведения 

одним автором. 

Примером проецирования данных принципов на другие отношения являются ст. 995 

ГК РК, ст. 9 Патентного закона РК и ст. 11 Закона о селекционных достижениях. 

Необходимость совместной творческой работы для появления отношений соавторства 

подчеркивается в них особо. 

Основой для норм отраслевого законодательства в данном вопросе является ст. 995 

ГК РК, устанавливающая, что взаимоотношения соавторов изобретения, полезной модели, 

промышленного образца определяются соглашением между ними. 

Возникает вопрос, как же быть, если соавторы не договорились о порядке 

взаимоотношений между собой? Можно считать, что определенный порядок в этом случае 

может быть установлен судом и его решение заменяет согласие сторон. 

Закрепляется также, что нетворческое содействие созданию изобретения, полезной 

модели, промышленного образца (техническая, организационная или иная помощь, 

содействие оформлению прав и т.п.) не влечет за собой соавторства. 

Наиболее четко это же правило отражено в упомянутой статье Патентного закона: «не 

признается автором физическое лицо, не внесшее личный творческий вклад в создание 

объекта промышленной собственности, оказавшее автору только техническую, 

организационную или материальную помощь либо только способствовавшее оформлению 

прав на него или его использованию». 

В отношениях по поводу объектов промышленной собственности выделяются 

субъекты, обладающие больше процессуальными, чем материально-правовыми 

характеристиками. Регистрационная система охраны объектов промышленной 

собственности предполагает обращение претендента на получение охранного документа 

или его представителя в уполномоченный государственный орган с заявкой. Это лицо 

получило универсальное, независимое от объекта правовой охраны наименование — 

заявитель, которым может выступать как физическое, так и юридическое лицо. 
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Заявителем, испрашивающим правовую охрану в отношении товарных знаков, может 

выступить юридическое лицо или физическое лицо — субъект предпринимательства. То 

есть просто физическое лицо — гражданин, иностранец, лицо без гражданства — не могут 

быть заявителями для подобных действий по оформлению на себя права на товарный знак. 

3. Центральной фигурой отношений по поводу любого объекта промышленной 

собственности является обладатель исключительного права на данный объект, 

являющегося по нашему законодательству только имущественным правом, а в отношении 

изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, 

топологии интегральной микросхемы это — патентообладатель. 

Исключительное право на фирменное наименование принадлежит обладателю 

свидетельства о регистрации коммерческого лица в органах юстиции, т.к. казахстанское 

законодательство не знает специальной регистрации фирменных наименований. 

В отношении товарных знаков и наименований мест происхождения товаров 

исключительное право принадлежит владельцу товарного знака или права пользования 

наименованием места происхождения товара. 

Имеются свои особенности в наименовании управомоченных лиц в Законе о правовой 

охране топологий интегральных микросхем. Так, ст. 6 данного Закона устанавливает, что 

исключительное право на использование топологии принадлежит автору (авторам) 

топологии либо работодателю или заказчику, либо их правопреемникам. Затем во второй 

части данной статьи появляется термин правообладатель, который имеет право 

использовать топологию любым способом по своему усмотрению. 

Именно этим лицам — патентообладателям, владельцам товарных знаков и прав на 

регистрацию иных средств индивидуализации, которых обобщенно можно назвать 

правообладателями, — и принадлежит вся полнота прав по использованию объекта 

интеллектуальной собственности. 

Объем их исключительных прав будет рассмотрен в других разделах учебника, пока 

лишь отметим, что субъект исключительного права может использовать объект 

интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению, а использование 

данного объекта другими лицами допускается только с согласия правообладателя. 

4. Важнейшими участниками патентных отношений являются наследники и 

правопреемники. Это вытекает прежде всего из Имущественного характера 

исключительного права на объект Промышленной собственности. 

Базовой нормой для данных отношений является ст. 1040 ГК РК, определяющая 

состав наследства. В состав наследства входят принадлежащие наследодателю имущество, 

а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью. В 

развитие данной нормы ст. 1 Патентного закона РК устанавливает, что охранный документ 

на объект промышленной собственности и(или) право на его получение переходят по 

наследству или в порядке правопреемства. 

Закон о селекционных достижениях РК устанавливает, что патент на селекционное 

достижение выдается кроме автора его наследнику (наследникам); физическим и(или) 

юридическим лицам (при их согласии), которые указаны автором (авторами) или его (их) 

правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в Казпатент до 

момента регистрации селекционного достижения в Государственном реестре 

селекционных достижений; работодателю, если селекционное достижение создано 

работником при выполнении им служебных обязанностей и если договором между автором 

и работодателем не предусмотрено иное. 

Статья 16 данного Закона прямо устанавливает, что право на подачу заявки и 

получение патента на селекционное достижение, исключительные права на использование 
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селекционного достижения, а также на вознаграждение и доходы от его использования 

переходят по наследству. 

Статья 7 Закона о правовой охране топологий интегральных микросхем 

предусматривает, что исключительное право на топологию может быть передано 

полностью или частично другому лицу по договору, а также переходит в порядке 

универсального правопреемства по наследству и в результате реорганизации юридического 

лица — правообладателя. 

Особенностью отношений по товарным знакам является то, что в отношении прав на 

данный объект их наследования физическими лицами не может быть в принципе, так как 

просто физическое лицо не может обладать правом на товарный знак. Субъектами права на 

товарный знак являются либо юридическое, либо физическое лицо-субъект 

предпринимательской деятельности. Именно поэтому Закон о товарных знаках РК не 

содержит нормы о наследовании прав на товарный знак. 

В соответствии со ст. 21, озаглавленной «Передача права на товарный знак», 

устанавливается, что исключительное право на товарный знак в отношении всех указанных 

в свидетельстве товаров и услуг либо их части может быть передано владельцем другому 

лицу по договору. То есть предусмотрена только полная передача прав другому лицу, 

имеющему право обладать товарным знаком. 

При передаче (уступке) всех прав на охранный документ объекта промышленной 

собственности другому лицу имеет место действие, называемое в гражданском праве 

цессия, и появляются, соответственно, цедент и цессионарий, однако в ст. 21 Закона о 

товарных знаках РК стороны так не именуются. 

Следует иметь в виду, что Закон РК от 19 июня 1997 г. «Об индивидуальном 

предпринимательстве» в ст. 36 предусматривает переход прав и обязанностей умершего 

индивидуального предпринимателя при личном предпринимательстве его наследникам в 

порядке, установленном Законом. То есть надо полагать, что права на товарный знак 

индивидуального предпринимателя могут перейти к его наследникам, однако они смогут 

воспользоваться этими правами только в том случае, если сами будут индивидуальными 

предпринимателями. 

Временное использование прав на объекты промышленной собственности на основе 

лицензионного договора возможно в отношении любого объекта, за исключением 

наименования места происхождения товара. 

При предоставлении права на использование объекта промышленной собственности 

и заключении лицензионного договора с предоставлением неисключительной, 

исключительной или полной лицензии появляются такие субъекты отношений, как 

лицензиар и лицензиат, сублицензиат (ст. 14 Патентного закона РК; ст. 18 Закона РК о 

селекционных достижениях; ст. 21 Закона РК о товарных знаках; ст. 7 Закона РК о 

топологиях интегральных микросхем). 

Заключение 

Итак,  интеллектуальная собственность есть совокупность исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним 

объекты, в частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг). Патентное право является одним из четырех 

институтов данной подотрасли права. Оно регулирует имущественные, а также связанные 

с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи созданием и 

использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.  
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Правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных 

отношений осуществляется в государстве единым законодательным актом, а именно 

Патентным законом РК. 
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