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АННОТАЦИЯ 

 

Иванов А.А. Совершенствование порядка 

декларирования товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственно-

сти. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, 2018, 103 с., 

13 ил., 0 табл., библиогр. список – 32 наим., 1 

приложение, 14 л. Раздаточного материла ф. 

А4. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются товары содержа-

щие объекты интеллектуальной собственности. 

Целью выпускной квалификационной работы – совершенствование порядка 

декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основы интеллектуаль-

ной собственности, нарушения законодательства, меры по защите прав объектов 

интеллектуальной собственности, таможенное декларирование товаров. 

Основные задачи: 

1) Выявить проблемы в порядке декларирования товаров, содержащих объек-

ты интеллектуальной собственности. 

2) Провести анализ деятельности таможенных органов. 

3) Внесение предложений по совершенствованию порядка декларирования то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

В результате этой работы была достигнута главная цель исследования, изуче-

ны и рассмотрены показатели деятельности таможенных органов Российской Фе-

дерации. И разработаны предложения по усовершенствованию порядка деклари-

рования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. На сегодняшний день интеллектуальная собственность 

играет огромную роль, так как увеличение контрафактной продукции наносит 

огромный ущерб правообладателям интеллектуальной собственности. Поступа-

ющая контрафактная продукция на Российский рынок нарушают права потреби-

телей и правообладателей ОИС, которые могут нанести вред для жизни человека, 

так же такие последствия влекут за собой вред экономики в целом. Для решения 

этой проблемы нужно взаимодействие таможенных органов и правообладателей 

ОИС. 

Объект выпускной квалификационной работы – товары содержащие объекты 

интеллектуальной собственности. 

Предмет выпускной квалификационной работы – совершенствование порядка 

декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование порядка де-

кларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

1) Выявить проблемы в порядке декларирования товаров, содержащих объек-

ты интеллектуальной собственности. 

2) Провести анализ деятельности таможенных органов. 

3) Внесение предложений по совершенствованию порядка декларирования то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

В результате анализа этой темы была достигнута главная цель исследования, я 

разработал предложения по усовершенствованию порядка декларирования това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Результаты выпускной квалификационной работы рекомендуется использо-

вать при разработке предложений по совершенствованию таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 

1.1 Роль интеллектуальной собственности в ВТО 

Как известно 16 декабря 2011 года, произошло историческое событие: Россия 

вступила во Всемирную торговую организацию. Завершился длительный период 

сложных переговоров, и теперь наша страна является равноправным участником 

этой важнейшей международной организации. ВТО – это многосторонний инсти-

тут, предназначенный для нужд независимой глобальной экономики. Следует от-

метить, что соглашение о создании ВТО было подписано в 1994 году и в даль-

нейшем сформировало правовую базу для функционирования ВТО [28]. Сегодня 

деятельность ВТО базируется на следующих ключевых соглашений: 

– многостороннее Соглашение о торговле товарами (ГАТТ); 

– генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС); 

– соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС); 

– соглашение по сельскому хозяйству; 

– соглашение о технических барьерах в торговле. 

Термин «Интеллектуальная собственность» известен уже давно, но в послед-

нее время приобрел особое значение. Это связано с формированием новой эконо-

мики, основанной на знаниях. В условиях новой экономики знаний результаты 

интеллектуального труда: новые знания, навыки, опыт и особенно новейшие пе-

редовые технологии, становятся главным ресурсом развития, как отдельного 

предприятия и государства в целом. Недаром интересы ведущих компаний мира 

лежат в области ускоренного роста знаний, особенно под залог имущественных 

прав. Поэтому именно за существование прав на знания, то есть на результаты 

интеллектуальной деятельности, возникает самая жесткая конкуренция. Институт 

ИС – это просто совокупность прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, он устанавливает режим правовой охраны различных продуктов интеллекту-
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альной деятельности и тем самым решает вопросы законного доступа к этим ре-

зультатам [31]. Сегодня ИС – это динамично развивающееся институт, в состав 

которого входят: институт патентного права, авторского права и смежных прав, 

институт коммерческой тайны. Каждое из этих учреждений имеет свои особенно-

сти функционирования, но все вместе они решают одну задачу – правовой защите 

результатов интеллектуальной деятельности. В то же время сущность имуще-

ственных отношений заключается в монопольном использовании объекта интел-

лектуальной собственности его владельцем, то есть исключении всех других 

субъектов из доступа к этому результату без разрешения владельца (законного 

владельца). Таким образом, реализуя исключительные права на результат интел-

лектуальной деятельности, институт ИС обеспечивает правовую монополию на 

различные объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, лите-

ратуры и искусства; программные продукты; базы данных; топологию интеграль-

ных микросхем; фонограммы; изобретения; полезные модели; промышленные об-

разцы; товарные знаки и знаки обслуживания; селекционные достижения; фир-

менные наименования, наименования мест происхождения товаров; закрытую 

информацию (то есть коммерческую тайну). В большинстве стран мира в области 

национального законодательства функционирует ИС, в первую очередь, это па-

тентный закон, закон об авторских и смежных правах и т. д. Существует множе-

ство различных международных конвенций и соглашений, регулирующих право-

вую охрану отдельных объектов ИС. 

Соглашение ТРИПС является наиболее универсальным международным дого-

вором в сфере ИС, оно охватывает основные объекты ИС, направлено на урегули-

рование, прежде всего торговых аспектов ИС и обязательно для выполнения все-

ми странами-членами ВТО. Целью соглашения по ТРИПС заключается в содей-

ствии развитию международной торговли и создании для нее надежной правовой 

основы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общая информация о ТРИПС 

Основные положения соглашения по ТРИПС: 

1) Защита важнейшей международной торговли ОИС: 

– объекты авторского права и смежных прав; 

– товарные знаки и знаки обслуживания ; 

– наименование места происхождения товара (географические наименования); 

– патентный; 

– промышленный образец; 

– топология интегральных микросхем; 

– конфиденциальная информация (ноу-хау). 

2) Обеспечение принципа наиболее благоприятствуемой нации. 

3) Гармонизация национального законодательства в соответствии с междуна-

родными стандартами Соглашения и Конвенции. 

