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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 

 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Новикова Наталья Александровна, доцент кафедры 

гражданского права, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОПРОС 

Рекомендации по подготовке к теоретическому опросу 

Подготовка к теоретическому опросу осуществляется на основе изучения учебной и 

дополнительной литературы. 

Основная цель работы с литературой – это извлечение из текста необходимой 

информации, способствующей формированию профессиональных компетенций, в силу чего, 

главным правилом работы с текстом является сознательное усвоение прочитанного, 

критическое осмысление его содержания, в ходе которого происходит постепенное глубокое 

осмысление теоретических положений международного частного права, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д., кроме того, обязательным правилом 

является выяснение значения незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Рекомендуется при работе с литературой осуществлять конспектирование 

теоретического материала по основным вопросам дисциплины путем составления опорного 

конспекта. Конспектирование позволит сосредоточить внимание студента на ключевых 

проблемах теории международного частного права, подготовиться к практическим занятиям по 

дисциплине, а также облегчить повторение освоенного материала при подготовке к зачету. 

Конспектирование представляет собой краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Для составления опорного конспекта целесообразно придерживаться 

следующих этапов работы: 

- подготовительная работа: составление списка литературы и нормативных правовых 

актов, внимательное чтение текстов, подлежащих конспектированию;  

- составление глоссария: уточнение в справочной литературе непонятных слов и 

вынесением справочных данных в конспект; 

- составление плана опорного конспекта: выделить в прочитанном главное, составить 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно 

раскрываемых затем в конспекте; 

- формулировка тезисов: тезис – это кратко сформулированное положение, для лучшего 

усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами; 

- доказывание тезисов: тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать, поэтому в 

конспекте нужно отразить основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса, в этой части следует делать ссылки на положения нормативных правовых актов, в том 

числе, в конспекте целесообразно приводить примеры. 
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Следует помнить, что главное в ответе на теоретический вопрос не объем, а 

содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения по 

теоретическому вопросу дисциплины. Не следует дословно воспроизводить содержание учебной 

литературы, основные положения целесообразнее излагать кратко, своими словами, заботясь о 

стиле и выразительности изложения. При этом в случае заимствований необходимо понимать, 

чья точка зрения и из какого источника приводится студентом. 

Обращается внимание, что при ответе на вопрос не требуется детального анализа норм 

иностранного права, такие примеры приводятся исключительно в целях иллюстрации 

теоретического материала в тех случаях, когда требуется осуществить сравнительный анализ 

норм российского и иностранного международного частного права.    

 

 

Задание 1. Понятие контрафактной медицинской продукции  

Рекомендации к выполнению: При подготовке к практическим занятиям студенту 

рекомендуется придерживаться следующей технологии:  

 внимательно изучить содержание вопроса;  

 найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных 

документах, основной и дополнительной литературе;  

 продумать развернутый ответ на вопрос, опираясь на опорный конспект, 

составленный в ходе освоения основной и дополнительной литературы 

 

Ключ ответа/решение: 

В соответствии с ч.1 ст.38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинскими изделиями являются любые 

инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в 

медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими 

принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая 

специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния 

организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, 

изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения 

или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем 

фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на 

организм человека. Согласно пп. 3.1.1. п. 3.1. ГОСТ Р 15.013-2016. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. 

Медицинские изделия (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30.07.2019 № 433-ст) термины «медицинская 

продукция» является синонимом термина «медицинское изделие». 

Основываясь на ч. 4,12,13,14 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323- ФЗ, 

необходимо разграничивать понятия незарегистрированных, фальсифицированных, 

недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных медицинских изделий. Так, 

незарегистрированные медицинские изделия – это изделия, которые не прошли регистрацию в 

порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об 

утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» и на них не выданы 

регистрационные удостоверения (ч. 4 ст. 38 Закона № 323-ФЗ, п. 6 Правил государственной 
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регистрации медицинских изделий). Фальсифицированным медицинским изделием считают 

медицинское изделие, сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или) 6 

производителе (изготовителе) (ч. 12 ст. 38 Закона № 323-ФЗ). Недоброкачественными являются 

медицинские изделия, не соответствующие требованиям безопасности и эффективности 

медицинских изделий, требованиям к их маркировке, нормативной, технической и 

эксплуатационной документации и которое не может быть безопасно использовано по 

назначению, установленному производителем (изготовителем) (ч. 13 ст. 38 Закона № 323-ФЗ).  

Контрафактное медицинское изделие – это медицинское изделие, находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства (ч. 14 ст. 38 Закона № 323-ФЗ). В гражданском 

законодательстве понятие контрафактного изделия закреплено в п. 1 ст. 1515 Гражданского 

кодекса РФ, который обозначает такое изделие как «товары, этикетки, упаковки товаров, на 

которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение». В п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ контрафактными считаются материальные 

носители, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, и которые приводят к нарушению исключительного права на такой результат 

или на такое средство. В пп. 2.2.4. ГОСТ Р 57881-2017 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система защита от фальсификаций и контрафакта. Термины и определения» (утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30.10.2017 № 1606-ст) «контрафактное изделие (counterfeit part)» определяется как 

«изделие, при изготовлении, продаже, обмене, распространении, импорте или ином введении в 

оборот которого и при внесении изменений в которое были нарушены исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации». В соответствии с 

вышеназванным пп. 2.2.4. к контрафактным изделиям относятся изделия:  изготовленные, 

измененные, введенные в оборот с нарушением законодательства об авторском праве или 

существенных условий договора о передаче исключительных прав либо содержащие наряду с 

правомерно используемыми объектами авторского права неправомерно используемые;  

содержащие изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 

микросхем, находящиеся в обороте (от 7 производства до использования) с нарушением прав и 

законных интересов правообладателя, требований патентного законодательства либо 

существенных условий лицензионного договора;  имеющие средства индивидуализации, 

находящиеся в обороте (от производства до использования) с нарушением прав и законных 

интересов правообладателя, требований законодательства либо существенных условий 

лицензионного договора;  содержащие секреты производства (ноу-хау), полученные в результате 

неправомерного разглашения, завладения и использования с нарушением прав и законных 

интересов правообладателя, требований законодательства о коммерческой тайне.  

Таким образом, контрафактное изделие - это изделие, на котором (или на его этикетке, 

упаковке) незаконно размещены средства индивидуализации или содержатся обозначения, 

сходные со средствами индивидуализации до степени смешения. Также это материальные 

носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности с нарушением 

исключительного права на них. По смыслу п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ с таким 

материальным носителем совершают ряд действий: в частности, изготавливают и распространяют 

так, что это приводит к нарушению исключительного права на этот объект интеллектуальной 

собственности. Такое же определение контрафактного изделия дает Правительство РФ для целей 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции в РФ (разд. II Стратегии по 
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противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 г., утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 06.02.2021 N 256-р). 

 

Задание 2. Медицинский метод как объект авторских прав  

Рекомендации к выполнению: При подготовке к практическим занятиям студенту 

рекомендуется придерживаться следующей технологии:  

 внимательно изучить содержание вопроса, определить место вопроса в общем 

содержании темы, его связь с другими вопросами;  

 найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных 

документах, основной и дополнительной литературе;  

 продумать развернутый ответ на вопрос, опираясь на опорный конспект, 

составленный в ходе освоения основной и дополнительной литературы;  

 выявить проблемные аспекты вопроса, продумать свое понимание путей и способов их 

решения 

 

Ключ ответа/решение:  

Произведения науки (например, диссертации или монографии медицинских работников, 

посвященные методам диагностики и лечения) признаются объектами авторского права. Как это 

соотносится с пунктом 5 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), согласно которому авторские права не распространяются на методы, способы, решения 

технических, организационных или иных задач, разъяснил Суд по интеллектуальным правам. В 

частности, в постановлении по делу № А40-207329/2015 от 16.01.2018 он указал, что концепция 

или методика не будет охраняться авторским правом, но их описание или изложение может 

признаваться произведением, охраняемым авторским правом. Форма выражения содержания 

(описание) охраняется авторским правом, в то же время сама модель построения, концепция, 

организационное решение авторским правом не охраняется. Авторское право не может 

воспрепятствовать также использованию каких-либо технических или организационных решений, 

для защиты которых могут применяться другие институты интеллектуальной собственности, 

например, патентное право, положения о защите секретов производства (ноу-хау) и т.д. 

Таким образом, описание какого-либо метода диагностики или лечения в научном 

произведении авторства медицинского работника охраняется по форме, т.е. не может быть 

воспроизведено дословно, однако, может практически применяться в медицинских организациях 

(пункт 3 статьи 1270 ГК РФ). К примеру, на сайте НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

размещены тексты ряда диссертаций, посвященных тактике, способам, методам лечения 

(например, диссертация д.м.н. Бурова С.А. «Хирургическое лечение внутричерепных 

кровоизлияний методом пункционной аспирации и локального фибринолиза», 2008 г.). 

Применительно к сочетанию данной формы правовой охраны с иными, в частности, патентной, 

следует иметь в виду следующее. В соответствии с Приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236 «Об 

утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках 

предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче 

патента на изобретение, его дубликата», частью административной процедуры является проверка 

соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна». Информационный поиск 

проводится по всем общедоступным сведениям во всем мире, однако, не учитываются источники, 

содержащие информацию, относящуюся к данному изобретению, раскрытую автором, заявителем, 
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таким образом, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана 

в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. 

Кроме того, Приказом Минздрава России от 10.07.2015 № 433н «Об утверждении 

Положения об организации клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка направления пациентов 

для оказания такой медицинской помощи), типовой формы протокола клинической апробации 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» утверждена типовая форма 

протокола клинической апробации метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 

который включает, в том числе, разделы о новизне метода и (или) отличии его от известных 

аналогичных методов, описание метода, инструкции по его проведению. Данные протоколы 

публикуются на сайте Министерства здравоохранения по адресу https://minzdrav.gov.ru/poleznye-

resursy/protokoly-klinicheskoy-aprobatsii и, по-видимому, могут быть признаны объектами 

авторских прав (например, «Клиническая апробация комплексной методики реабилитации 

пациентов с костно-мышечными нарушениями, вызванными первичным гиперпаратиреозом» 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»). 

Следовательно, описанная форма правовой охраны актуальна, во-первых, для медицинских 

работников, преследующих гуманитарную цель обеспечения доступности медицины, которые, 

пороча новизну, намерены воспрепятствовать патентованию и монополизации отдельных 

способов лечения, во-вторых, для медицинских работников, патентующих способы лечения в 

течение льготного периода, предоставленного законодателем. Кроме того, учитывая весомое 

значение личности в медицинской деятельности, доклады на конференциях, научные статьи могут 

способствовать повышению авторитета врача и его монетизации вне привязки к конкретному 

методу или способу лечения. 