4) Соблюдение международных стандартов в отношении объема и использо-

вания прав ИС (принудительное лицензирование). 

5) Контроль анти-конкурентной практики в лицензионных сделках (для парал-

лельного импорта). 

6) Лицензирование деятельности организаций, управляющих имущественны-

ми правами авторов, производителей фонограмм и исполнителей на коллективной 

основе. 

7) Обеспечение защиты прав ИС . 
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Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС): 

1) Основные положения соглашения по ТРИПС касаются наиболее важных 

для международной торговли объектов ИС. 

2) Положения соглашения по ТРИПС требуют от стран-членов ВТО обеспе-

чить принцип наибольшего благоприятствования. Это означает, что страны-члены 

ВТО, в том числе Россия, должны предоставлять гражданам других стран-

участниц не меньший объем интеллектуальной собственности, чем своим гражда-

нам («национальный режим»), а также предоставлять гражданам любой из стран-

участниц равные права в вопросах охраны интеллектуальной собственности («ре-

жим наибольшего благоприятствования» для иностранцев из других стран-

участниц соглашения). 

В то же время российским заявителям предоставляется режим наибольшего 

благоприятствования в любой стране-члене ВТО. 

3) В отличие от многих международных соглашений в области ИС, ТРИПС 

устанавливает для каждого объекта интеллектуальной собственности минималь-

ные стандарты охраны, которые должны соблюдать государства-члены ВТО. В 

рамках этих стандартов определяются: предмет защиты, предоставленные права и 

допустимые ограничения таких прав. Определены минимальные сроки охраны 

прав ИС. В связи с этими требованиями, многие страны внести коррективы в свое 

законодательство. 

4) Одним из основных положений ТРИПС является введение обязательного 

лицензирования. 

Соглашение по ТРИПС определяет минимум прав, которыми обладает Патен-

тообладатель. Есть некоторые исключения. Владелец патента не может злоупо-

треблять предоставленными ему правами, например, отказать в представлении на 

рынок изобретенного им продукта. Соглашение предусматривает, что для разре-

шения подобных ситуаций правительство может использовать право выдачи 

«принудительных лицензий», позволяющих конкурентам производить продукцию 
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или использовать технологические процессы, предусмотренные такими лицензи-

ями. Это требование поддерживается главным образом развивающимися страна-

ми, особенно на фармацевтическом рынке. Эту меру ввело и российское законо-

дательство. В соответствии со ст. 1362 ГК РФ, если патент на изобретение или 

промышленный образец не используется в течение четырех лет с даты его выдачи 

и патента на полезную модель – в течение трех лет, то любое лицо, желающее 

освоить этот патент может обратиться в судебные органы с просьбой выдать ему 

«принудительная лицензия». Ведущие ТНК мира активно выступают против при-

нудительного лицензирования, однако эта мера является одной из немногих, ко-

торая защищает интересы потребителей. Следует отметить, что объем и срок дей-

ствия прав, полученных по принудительному лицензированию, определяется це-

лями, для которых оно осуществлялось. Принудительное лицензирование должно 

проводиться исключительно в интересах внутреннего рынка страны. Владелец па-

тента, на который была выдана принудительная лицензия, должен в любом случае 

получить компенсацию в соответствии с экономической выгодой от использова-

ния его патента. 

5) Важным условием Соглашения является контроль за антиконкурентной 

практикой в лицензионных сделках. Специальный раздел соглашения по ТРИПС 

посвящен ликвидации практики, когда лицензионные соглашения о передаче тех-

нологии, заключаемые между компаниями различных стран, содержат положения, 

препятствующие свободной конкуренции. Эти положения обычно имеют форму 

оговорок, запрещающих, например, экспорт продукции из страны, которая будет 

производиться с использованием этой технологии, или импорт аналогичной про-

дукции в эту страну. Таким образом, предпринимаются попытки монополизации 

рынка того или иного товара, вытеснить с него конкурентов. Следствием этого 

может стать повышение цен на данный товар, ухудшение его качества, сдержива-

ние в совершенствовании технологий в области, связанной с производством дан-

ного вида продукции. 
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6) Что касается параллельного импорта, то Соглашение предоставляет членам 

ВТО свободу выбора. Страны сами решают, разрешать ли им или запрещать па-

раллельный импорт на своей территории. 

7) Требование обеспечить защиту прав ИС является, с одной стороны, наибо-

лее важным для формирования и развития рынка ИС, с другой стороны, наиболее 

трудным для реализации. Таким образом, основные претензии к России при об-

суждении соглашения ТРИПС касались именно этой ситуации, в частности, низ-

кого уровня защиты прав ИС и, как следствие, роста пиратства в России. 

Именно для решения проблем интеллектуального пиратства было введено тре-

бование об обеспечении защиты прав ИС. Впервые в истории международных со-

глашений ТРИПС уделяет внимание соблюдению прав в сфере интеллектуальной 

собственности и определяет основные правовые средства, которые правооблада-

тели могут использовать для защиты своих прав. 

Соглашение по ТРИПС также обязывает все правительства принимать эффек-

тивные меры по борьбе с пиратством (незаконным производством и распростра-

нением). Он устанавливает общие процедуры правоприменения, доказательств, 

судебных запретов, возмещения убытков, временные и пограничных мер. Впер-

вые она устанавливает систему урегулирования споров, к которой страны могут 

прибегать в случае нарушения другой стороной своих обязательств. 

Экономические выгоды и издержки соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности: мнения экспертов относительно экономических 

последствий подписания соглашения по ТРИПС различаются. 

Если говорить об экономически развитых странах, то участие в ВТО дает им 

прямую выгоду. ТРИПС позволяет снимать многие барьеры и способствует про-

никновению товаров и услуг крупнейших производителей интеллектуальной соб-

ственности на рынки других стран-членов ВТО. Выполнение основного требова-

ния ТРИПС позволит усилить защиту прав ИС и укрепит позиции поставщиков 

ИС в развивающихся странах, особенно в Соединенных Штатах. Американские 

компании являются крупнейшими в мире поставщиков ИС, в первую очередь, ав-
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торского права и смежных прав: программных продуктов, кинофильмов, музы-

кальных записей, компьютерных игр и т. д. 