 

Задание 3. Преимущества запатентованного лекарственного средства 

Рекомендации к выполнению: При подготовке к практическим занятиям студенту 

рекомендуется придерживаться следующей технологии:  

 внимательно изучить содержание вопроса, определить место вопроса в общем 

содержании темы, его связь с другими вопросами;  

 найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных 

документах, основной и дополнительной литературе;  

 продумать развернутый ответ на вопрос, опираясь на опорный конспект, 

составленный в ходе освоения основной и дополнительной литературы;  

 проанализировать и сопоставить различные точки зрения, содержание нормативных 

актов различной юридической силы 

 выявить проблемные аспекты вопроса, продумать свое понимание путей и способов их 

решения 

 

Ключ ответа/решение:  

Получение патента на лекарственное средство является возможным, если такое 

лекарственное средство удовлетворяет трем условиям охраноспособности: новизна, 

изобретательский уровень и промышленная применимость. 

Патентование ЛС может быть направлено как на его защиту в качестве продукта, так и в 

качестве способа его получения. Следует учесть, что наибольшей т.н. «правовой силой» обладают 
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патенты на продукт. Как указано в патенты на способ получения гораздо проще обойти, 

разработав альтернативный способ получения вещества, а также их трудно проконтролировать и 

установить, кто должен платить за нарушение патентных прав. 

Предположим, что нас больше интересует патентования ЛС в качестве продукта. Как 

продукт могут охраняться следующие объекты: 

 новое химическое соединение, обладающее определенной биологической 

активностью и являющееся активным началом фармацевтического препарата; 

 фармацевтическая композиция; 

 фармацевтическая комбинация двух и более активных компонентов; 

 ЛС в виде определенной лекарственной формы (препарат); 

 ЛС на основе растительного или животного сырья; 

 биологически активные добавки; 

Предпочтительны патенты на активное начало ЛС — химическое соединение, всегда 

обладающее полной независимостью от других патентов. Меньшей «правовой силой» обладают 

патенты на составы (смеси), поскольку отдельные их ингредиенты могут подпадать под действие 

сторонних патентов на вещество. Кроме того, сторонние патенты на композиции, которые 

содержат те же ингредиенты, но в других количественных соотношениях, или состав которых 

дополнен хотя бы одним новым компонентом, обладают той же «правовой силой». 

Получение патента на ЛС открывает компании-разработчику следующие стратегические 

преимущества. 

Во-первых, компания получает монопольное право на производство нового ЛС. Нередко 

возникает ситуация, при которой разработанная инновация позволяет увеличить прибыль 

компании благодаря своему полезному эффекту. 

В-вторых, патент на продукт выступает в качестве защитного механизма, который 

запрещает конкурентам производить точно такой же продукт. 

Во-третьих, приобретя права на патент, у компании появляется возможность предоставлять 

конкурентам или партнерам лицензии на выпуск ЛС. А лицензирование инновационного ЛС 

может стать дополнительным источником прибыли для компании-производителя. 

В-четвертых, компания может продать права на патент. Конечно, такая тактика может 

показаться маловероятной для крупных компаний-разработчиков. Однако для медицинских 

«стартапов» такое распоряжение правом может являться логичным при определенных 

обстоятельствах. 

И, наконец, те же медицинские «стартапы» могут получить больше шансов на возможное 

финансирование своих разработок и исследований со стороны государства или венчурных фондов 

в том случае, если в их портфолио находится один или несколько патентов на перспективные 

инновационные ЛС. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (РАЗБОР КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ) 

Рекомендации по решению практических заданий 

Казусы нужно анализировать подробно и целесообразно это делать в письменном виде.  

Решение задачи должно быть мотивированным, со ссылками на нормы закона и иных 

правовых актов, которые подлежат применению в данном случае.  

Студенты должны давать развернутые ответы на сформулированные вопросы, 

проясняющие ситуацию, изложенную в фабуле задачи.  
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При решении задачи в сере международного права интеллектуальной собственности 

необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1) осуществить квалификацию отношения (выявить спорный аспект) 

2) Представить решение задачи 

Фабула задачи может быть сформулирована таким образом, что будет допускать 

несколько вариантов решения и различное обоснование. В этом случае нужно представить 

решение всех возможных вариантов 

Решение практических задач и ситуаций закладывает умения правильно формировать и 

излагать свои мысли, формирует профессиональное правовое мышление, позволяет связывать 

теоретические положения с практикой применения законодательства.  

Решение задач должно быть развернутым и аргументированным. 

 

 

 

Задание 4. Изобретатель Грачев обратился в Роспатент с заявкой, описывающей 

устройство моментального снижения температуры тела. Роспатент потребовал предъявить 

на экспертизу рабочую модель изобретения, на что Грачев не согласился. В результате в 

регистрации изобретения ему было отказано. Правомерны ли действия Роспатента?  

 

Ключ ответа/решение: 

Решение: 

П. 2 ст. 1375 Гражданского кодекса установлен следующий пакет документов (заявка), 

подаваемых в регистрирующий орган (Роспатент) для государственной регистрации 

изобретения:  

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, 

обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения 

каждого из них; 

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для 

осуществления изобретения специалистом в данной области техники; 

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на 

его описании; 

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности 

изобретения, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме;  

5) реферат. 

Требования к содержанию данных документов установлены Приказом 

Минэкономразвития России от 25.05.2016 N 316 «Об утверждении Правил составления, подачи и 

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых 

действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам 

заявки на выдачу патента на изобретение, Состава сведений о заявке на выдачу патента на 

изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при 

проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и 

представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах 

проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации 

отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на 
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выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления 

сведений о его результатах, Состава сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в 

официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава 

сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение». 

Ни Гражданский кодекс РФ, ни Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2016 N 316 

не содержат указания на право Роспатента потребовать от заявителя рабочей модели 

изобретения. Следовательно, отказ Роспатента в государственной регистрации изобретения 

Потемкиной по указанному в задаче основанию является незаконным.  

П. 2 ст. 1248 Гражданского кодекса РФ содержит указание на следующий порядок 

оспаривания действий Роспатента в случае незаконного отказа в государственной регистрации 

изобретения: защита осуществляется в административном порядке федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в 

силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.  

Административным органом, уполномоченным рассматривать соответствующие споры, 

в настоящее время является Палата по патентным спорам. Потемкиной следует оспорить 

действия Роспатента в указанном органе. В случае неразрешения данного спора в 

административном порядке он подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам (ст. 

43.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

 

Задание 5. В течение длительного периода времени в различных органах Российской 

Федерации рассматривался спор о правах фирмы «Байер» на охрану в России словесного 

товарного знака «Аспирин». Это право оспаривалось французской фирмой «Упса», 

поставляющей в Россию свой аналогичный препарат под названием «Аспирин упса». 

Аспирин как товарный знак был придуман немецкой фирмой «Байер» в конце 19 века и с 

тех пор применяется почти во всех странах для разработанного этой фирмой препарата. 

Исключение составляли США, Великобритания и Франция, где он превратился в 

свободный знак в результате применения законодательства о враждебных иностранцах во 

время Первой мировой войны. В России товарный знак был зарегистрирован в 1899 г. В 

1909 г. регистрация была продлена до 1919 г. Повторно знак был зарегистрирован в 1991 г. В 

определенный период времени в СССР наименование использовалось как родовое, 

применяемое для обозначения товаров определенного рода. Однако в связи с 

присоединением СССР к Парижской конвенции на момент регистрации препарат под таким 

названием отечественными предприятиями не производился. Регистрация знака по 

заявлению фирмы «Упса» была аннулирована со ссылкой на то, что этот знак вошел во 

всеобщее употребление как обозначение товаров определенного рода. Наряду с 

национальной регистрацией более чем в 80 странах фирма «Байер» сначала в 1899 г., а затем 

в 1986 г. осуществила международную регистрацию в соответствии с Мадридским 

соглашением о международной регистрации знаков. В 1993 г. на основе международной 

регистрации в 1986 г. было сделано заявление о распространении ее действия на территорию 

России. Решение о признании действия этой международной регистрации было принято 

Роспатентом 27 июня 1994 года. 30 ноября 1995 года Апелляционная палата Роспатента 

приняла решение об аннулировании регистрации. Однако действия для реализации такого 

решения, предусмотренные Мадридским соглашением, Протоколом и Инструкцией к ней, не 

были выполнены. Кто и на каком основании может пользоваться в России знаком 

«Аспирин»?  
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Решение: в соответствии со ст. 4 Мадридского соглашения о международной регистрации 

знаков, вступившего в силу для СССР с 1 июля 1976 года согласно Стокгольмскому акту, с даты 

регистрации, произведенной таким образом в Международном бюро в соответствии с 

положениями статей 3 и 3ter, в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку 

предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно. 

Классификация товаров или услуг, предусмотренная в статье 3, не связывает Договаривающиеся 

страны в отношении определения объема охраны знака. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 4 Мадридского соглашения о международной регистрации 

знаков в странах, где законодательство это предусматривает, ведомства, уведомленные 

Международным бюро о регистрации знака или заявлении о расширении охраны в соответствии 

со статьей 3ter, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена этому знаку на их 

территории. Такой отказ может быть сделан только на условиях, которые в соответствии с 

Парижской конвенцией по охране промышленной собственности применяются к знаку, 

заявленному для национальной регистрации. Однако в охране не может быть отказано, даже 

частично, на том лишь основании, что национальное законодательство допускает регистрацию 

только для ограниченного числа классов или ограниченного числа товаров или услуг. 

Ведомства, которые хотят воспользоваться этим правом, должны уведомить 

Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в срок, предусмотренный их 

национальным законодательством, но не позднее истечения срока в один год, считая с даты 

международной регистрации знака или заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 

3ter. 

В соответствии с п. 5 ст. 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 

ведомства, которые в течение вышеупомянутого максимального срока в один год не направят в 

Международное бюро никакого решения о предварительном или окончательном отказе в 

отношении регистрации знака или заявления о расширении охраны, утрачивают в отношении 

данного знака право, предусмотренное в пункте (1) настоящей статьи. 

Таким образом, пользоваться в России знаком «Аспирин» может только фирма «Байер», 

поскольку Роспатент ввиду не уведомления в течении установленного срока теряет право на отказ 

в предоставлении охраны товарному знаку, прошедшему международную регистрацию в 

соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, на территории 

Российской Федерации.  

 

ДИСКУССИЯ 

Рекомендации по подготовке к дискуссии 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) – одна из важнейших форм 

коммуникации, плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный 

способ познания. Является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой 

серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны 

относится к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую 

связность. Используемые в дискуссии средства должны признаваться всеми, кто принимает в 

ней участие. Употребление других средств недопустимо и ведет к прекращению дискуссии. 