Конечно, США и другие крупные поставщики ИС заинтересованы в защите 

своих прав на рынках развивающихся стран. Именно под жестким давлением 

США (по Бернской Конвенции) был продлен срок правовой охраны объектов ав-

торского права от 50 до 70 лет (после смерти автора). 

С другой стороны, многие развивающиеся страны, рассматривая себя главным 

образом в качестве потребителей интеллектуальной собственности, считают, что 

принятие таких мер ограничивает доступ бедных стран к новым продуктам и тех-

нологиям и тем самым замедляет их дальнейшее развитие. 

Отсутствие более эффективных мер по защите патентов, авторских прав и дру-

гих аналогичных прав заключается в том, что правообладатели получат рыноч-

ную власть, и это влечет за собой более высокие цены, чем предельные издержки 

производства, в течение всего срока охраны. Для малых развивающихся стран с 

недостаточным изобретательским и творческим потенциалом высокая степень 

защиты прав интеллектуальной собственности приводит к передаче прав на арен-

ду иностранным патентообладателям. 

Кроме того, выполнение требований ТРИПС создает институциональные и 

финансовые проблемы для развивающихся стран. Так, по данным Всемирного 

банка, Мексика потратила 30 миллионов долларов на изменение законов об ин-

теллектуальной собственности. Для многих бедных стран такие расходы приводят 

к значительному увеличению нагрузки на бюджет и сокращению финансирования 

других приоритетных областей развития. В то же время укрепление защиты прав 

ИС будет способствовать развитию творческих отраслей в развивающихся стра-

нах, расширению торговли, привлечению прямых иностранных инвестиций и 

стимулированию передачи технологии, что в целом окажет позитивное воздей-

ствие. Однако это относится скорее к странам со средним уровнем дохода, чем к 

странам с низким уровнем дохода. 
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В странах с переходной экономикой существуют отрасли, связанные с иннова-

циями и творчеством, которые пользуются эффективной защитой прав ИС. 

Опыт других стран показал, что сильная защита прав интеллектуальной соб-

ственности при условии улучшения инвестиционного климата в целом положи-

тельно сказывается на развитии местного производства и привлекает иностранные 

инвестиции [28]. 

Меры по защите интеллектуальной собственности, принятые в России: как от-

мечалось выше, Российская Федерация уже является членом ВТО. Следовательно, 

наша страна, наряду с другими соглашениями, обязана соблюдать положения Со-

глашения ТРИПС. 

При подготовке к вступлению в ВТО в России был принят целый комплекс 

мер по обеспечению соблюдения этих требований. Результаты этой деятельности: 

– проведена гармонизация российского законодательства с положениями со-

глашения ТРИПС; 

– часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации принята и вступила в 

силу; 

– принят новый Таможенный кодекс Российской Федерации, в рамках которо-

го таможенные функции позволяют защищать права интеллектуальной собствен-

ности и предотвращать незаконную торговлю через таможенную границу РФ то-

варами, содержащими ОИС; 

– в системе Министерства внутренних дел создано специальное подразделение 

по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности; 

– в высшем арбитражном суде создана специальная коллегия по работе с ИС; 

– в судах общей юрисдикции и уголовных судах растет количество дел, свя-

занных с нарушением прав интеллектуальной собственности; 

– приняты отдельные нормативные документы, касающиеся использования 

прав интеллектуальной собственности, созданных за счет государственных 

средств; учета и налогообложения хозяйственных операций с ИС; регистрации 

договоров об отчуждении исключительных прав и др. 
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Меры, которые необходимо принять: однако для получения реальных выгод от 

вступления России в ВТО (в рамках требования ТРИПС) необходимо объединить 

усилия отдельных организаций и ведомств и создать единую национальную си-

стему защиты прав интеллектуальной собственности. Эта система должна объ-

единить и координировать усилия законодательных, судебных, правоохранитель-

ных органов, Роспатента, налоговых и таможенных служб, Антимонопольного 

комитета, а также общественных организаций и правообладателей. 

Кроме того, необходима государственная поддержка малого и среднего пред-

принимательства, государственная поддержка отраслей и регионов с учетом тре-

бований Соглашения ВТО о субсидиях и компенсационных мерах. Также необхо-

димо изменить налоговое регулирование в сфере интеллектуальной деятельности, 

сохранить ряд налоговых льгот. Крайне важно стабилизировать рост российской 

экономики и принять специальные меры по улучшению инвестиционного климата 

в стране. 

Только выполнение вышеуказанных условий обеспечит баланс интересов Рос-

сии и других членов ВТО и позволит России получить реальные выгоды от вступ-

ления в ВТО [2]. 

1.2 Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

Таможенные органы Российской Федерации принимают меры по защите прав 

на объекты ИС только в отношении тех товаров, которые содержат объекты ав-

торского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, НМПТ и их 

ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации или соверше-

нии иных действий с такими товарами, когда они находятся под таможенным 

контролем влечет нарушение прав правообладателя [28]. 

Таможенные органы принимают меры, связанные с приостановлением выпус-

ка товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в 

Реестр, а также товаров, не включенных в Реестр. Меры, связанные с приостанов-

лением выпуска товаров с признаками контрафакции принимаются таможенными 
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органами при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, вывозу из 

Российской Федерации или совершении иных действий с товарами, находящими-

ся под таможенным контролем. 

Реестр ведет структурное подразделение ФТС России, основными функциями 

которого являются организация защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами и ведение реестра. 

Импорт товаров в Российскую Федерацию – это фактическое пересечение то-

варами Государственной границы Российской Федерации и за пределы террито-

рии искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и нормами международного права, в результате которого то-

вары прибыли из других государств-членов ТС ЕАЭС или с территорий, не вхо-

дящих в состав единой таможенной территории ТС ЕАЭС, на территорию Рос-

сийской Федерации и (или) на территорию искусственных островов, установок и 

сооружений, над которыми осуществляет юрисдикцию рос Федерация в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и международным правом. 