Употребляемые в полемике средства не обязательно должны быть настолько нейтральными, 

чтобы с ними соглашались все участники. Каждая из полемизирующих сторон применяет те 

приемы, которые находит нужными для достижения победы. 
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У каждого из участников дискуссии должны иметься определенные представления 

относительно обсуждаемого предмета. Однако итог дискуссии – не сумма имеющихся 

представлений, а нечто общее для разных представлений. Но это общее выступает уже не как 

чье-то частное мнение, а как более объективное суждение, поддерживаемое всеми участниками 

обсуждения или их большинством. 

Цель: обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов, носящих в 

регулировании отношений в сфере римского права дискуссионный характер, с намерением 

достичь взаимоприемлемого решения. 

Задачи: 

 достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно 

дискутируемого тезиса; 

 формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а 

как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их 

большинством; 

 достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной 

ясности для всех участников дискуссии. 

Методика осуществления 

Организационный этап: тема дискуссии формулируется до ее начала. Для осуществления 

подготовки к участию в дискуссии учебная группа студентов делится на несколько малых групп, 

количество которых определяется числом обсуждаемых в процессе дискуссий позиций. Внутри 

группы должны быть определены роли: спикер (занимает лидирующую позицию, организует 

обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение малой группы), оппоненты 

(внимательно слушают предлагаемые позиции во время дискуссии и формулируют вопросы по 

предлагаемой информации), эксперты (формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции 

своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп). 

Подготовительный этап: каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для 

дискуссии теме в течение отведенного времени в целях формулирования групповой позиции по 

теме для дискуссии. 

Основной этап – проведение дискуссии: в ходе проведения дискуссии последовательно 

заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой. 

Для изложения позиции необходимо рекомендовать студентам ПОПС-формулу, суть 

которой заключается в том, что студент высказывает: 

П позицию объясняет, в чем заключена 

его точка зрения  

«Я считаю, что смертная казнь не нужна…» 

О обоснование не просто объясняет свою 

позицию, но и доказывает 

«Потому что увеличивается количество 

тяжких преступлений, изнасилований, 

убийств…» 

П пример при разъяснении сути своей 

позиции пользуется 

конкретными примерами  

«Я могу подтвердить это тем, что рост 

преступности наблюдается за последние 

годы…» 

С следствие делает вывод в результате 

обсуждения определенной 

проблемы  

«В связи с этим (сохранением смертной 

казни), мы не наблюдаем уменьшения роста 

преступности…» 

Таким образом, выступление студента занимает примерно 1-2 минуты и может 

состоять из двух-четырех предложений, тем самым минимизируется время, затрачиваемое для 
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изложения позиции и, как следствие, обеспечивается возможность заслушать все позиции в 

течение ограниченного времени практического занятия. 

После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов 

предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее 

совместную позицию по теме дискуссии. 

Этап рефлексии – подведения итогов: эксперты предлагают оценочные суждения по 

высказанным позициям своих малых групп, осуществляют сравнительный анализ первоначальной 

и окончательной позиции, представленной своей малой группой во время дискуссии. 

 

 

 

Задание 6. Допустимость патентования результатов генетических исследований  

 

Ключ ответа/решение: каждая малая группа / студент представляет свое видение ответа 

на поставленный вопрос с позиций российского правопонимания, так и с позиций иностранных 

правопорядков. Далее следует обсуждение представленных позиций, при этом студенты приводят 

доводы и контрдоводы, приводят примеры. 

В данном случае рассуждение проводится по следующему плану: 

- понятие генетических исследований; 

- оценка возможности патентования результатов генетических исследований с правовой 

точки зрения; 

- влияние на возможность патентования результатов генетических исследований норм 

общественных регуляторов. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ / РЕФЕРАТ 

Рекомендации по подготовке  

Выполнение индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата является 

одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями в области 

проблем права интеллектуальной собственности и его правоприменения, а также служит 

формой проверки уровня освоения студентом содержания дисциплины. К его выполнению 

необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. 

Описание и общие рекомендации. Индивидуальный научно-исследовательский проект / 

реферат (с лат. refero – докладываю, сообщаю) – это краткое изложение в письменном виде 

результатов изучения научной проблемы, включающий обзор соответствующих информационных 

источников. 

Целью индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата является 

определение качества усвоения теоретического содержания дисциплины в ходе самостоятельной 

работы с литературой, нормативными правовыми актами, материалами правоприменительной 

практики. Индивидуальный научно-исследовательский проект / реферат магистранта имеет 

научно-информационное назначение и используется для анализа научной проблемы по имеющимся 

в литературе данным. 

Подготовку индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата 

целесообразно осуществлять последовательно: 
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 выбор темы исследования – тема в концентрированном виде выражает 

содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый 

результат. Тема индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата выбирается 

из предложенной тематики или индивидуально согласовывается с преподавателем. 