Экспорт товаров из Российской Федерации это – фактическое перемещение 

любым способом товаров за пределы территории Российской Федерации и терри-

торий искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Россий-

ская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международного права, в другие государства, члены ТС 

ЕАЭС или на территории, не входящие в единую таможенную территорию ТС 

ЕАЭС, а также совершение лицами действий, направленных на такое фактическое 

перемещение товаров до фактического пересечения товарами государств границы 

Российской Федерации или пределов территорий искусственных островов, уста-

новок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрис-

дикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права. 
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Экспорт товаров из Российской Федерации за пределы таможенной террито-

рии ТС ЕАЭС – это вывоз товаров из Российской Федерации, если страной назна-

чения товаров в соответствии с намерениями лиц, осуществляющих перемещение 

товаров, является территория государства, не являющегося членом ТС [31]. 

В соответствии со ст. 14 ТК ЕАЭС нахождения товаров под таможенным кон-

тролем товары: 

1) Товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза находятся под тамо-

женным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза. 

2) Товаров Союза, вывозимых с таможенной территории Союза находятся под 

таможенным контролем с момента регистрации таможенной декларации или со-

вершение деяния, непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной 

территории Союза. 

3) Продукты переработки, отходы и остатки, полученные (образовавшиеся) и 

находящиеся на таможенной территории Союза, приобретшие статус иностран-

ных товаров в соответствии с настоящим Кодексом, считаются находящимися под 

таможенным контролем с момента их поступления (образования). 

4) Товары, произведенные (полученные) из иностранных товаров, помещен-

ных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также товары, 

произведенные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны, и товары Союза, считаются 

находящимися под таможенным контролем с момента их изготовления (получе-

ния). Товары, произведенные (полученные) из иностранных товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободного склада, а также товары, произведенные 

(полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада, и товары Союза считаются находящимися под таможенным 

контролем с момента их изготовления). 

5) Товаров Союза, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, находятся под таможенным контролем с момента 

регистрации декларации на товары, представляемые для помещения товаров под 
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эту таможенную процедуру, за исключением товаров Союза, Ввозимые (ввози-

мые) на территорию СЭЗ «порт» или СЭЗ «Логистик» и находящиеся под тамо-

женным контролем с момента их ввоза на территорию СЭЗ «порт» или СЭЗ «Ло-

гистик». Товары, произведенные (изготовленные) из товаров Союза, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товары, произведен-

ные (изготовленные) из товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и товары Союза, не помещенные под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, считаются находящимися под таможен-

ным контролем с момента их изготовления (получения). 

6) Товаров Союза, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

свободного склада, находятся под таможенным контролем с момента регистрации 

декларации на товары, представляемые для помещения товаров под эту таможен-

ную процедуру. Товары, произведенные (полученные) из товаров Союза, поме-

щенных под таможенную процедуру свободного склада, и товары, произведенные 

(изготовленные) из товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру сво-

бодного склада, и товары Союза, не помещенные под таможенную процедуру 

свободного склада, считаются находящимися под таможенным контролем с мо-

мента их изготовления (поступления). 

7) Товары, указанные в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, а также товары, ука-

занные в пункте 4 настоящей статьи, не признаваемые товарами Союза в соответ-

ствии со статьями 210 и 218 настоящего Кодекса, находятся под таможенным 

контролем до наступления следующих обстоятельств: 

– приобретение в соответствии с настоящим Кодексом статуса товаров Союза, 

за исключением случая; 

– фактический вывоз этих товаров с таможенной территории Союза; 

– фактического уничтожения товаров, помещенных под таможенную процеду-

ру уничтожения; 
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– признания части иностранных товаров, помещенных под таможенную про-

цедуру переработки на таможенной территории или таможенную процедуру пе-

реработки для внутреннего потребления, производственными потерями; 

– признание в соответствии с законодательством государств-членов отходов, 

образующихся в результате операций по переработке на таможенной территории 

Союза, переработки для внутреннего потребления или уничтожения товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру уничтожения, непригодных для их даль-

нейшего коммерческого использования или представления в таможенный орган 

документов, подтверждающих факт захоронения, обезвреживания, утилизации 

или уничтожению отходов, образующихся в другую сторону, или факт их переда-

чи к свержению таких операций; 

– запуск этих грузов в космическое пространство, за исключением возвращен-

ных в него авиационных космических аппаратов и товаров; 

– завершение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении то-

варов Союза, перевозимых через территории государств, не являющихся членами 

Союза; 

– признание таможенным органом в соответствии с законодательством госу-

дарств-членов таможенного регулирования факта уничтожения и (или) безвоз-

вратной утраты этих товаров в результате несчастного случая или форс-мажора 

либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной утраты 

при нормальных условиях перевозки и ( или) хранения; 

– представление таможенному органу документов, подтверждающих факт за-

хоронения, обезвреживания, захоронения или уничтожения иными средствами 

этих товаров, в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 10 статьи 207 и под-

пункте 1 пункта 7 статьи 215 настоящего Кодекса; 

– о прекращении применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны в случае, указанном в подпункте 3 пункта 10 статьи 207 настоящего Кодек-

са; 
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– оплата и (или) взимание таможенных пошлин и налогов в отношении това-

ров для личного пользования, ввозимых с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин и налогов, в случае совершения действий в нарушение условий для ввоза 

на таможенную территорию, установленной в соответствии с пунктом 8 статьи 

266 настоящего Кодекса Союза товаров для личного пользования с освобождени-

ем от уплаты таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по пользованию 

и (или) распоряжению этими товарами; выпуск транспортных средств междуна-

родной перевозки временно вывозятся с таможенной территории Союза, за ис-

ключением транспортных средств международной перевозки, указанных в пунк-

тах 2 и 3 подпункта 2 пункта 2 статьи 272 настоящего Кодекса, которые считают-

ся условно выпущенные товары и транспортные средства международной пере-

возки, указанные в пункте 4 подпункта 2 пункта 2 статьи 272 настоящего Кодекса, 

при их повторном въезде на таможенную территорию Союза; 

– оплата и (или) взыскание таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин в отношении временно ввезенных 

транспортных средств международной перевозки в случае возникновения обстоя-

тельств, указанных в пункте 8 статьи 279 настоящего Кодекса; 

– иные обстоятельства, определенные комиссией и (или) установленные зако-

нодательством государств-членов О таможенном регулировании. 