Рекомендуется выбирать тему, близкую к теме исследования, выполняемого студентом в 

рамках подготовки выпускной квалификационной работы; 

 первичный поиск источников для того, чтобы ознакомиться с заявленной 

тематикой работы и получить общее представление о месте и значении данной темы в курсе 

дисциплины, а также определить важнейшие ее проблемы; 

 составление плана индивидуального научно-исследовательского проекта / 

реферата: он должен содержательно соответствовать заявленной теме исследования, 

включать все составные части (направления, проблемы). План – это логическая основа 

индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата, от оригинальности ее 

построения, четкости, правильной соотнесенности частей во многом зависит качество 

будущей работы. Важно, чтобы каждый пункт плана раскрывал одну из сторон избранной 

темы, а все пункты в совокупности охватывали ее целиком. Не допускается включение в план 

работы тем, непосредственно не относящихся к теме исследования (часто это делается для 

увеличения объема работы); 

 работа с нормативными, теоретическими и эмпирическими источниками в целях 

исследования основных аспектов заявленной тематики – подготовка основной части 

индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата. В основной части 

индивидуального научно-исследовательского проекта / реферата необходимо достаточно 

полно и убедительно раскрыть все пункты плана, сохраняя логическую связь между ними и 

последовательность перехода от одного к другому. Каждый раздел рекомендуется 

заканчивать кратким выводом; 

 оформление реферата: реферат должен быть правильно и аккуратно оформлен, с 

соблюдением правил лингвистической корректности, без стилистических и грамматических 

ошибок. 

Методы научного исследования: рекомендуемыми методами выступают следующие: 

Общие методы – это приемы исследования, которые свойственны каждому человеку, как 

существу, обладающему разумом и мышлением, потому применяемые не только в науке, но и в 

повседневной жизни 

Обобщение установление объединяющего свойства предметов. 

Наблюдение исследование, опирающееся на органы чувств; восприятие явлений 

Сравнение исследование, основанное на изучении сходств и различий предметов; 

сопоставление одного предмета с другим 

Описание фиксация сведений 

Общенаучные методы – характеризуются применимостью ко всем без исключения наукам, как 

сферам человеческого знания, в том числе – в юриспруденции 

Диалектический 

метод 

предполагающий независимое, всестороннее и полное изучение 

государственно-правовых явлений, рассмотрение существующих между ними 

связей и выяснение противоречий, оценка изучаемых явлений с позиций 

качества и количества и т.д. В свою очередь, диалектический метод 

научного исследования опирается на использование приемов анализа и 

синтеза, перехода от абстрактного к конкретному и от конкретного к 



14 
 

абстрактному, и т.д. 

Анализ расчленение единого целого на отдельные части, стороны 

и свойства для дальнейшего их детального изучения. 

Синтез соединение отдельных частей в единое целое 

Абстрагировани

е 

мысленное выделение каких-либо существенных свойств 

рассматриваемого предмета при одновременном 

отвлечении от ряда других присущих ему признаков. 

Логический 

метод 

использование которого основывается на применении к государственно-

правовым явлениям законов формальной логики, т.е. науки о правильном 

мышлении. В числе таких законов принято выделять законы тождества и 

противоречия, исключенного третьего и т.д. Реализация вышеназванных 

законов опирается в логике на приемы дедукции и индукции, аналогии и т.д. 

Индукция  способ построения общего вывода на основе известных 

отдельных фактов 

Дедукция метод мышления, следствием которого является 

логический вывод, в котором частное заключение 

выводится из общего 

Аналогия это соответствие элементов, совпадение ряда свойств 

или какое-либо иное отношение между предметами 

(явлениями и процессами), дающие основание для переноса 

информации, полученной при исследовании одного 

предмета - модели, на другой - прототип. 

Метод 

системного 

анализа 

его применение предполагается при изучении сложных явлений, находящихся 

во взаимосвязи между собой, поскольку данный метод предполагает 

представление целого явления как системы взаимосвязанных элементов 

Междисциплинарные методы – применяются в нескольких близких по объектам изучения науках 

Культурологичес

кий метод 

предполагающий изучение права, как одного из регуляторов социального 

взаимодействия, наряду с моралью, этикой, религией 

Социологический 

метод 

состоит в исследовании права на базе конкретных фактов, явлений, 

процессов, происходящих в обществе между людьми и их объединениями, как 

субъектами права 

Статистически

й метод 

используется для количественной характеристики государственно-правовых 

явлений, составляющих предмета исследования юридической науки. В том 

числе, данные о количестве совершенных правонарушений на определенной 

территории за конкретный период времени, вычисление удельного веса 

одинаковых правонарушений, относительно их общего числа и т.д.; 

Конкретно-

исторический 

метод 

помогает изучить специфику конкретного государственно-правового явления 

в процессе его развития, изменения и совершенствования с течением времени. 

Специальные методы юриспруденции, характерны исключительно для исследования предмета 

юридической науки 

Формально-

юридический 

(догматический) 

метод 

предусматривает исследование юридических фактов и текстов, их 

интерпретацию в логической последовательности с использованием 

специальных юридических терминов и конструкций 
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Сравнительно-

правовой метод 

предусматривает системное, комплексное изучение правовой культуры в 

сопоставлении опыта разных стран и народов, выяснения традиций и 

обычаев в развитии государственно-правовых институтов 

Историко-

правовой метод 

получение знаний о юридической практике, законодательстве в разные 

периоды времени; 

Правосоциологич

еский метод 

исследование действительности в области государства и права с 

применением анкетирования, опросов и т.д. 

 

Структура реферата и требования к его составным частям 

Титульный лист: оформляется в соответствии с общими требованиями к написанию и 

оформлению письменных работ в Университете. В любом случае, титульный лист реферата 

должен иметь указание на профиль подготовки студента и номер группы, его ФИО, название 

дисциплины, название темы реферата. В обязательном порядке титульный лист подписывается 

студентом, подготовившим реферат (подпись в данном случае выступает подтверждением 

автора работы в том, что им представлена окончательная версия его работы). 