8) Товаров Союза, указанных в пункте 2 настоящей статьи, находятся под та-

моженным контролем до фактического пересечения таможенной границы Союза 

отзыв таможенной декларации в соответствии со статьей 113 настоящего Кодекса, 

или до обстоятельств, указанных в пунктах 9 и 10 настоящей статьи. 

9) Товаров, вывозимых с таможенной территории Союза для личного пользо-

вания, не подлежащих таможенному декларированию, а также товаров для лично-

го пользования, запрещенных выпуска, не считаются находящимися под тамо-

женным контролем при выполнении одного из следующих обстоятельств:  

– до фактического пересечения таможенной границы Союза, такие товары 

преобразуются в собственность (доход) государства-члена в соответствии с зако-
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нодательством этого государства-члена, или таможенным органом в соответствии 

с законом стран-членов Таможенного регулирования признан факт их уничтоже-

ния, и (или) невозвратной утраты в результате несчастного случая или обстоя-

тельств непреодолимой силы или факта их невозвратной утраты в результате 

естественной утраты при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и 

(или) хранения; 2) такие товары вывозятся с места отправления на остальную та-

моженную территорию Союза с разрешения таможенного органа. 

10) Товары Союза, помещенные под таможенную процедуру для переработки 

за пределами таможенной территории или таможенную процедуру для временно-

го вывоза и вывоза с таможенной территории Союза, находятся под таможенным 

контролем до завершения или прекращения соответствующей таможенной проце-

дуры. 

11) Товаров, указанных в пункте 4 настоящей статьи, признается Союза това-

ров в соответствии со статьями 210 и 218 настоящего Кодекса, а также товаров 

Союза, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, находятся под таможенным 

контролем до следующих обстоятельств:  

– фактическое пересечение таможенной границы Союза, если действие тамо-

женной процедуры свободной таможенной зоны или таможенную процедуру сво-

бодного склада завершается помещением таких товаров под таможенную проце-

дуру экспорта;  

– размещение этих товаров под таможенную процедуру реимпорта;  

– признание таможенным органом в соответствии с законодательством госу-

дарств-членов таможенного регулирования факта уничтожения и (или) безвоз-

вратной утраты этих товаров в результате несчастного случая или форс-мажора 

либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной утраты 

при нормальных условиях перевозки и ( или) хранения; 

– представление в таможенный орган документов, подтверждающих факт за-

хоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения этих товаров иными 
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способами, в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 10 статьи 207 и подпункта 

1 пункта 7 статьи 215 настоящего Кодекса;  

– прекращение действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

в случае, указанном в подпункте 3 пункта 10 статьи 207 настоящего Кодекса. 

12) Товары, приобретшие статус товаров Союза и таможенное декларирование 

которых осуществлялось с признаками, указанными в статье 117 настоящего Ко-

декса, находятся под таможенным контролем до дня выпуска последней состав-

ляющей товаров или до внесения изменений (дополнений) в сведения, содержа-

щиеся в декларациях на товары, в составные части товаров в соответствии с пунк-

том 9 статьи 117 настоящего Кодекса. 

13) Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны указанных в пунктах 12 и 13 статьи 207 настоящего Кодекса, в случаях, 

предусмотренных этими пунктами находятся под таможенным контролем до за-

вершения в отношении этих товаров таможенной процедуры свободной таможен-

ной зоны в соответствии с пунктами 12 и 13 статьи 207 настоящего Кодекса. 

14) Товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, ука-

занного в пункте 9 статьи 215 настоящего Кодекса, в случае, предусмотренном 

настоящим пунктом, находятся под таможенным контролем до завершения дей-

ствия таможенной процедуры в отношении этих товаров свободный склад в соот-

ветствии с пунктом 9 статьи 215 настоящего Кодекса [30]. Товаров Союза, поме-

щаемых (помещенных) под таможенную процедуру беспошлинной торговли, 

находятся под таможенным контролем с момента регистрации таможенной декла-

рации, поданной для помещения товаров под эту таможенную процедуру до кон-

ца таможенную процедуру беспошлинной торговли в соответствии с пунктом 1 и 

подпунктом 2 пункта 5 статьи 246 настоящего Кодекса. 

ФТС России осуществляет: 

1) Прием и регистрация заявок на включение объектов ИС в Реестр, а также 

иных документов, связанных с ведением реестра. 
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2) Рассмотрение заявок на включение объектов ИС в Реестр, проверка предо-

ставленных сведений и документов. 

3) Принятие решения о принятии таможенными органами мер, связанных с 

приостановлением выпуска товаров, или об отказе в принятии таких мер и вклю-

чения объекта ИС в Реестр. 

4) Включение в реестр объектов ИС, в отношении которых принято решение о 

принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров. 

5) Присвоение объекту, включенному в Реестр, регистрационного номера. 

6) Продление срока принятия таможенными органами мер, связанных с при-

остановлением выпуска товаров. 

7) Внесение в Реестр изменений и исключение объектов ИС из реестра. 

8) Проведение в установленных случаях проверочных мероприятий. 

9) Доведение данных реестра до сведения таможенных органов и обладателей 

исключительных прав на объекты авторского права и смежных прав, на товарные 

знаки, знаки обслуживания и обладателей исключительного права на использова-

ние НМПТ. 

10) Публикация перечня объектов ИС, включенных в реестр, в их изданиях: 

таможенный Информационный бюллетень «таможенные Ведомости», Информа-

ционно-аналитическом обозрении «Таможня» [30]. 

Региональные таможенные управления (РТУ) и таможни: 

1) Обеспечить доведение сведений реестра до сведения нижестоящих тамо-

женных органов, правообладателей (их представителей), участников внешнеэко-

номической деятельности, территориальных единиц государственных органов, 

иных заинтересованных лиц. 