План работы: перечисляются структурные элементы реферата с указанием страниц, на 

которых они расположены. 

Введение: введение является визитной карточкой реферативной работы. Обязательными 

составными частями введения являются: 

 обоснование актуальности темы реферата, 

 краткий библиографический обзор (степень разработанности выбранной темы в 

научной и информационной литературе); 

 цель реферата, 

 описание методов исследовательской работы. 

Рекомендуемый объем этой части работы – 2-3 листа. 

Основная часть реферата: основная часть реферата традиционно представляется 

несколькими разделами, логично выстроенными в работе. Основная часть реферата – это 

своеобразное «ядро» исследования или информационного поиска. Изложение должно 

осуществляться в соответствии с составленным планом. Основная часть должна быть 

разделена на параграфы (рекомендуется выделить в основной части три раздела без выделения 

подразделов). Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно 

соответствовало цели и названию главы (параграфа). 

Именно в основной части работы всесторонне и глубоко анализируются все подлежащие 

изучению проблемы, последовательно и с исчерпывающей полнотой раскрывается заявленная 

тема. 

В рамках основной части реферата должны иметь место: 

 исследование нормативно-правовой основы; 

 исследование правоприменительной практики; 

 теоретическое обоснование. 

Содержательная часть реферата должна быть основана на анализе действующих 

нормативных правовых актов, актов правоприменительного характера, теоретических 

источников. Реферат должен демонстрировать продуманную структуру и логическую 

последовательность излагаемого материала, краткость и четкость формулировок, а также 

способность студента к анализу, пониманию правовых норм, правильному (квалифицированному) 

их применению в рамках профессиональной деятельности. 
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Рекомендуемый объем этой части реферата – 20-25 листов. 

Заключение: в заключении реферата должны содержаться основные результаты 

проведенного поискового исследования, а также выводы, сделанные автором на их основе. 

Основные результаты и выводы, подводящие итог выполненной работе, следует формулировать 

сжато, лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов и бездоказательных 

утверждений. 

Частью заключения также являются аналитические и правотворческие предложения 

автора, сделанные им в результате выявления дискуссионных проблем заявленной темы, а также 

пробелов в правовом регулировании исследуемой тематики. 

Рекомендуемый объем этой части работы – 2-3 листа. 

Приложения: в обязательном порядке в качестве приложений к реферату прилагаются 

 смоделированная студентом практическая ситуация (казус) по теме исследования 

и решение этой ситуации в рамках правоприменительного процесса (оформляется как 

мотивировочная и резолютивная части судебного решения), которые позволяют оценить 

способность студента квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 анализ найденного студентом проекта нормативного правового акта, 

предполагающего изменения в существующее правовое регулирование отношений по тематике 

реферата, и/или обзор таких изменений, предлагаемых в научной и учебной литературе в целях 

совершенствования правового регулирования, который позволяет оценить способность 

студента принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Библиографический список: включает в себя перечень использованных при подготовке 

реферата теоретических, нормативных и эмпирических источников, описание которых дается в 

соответствии с общими правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»). В том числе в список должны быть включены: 

 перечень нормативных правовых актов, использованных при подготовке реферата, 

располагаемых в следующем порядке: действующие нормативные правовые акты внутреннего 

законодательства, нормативные правовые акты международного характера (с указанием их 

обязательности для России), недействующие нормативные правовые акты внутреннего 

законодательства, акты иностранного законодательства; 

 перечень актов правоприменительного характера; 

перечень теоретических источников, включающих в себя научную и учебную литературу. 

К научной литературе относятся монографии, научные статьи, материалы научных 

конференций (рекомендуется использовать научные труды представителей Уральской правовой 

школы). К учебной литературе отнесены учебники и учебные пособия 

 

Задание 7. Правовое регулирование научной деятельности медицинских организаций  

 

Ключ ответа/решение (план работы): 
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Введение – содержит характеристику актуальности исследуемой проблематики (уровень 

учебной цели – анализировать) 

1. Нормативная база правого регулирования научной деятельности в медицинских 

организациях (уровень учебной цели – запоминать) 

2. Право интеллектуальной собственности в аспекте научной деятельности медицинских 

организации: определение, структура объекты, правовые режимы (уровень учебной цели – 

понимать) 

3. Защита прав интеллектуальной собственности, как результата научной деятельности в 

медицинских организациях (уровень учебной цели – понимать, применять) 

Заключение – содержит выводы и предложения по проведенному исследованию (уровень 

учебной цели – оценивать) 

Приложения: 

Приложение 1. Смоделированная студентом практическая ситуация (казус) по теме 

исследования и решение этой ситуации в рамках правоприменительного процесса (оформляется 

как мотивировочная и резолютивная части судебного решения), которые позволяют оценить 

способность студента квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (уровень учебной цели – применять) 

Приложение 2. Анализ найденного студентом проекта нормативного правового акта, 

предполагающего изменения в существующее правовое регулирование отношений по тематике 

реферата, и/или обзор таких изменений, предлагаемых в научной и учебной литературе в целях 

совершенствования правового регулирования (уровень учебной цели – анализировать, оценивать). 

 



 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета, по билетам, включающим в 

себя два практических задания (задачи). Каждая задача билета нацелена на проверку всех 

уровней учебной цели, достигаемых при изучении дисциплины. 