2) Обеспечить принятие мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, 

содержащих объекты ИС, включенные в Реестр, а в случаях, предусмотренных 

законом О таможенном регулировании и порядок действий таможенных органов 

РФ при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственно-
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сти (далее – Порядок ), а также не внесенные в реестр, и обладающих контра-

фактными признаками. 

3) Проводить проверки в случаях, предусмотренных статьей 331. 

В случае, если при осуществлении таможенных операций, связанных с поме-

щением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, включенные в Реестр, должностным лицом таможенного 

органа выявлены товары, имеющие признаки подделки, выпуск таких товаров 

приостанавливается на срок до 10 рабочих дней. Товары, в отношении которых 

принято решение о приостановлении выпуска, имеют статус временного хранения 

[29]. 

Решение о приостановлении выпуска товаров принимается руководителем та-

моженного органа или уполномоченным им лицом в виде резолюции на отчете, 

содержащем указание на признаки поддельной и мотивированное обоснование 

приостановления выпуска, составленном должностным лицом ИС подразделение 

таможенного органа или другое должностное лицо таможенного органа, в чьи 

Должностные обязанности входит осуществление таможенного контроля за пере-

мещением товаров, содержащих объекты ИС, сразу после обнаружения у поддел-

ки. Решение принимается до истечения срока выпуска товара. 

В декларации на товары, в отношении которых принято решение о приоста-

новлении выпуска, штамп «выпуск приостановлен» проставляется с указанием 

даты принятия решения, заверенной подписью и пронумерованной личной печа-

тью должностного лица таможенного органа, ответственного за выпуск товаров 

[31]. 

Таможенный орган уведомляет декларанта и правообладателя (их представи-

телям) уведомления о приостановлении выпуска товаров. С разрешения таможен-

ного органа правообладатель и декларант (их представители) могут брать пробы и 

образцы товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении вы-

пуска, проводить их исследование, а также осматривать, фотографировать или 

иным образом фиксировать такие товары под таможенным контролем. 
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В период приостановления выпуска товаров декларант при условии письмен-

ного согласия правообладателя на уничтожение товаров может декларировать та-

моженную процедуру уничтожения товаров, выпуск которых приостановлен. В 

этом случае решение таможенного органа о приостановлении выпуска товаров 

подлежит отмене. 

Таможенные органы вправе принимать меры, связанные с приостановлением 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и воз-

обновление выпуска таких товаров [29]. 

Приостановление выпуска товаров осуществляется только в том случае, если 

до начала или в момент совершения таможенных операций, связанных с помеще-

нием товаров под таможенные процедуры или таможенный контроль таможенно-

го органа одновременно имеется информация о том, что: 

1) На (в) товарах (их упаковке) содержатся результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации, являющиеся объектами интеллектуаль-

ной собственности. 

2) Объекты ИС не включаются в Реестр. 

3) товары содержат объекты ИС, меры по защите прав на которые ранее тамо-

женными органами не принимались. 

4) Товары содержат объекты интеллектуальной собственности, правооблада-

телем которых расположен на территории Российской Федерации. 

5) Ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в Ре-

естр, или совершение иных действий с такими товарами, находящимися под та-

моженным контролем, может привести к нарушению прав правообладателя. 

Признаки контрафактной продукции выявляются, как правило, на основе по-

казателей и профилей рисков, сформированных на основе информации, получен-

ной от правообладателей [31]. 

Таможенные органы также принимают меры по защите прав на объекты ИС, 

включенные в Единый Таможенный реестр объектов ИС. 
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При выявлении таможенными органами признаков преступлений и (или) ад-

министративных правонарушений, производство по делам о которых отнесено к 

компетенции иных государственных органов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, таможенные органы обязаны незамедлительно передать 

сведения об этом в соответствующие государственные органы [29]. 

 Международная защита интеллектуальной собственности: 

Как уже отмечалось, право на интеллектуальную собственность является тер-

риториальным характером. Он не действует сам по себе (автоматически) на тер-

ритории других государств. Например, для того чтобы права правообладателя бы-

ли защищены на территории другой страны или нескольких стран одновременно, 

необходимо заключить соответственно двусторонний или многосторонний меж-

дународный договор. 

Первым универсальным соглашением в сфере промышленной собственности 

стала Парижская Конвенция по охране промышленной собственности 1883 года. 

Затем пришло всеобщее соглашение в области авторского права Бернская Кон-

венция об охране литературных и художественных произведений 1886 года [ 11]. 

Перечень охраняемых объектов авторского права постепенно расширяется. 

Так, в области авторского права и смежных прав с развитием технологий (звуко-

запись, радиовещание и др.), настало время выделить группу прав организаций, 

производящих фонограммы, и организаций эфирного и кабельного вещания 

(субъектов смежных прав). Этот процесс сопровождался принятием на междуна-

родном уровне изменений в соглашениях между государствами и заключением 

новых международных договоров. 

В настоящее время Российская Федерация является участником ряда между-

народных соглашений, ключевые из которых необходимо упомянуть. 

Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 года. Текст соглашения был пересмотрен несколько раз (в 1908, 1928, 1948, 

1967 и 1971). Среди участников Конвенции более 145 государств. Российская Фе-

дерация присоединилась к Конвенции в 1994 году, а Россия уведомила о том, что 
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Бернская Конвенция распространяется на произведения, которые на дату вступ-

ления в силу Конвенции для Российской Федерации уже являются на ее террито-

рии общественным достоянием [30]. Это нарушает принцип ретро-охраны, то есть 

охраны произведений, которые на момент вступления Конвенции в силу еще не 

стали общей собственностью в стране происхождения в связи с истечением срока 

охраны (статья 18 Конвенции). 

В основе Конвенции лежат три принципа: 

1) Принцип «национального режима» – это произведения, созданные в одной 

из стран-участниц Конвенции, получают такую же охрану в других странах-

участницах, как и произведения, созданные их собственными гражданами. 

2) Принцип «автоматической охраны» – это национальный режим не зависит 

от выполнения каких-либо формальностей (депонирование работу, регистрация и 

т. д., которые существуют в некоторых странах, таких как США, Англия). 

3) Принцип «независимости охраны» – произведение охраняется в странах-

участницах Конвенции, независимо от того, предоставляется ли охрана в стране 

происхождения произведения. 

Статья 2 Конвенции определяет круг охраняемых произведений и дает при-

мерный список: «термин» литературные и художественные произведения охваты-

вает все произведения в области литературы, науки и искусства, каким бы спосо-

бом и в какой бы форме они выражаются, такие как: книги, брошюры и другие 

письменные произведения, лекции, обращения, проповеди и другие подобные 

произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, хорео-

графические произведения и пантомимы, музыкальные произведения с текстом 

или без текста, кинематографических работ, в каком произведении искусства вы-

ражается в аналогии с кинематографом, рисунки, произведения живописи, архи-

тектура, скульптура, графика и литография приравниваются, фотографические 

произведения, к которым приравниваются произведения того же рода, что и в фо-

тографии, произведения прикладного искусства, иллюстрации, карты, планы, эс-
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кизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архи-

тектуре или наукам [29]. 

Конвенция предусматривает деление авторских прав на имущественные и 

личные неимущественные. К последним относится право требовать признания 

своего авторства на произведение и противостоять любому искажению, искаже-

нию или иной модификации этого произведения, а также любому другому посяга-

тельству на произведение, которое может нанести ущерб чести или репутации ав-

тора. 

В Конвенции имущественные права рассматриваются как: 

1) Право на передачу. 

2) Право на воспроизведение. 

3) право на публичное исполнение и передачу публике драматических, музы-

кально-драматических и музыкальных произведений. 

4) Право на передачу произведений в эфир или публичное распространение 

этих произведений любым другим способом беспроводной передачи знаков, зву-

ков или изображений. 

5) Право автора литературного произведения публично читать его произведе-

ние, выполненное любыми средствами или методами. 

6) Право автора на передачу любым способом чтения своего произведения 

общественности. 

7) Право авторов литературных и художественных произведений на перера-

ботку, аранжировку и иное изменение своих произведений. 

8) Право авторов литературных и художественных произведений на кинемато-

графическую переделку и воспроизводить их работы и распространять произве-

дения, которые были изменены или воспроизведены таким образом, а также пуб-

лично представлять и выполнять дела, которые были изменены или воспроизве-

дены таким образом, и передать их по проводам для общественности. 

Еще одним важным документом является Всемирная Конвенция об авторском 

праве 1952 года. Российская Федерация участвует в Конвенции в редакции 1952 
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года от 27 мая 1973 года, а в редакции 1971 года – с 9 марта 1995 года. Всемирная 

Конвенция не действует с обратной силой в отличие от Бернской Конвенции [30]. 

Важное положение, имеющее практическое значение, содержится в статье III 

Всемирной Конвенции. Если государство обеспечивает соблюдение формально-

стей в целях обеспечения охраны произведения (отложение работу, Регистрация, 

оговорка о сохранении авторского права, нотариальные удостоверения, уплата 

сборов, изготовление или опубликование экземпляров произведений на террито-

рии данного государства), затем иностранных авторов, чьи произведения впервые 

опубликованы за пределами территории этого государства, эти формальности 

считаются выполненными, если из первого выпуска этих произведений все их эк-

земпляры, выпущенные с разрешения автора или любого другого обладателя его 

прав, будут носить знак с указанием имени обладателя авторского права и года 

первого выпуска; этот знак, название и Год выпуска должны быть размещены та-

ким образом и в таком месте, чтобы четко показать, что авторское право сохраня-

ется. 

Всемирная Конвенция признает право на перевод, но ограничивает его по-

требностями развивающихся стран. Если иностранное произведение не было пе-

реведено на национальный язык государства по истечении семи лет со дня его 

опубликования, любой гражданин этого государства-участника Конвенции может 

получить от компетентного органа этого государства неисключительную лицен-

зию на перевод и публикацию произведения, переведенного таким образом на 

национальный язык, на котором оно ранее не публиковалось [31]. 

Срок охраны произведений, подпадающих под действие Конвенции, не может 

быть короче периода, охватывающего время жизни автора и двадцать пять лет по-

сле его смерти. Но если государство ограничивает этот срок для произведений 

определенных категорий периодом, исчисляемым с момента первой публикации 

произведения, то оно вправе сохранить такие отклонения или распространить их 

на произведения других категорий. Для изделий всех этих категорий срок охраны 

не может быть короче 25 лет, считая с момента первого выпуска (ст. 4, п. 2). 
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Другим важным международным документом является Конвенция об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного изготовления их фоно-

грамм 1971 года. Российская Федерация является участником Конвенции с 13 

марта 1995 года. 

Как Конвенция признает: «каждое государство – это участник обязуется охра-

нять интересы производителей фонограмм, являющихся гражданами других госу-

дарств-участников, от производства копий фонограмм без согласия производите-

ля и от ввоза таких копий всякий раз, когда сказал, что производство или ввоз 

осуществляются с целью их распространения среди публики, а также от распро-

странения этих копий среди публики» (статья 2). Таким образом, производителю 

фонограмм присваивается право на воспроизведение и право на импорт. Есте-

ственно, ввоз (ввоз) фонограмм для личных нужд этому праву не подлежит [29]. 

Где одним из государств-участников, в соответствии со своим национальным 

законодательством, требует выполнения формальностей в качестве условий, при 

которых охрана интересов производителей фонограмм обеспечивается, эти фор-

мальности считаются выполнены, если все разрешенные копии фонограмм, рас-

пространяемые для публики, или их упаковка имеют специальную надпись в виде 

символа Р (В круге) с указанием года первого издания, проставляется так, чтобы 

было видно, что это фонограмма находится под охраной, если Опиум или их упа-

ковка не устанавливают производителя фонограмм, его правопреемника или ли-

цензиатом путем упоминания его фамилии, марки или другого соответствующего 

обозначения, то надпись должна также включать фамилию производителя, его 

правопреемника или обладателя исключительной лицензии (статья 5). 

Кроме того, Россия является участницей Конвенции об охране прав исполни-

телей, производителей фонограмм и Вещательных организаций 1961 года (Рим-

ская Конвенция). 