 

Рекомендации по решению задач билета: 

1) внимательно изучить, усвоить условие задачи, сущность возникшего спора и 

обстоятельства дела; при этом в задачу не следует вводить дополнительные («собственные») 

данные, основанные на различных предположениях;  

2) определить, к какой теме курса международного права интеллектуальной собственности 

относится задача;  

3) сформулировать подлежащие решению вопросы, уяснить поставленные вопросы;  

4) определив тему, нужно вспомнить ее теоретическое содержание, соответствующие 

нормативные акты и отыскать необходимые нормы для разрешения ситуации: оценить 

возможность материально-правового регулирования, охарактеризовать коллизионное 

регулирование, предложить решение спорной ситуации.  

При этом необходимо доказать, что именно данная норма права подлежит применению к 

рассматриваемым отношениям. При решении задачи следует давать ответ на каждый 

поставленный вопрос, сформулированный в задании. 

Представляя свой вариант решения, студент кратко излагает обстоятельства дела, дает 

юридическую оценку доводам сторон и обосновывает. Если в задаче уже приведено решение суда 

или иного органа, то требуется оценить его обоснованность и законность. Помимо этого, 

необходимо ответить на теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной 

ситуацией. Полезно в письменном виде сформулировать эти вопросы, чтобы выявить порядок 

решения задачи и максимально подробно разобрать ситуацию. В заключение на основе 

теоретических положений и нормативного материала надо сформулировать решение, сделать 

четкие выводы 

 

Задание: Рослов Е. С. и Федотов П. И. приняли решение о создании юридического 

лица в форме общества с ограниченной ответственностью для осуществления медицинской 

деятельности. При обсуждении фирменного наименования Рословым предложены 

следующие названия фирмы «Росмед Федерация», «РосФед РФ». Федотов предложил 

присвоить обществу фирменное наименование – ООО «Медицина России»». Сведения, 

необходимые для подготовки документов, были переданы юристу. В роли юриста, 

проконсультируйте Рослова и Федотова на предмет возможности использования выбранных 

вариантов названий в качестве фирменного наименования создаваемого общества 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Фирменное наименование - это словесное обозначение, под которым коммерческая 

организация выступает в гражданском обороте. 

Правовой охране подлежат только те фирменные наименования (полные и сокращенные, на 

русском и других языках), сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ. Моментом возникновения 

исключительного права на фирменное наименование является момент внесения сведений о таком 

наименовании в ЕГРЮЛ (при регистрации коммерческой организации как юридического лица или 

при внесении в ЕГРЮЛ изменений, связанных с изменением или дополнением сведений о 

наименовании коммерческой организации). 
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Содержание исключительного права на фирменное наименование: указание наименования 

на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их 

упаковках, в сети Интернет и другие аналогичные способы использования 

В соответствии с положениями статьи 1473 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, 

являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим 

фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается 

в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации 

юридического лица. 

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его 

организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не 

может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. 

Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь 

одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь 

также одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование 

на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 

Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов 

Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или 

соответственно в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением 

терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица. 

В фирменное наименование юридического лица не могут включаться: 

1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также 

слова, производные от таких наименований; 

2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления; 

3) полные или сокращенные наименования общественных объединений; 

4) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности 

и морали. 

Фирменное наименование государственного унитарного предприятия может содержать 

указание на принадлежность такого предприятия соответственно Российской Федерации и 

субъекту Российской Федерации. 

Включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования 

Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, 

допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Такой порядок установлен Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 N 52 "Об 

утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального 

наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого 

наименования". 

Разрешение на включение в фирменное наименование юридического лица официального 

наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого 

наименования, выдается Министерством юстиции Российской Федерации в случае, если 

юридическое лицо имеет филиалы и (или) представительства на территории более чем половины 

субъектов Российской Федерации, либо юридическое лицо в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отнесено к крупнейшему налогоплательщику, а также в случае, если более 
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25 процентов голосующих акций акционерного общества или более 25 процентов уставного 

капитала иного хозяйственного общества находятся в собственности Российской Федерации или 

организации, созданной Российской Федерацией на основании специального федерального закона, 

наименование которой включает официальное наименование "Российская Федерация" или 

"Россия", а также слова, производные от этого наименования, в части использования в фирменном 

наименовании указанного юридического лица наименования этой организации, являющейся его 

участником. 

Учредитель юридического лица (далее - заявитель) представляет в Министерство юстиции 

Российской Федерации следующие документы: 

а) заявление о намерении включить в свое фирменное наименование официальное 

наименование "Российская Федерация" или "Россия", а также слова, производные от этого 

наименования; 

б) копии учредительных документов юридического лица с предъявлением оригиналов в 

случае отсутствия нотариально заверенных копий; 

в) решение учредителей об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о 

включении в фирменное наименование юридического лица официального наименования 

"Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования; 

г) документы о соответствии юридического лица одному из требований, предусмотренных 

Правилами, в частности: 

копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве 

крупнейшего налогоплательщика; 

выписка из реестра акционеров акционерного общества либо выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

В целях подтверждения информации о соответствии юридического лица требованиям, 

Правил, Министерство юстиции Российской Федерации запрашивает необходимые сведения у 

государственных органов и организаций. 

Государственные органы и организации предоставляют Министерству юстиции Российской 

Федерации запрашиваемые сведения в течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса. 

Министерство юстиции Российской Федерации издает распоряжение о включении в 

фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская 

Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования, не позднее 30 дней с 

даты получения документов, предусмотренных Правилами. 

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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