Это первое международное соглашение о смежных правах, которое охватывает 

всех действующих лиц: исполнителей, производителей фонограмм, вещательные 
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организации. После этой Конвенции международные соглашения в области смеж-

ных прав касаются только отдельных субъектов и их прав [30]. 

Россия стала участницей этой Конвенции с 26 мая 2003 года. К концу 2004 го-

да сторонами Конвенции являлись 79 стран. 

Конвенция основана на принципе «национального режима», который приме-

няется ко всем трем субъектам смежных прав. Конвенция предусматривает права 

исполнителей, производителей фонограмм и организации вещания. 

Срок охраны, предоставляемой в соответствии с Конвенцией, длится по край-

ней мере до конца двадцатилетнего периода, исчисляемого с конца года, в тече-

ние которого: 

1) Запись фонограмм и исполнений, включенных в них. 

2) Не были включены в фонограммы исполнения. 

3) Была передача. 

Кроме того, Российская Федерация является участницей брюссельской Кон-

венции о распространении программных сигналов, передаваемых со спутников 

1974 года 

Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых 

через спутники (далее Брюссельская Конвенция) была подписана в Брюсселе 21 

мая 1974 года. Для СССР настоящая Конвенция вступила в силу 20 января 1989 г. 

Российская Федерация является участником Конвенции в качестве правопреемни-

ка СССР [31]. 

Брюссельская Конвенция направлена на запрещение незаконного распростра-

нения передаваемых через спутник сигналов, передаваемых с помощью про-

граммного обеспечения. Дело в том, что вещание через спутники не охватывается 

определением Римской Конвенции «вещание» («беспроводная передача звуков 

или изображений и звуков для общественного приема»), поскольку во время при-

нятия Конвенции «общественность» не могла непосредственно принимать сигна-

лы со спутников – это существовал посредник, который, принимая сигналы со 

спутника, затем распространял их по кабелю. 
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Согласно положениям брюссельской Конвенции, Договаривающиеся государ-

ства имеют право выбирать способ предотвращения незаконного распространения 

сигналов. Положения брюссельской Конвенции не применяются к передаче сиг-

налов от органа-источника или от его имени и радиации через спутники для непо-

средственного использования общественностью. Таким образом, сфера действия 

Конвенции исключает распространение сигналов, получаемых со спутников пря-

мого вещания, которые позволяют принимать передачи непосредственно с ис-

пользованием радио и телевидения без использования наземной станции. Кроме 

того, положения настоящей Конвенции не применяются к распространению вто-

ричных сигналов, полученных из сигналов, которые уже были распространены 

лицом, для которого эти сигналы предназначались [31]. 

Статья 4 брюссельской Конвенции предусматривает ряд исключений для по-

вышения уровня образования населения развивающихся стран. Допускается ис-

пользование программных сигналов, если сигналы содержат краткие выдержки из 

передаваемых со спутника программных сигналов, содержащих сообщения о те-

кущих событиях, предназначенных для использования в информационных целях 

или в качестве цитат, или сигнальная программа распространяется в развиваю-

щихся странах в образовательных или исследовательских целях [31]. 

Однако в этой Конвенции новые права не предоставляются непосредственно 

вещательным организациям. 

Среди региональных международных соглашений, участником которых явля-

ется Российская Федерация, следует отметить Соглашение о сотрудничестве в об-

ласти охраны авторских и смежных прав 1993 года [29]. 

Соглашение предусматривает, что Государства-участники примут необходи-

мые меры для разработки и принятия законопроектов, обеспечивающих охрану 

авторского права и смежных прав на уровне требований Бернской Конвенции об 

охране литературных и художественных произведений, Женевской Конвенции об 

охране производителей фонограмм от несанкционированного воспроизведения их 



 

31 
 

фонограмм, Римской Конвенции об охране прав исполнителей, производителей 

фонограмм, теле и радиовещательные организации. 

Согласно договору, «государства-участники будут сотрудничать в борьбе с не-

законным использованием объектов авторского права и смежных прав и через 

свои компетентные организации будут содействовать разработке конкретных про-

грамм и мероприятий» (статья 4 Соглашения). 

При этом следует отметить, что в области авторского права и смежных прав на 

данный момент Россия не является стороной следующих значимых международ-

ных документов: 

1) Договор ВОИС по авторскому праву 1996 года. 

2) Договор ВОИС по Исполнениям и Фонограммам 1996 года. 

3) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС), 1994 г.  

Присоединение к этим документам следует ожидать в ближайшем будущем, 

как это предусмотрено в соглашении о партнерстве и сотрудничестве с Европей-

ским Союзом 1994 года [30]. 

Договор ВОИС по авторскому праву имеет ключевое значение в этой области, 

хотя оба договора ВОИС 1996 г. приняли «цифровой вызов» и, в частности, в со-

гласованном заявлении по статье 1 договора об авторском праве право на воспро-

изведение следующее положение: «право на воспроизведение, как оно определено 

в Бернской Конвенции (статья 9), и исключения, допускаемые настоящей статьей, 

в полной мере применимы в цифровой среде и, в частности, к использованию 

произведений в цифровой форме. охраняемого произведения в цифровой форме в 

электронном средстве является воспроизведением в смысле статьи 9 Бернской 

Конвенции». 

Кроме того, в соответствии с договором об авторском праве авторы литера-

турных и художественных произведений пользуются исключительным правом 

разрешать любую передачу своих произведений общественности, включая их до-

ведение до общественности таким образом, чтобы представители общественности 
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могли получить доступ к таким произведениям из любого места и в любое время 

по своему выбору (статья 8). Эта запутанная формулировка относится в первую 

очередь к Интернету [29]. 

Договор также вводится понятие «информация об управлении правами». Это 

информация, которая «идентифицирует произведение, автора произведения, об-

ладателя какого-либо права на произведение или информацию об условиях ис-

пользования произведения и любые цифры или коды, в которых приводится такая 

информация, когда любой из этих элементов информации приложен к работе ско-

пировать или появляется в связи с сообщением произведения для населения» 

(пункт 2 статьи 12). 

Договор ВОИС по Исполнениям и Фонограммам, как и предыдущий, сосредо-

точен на цифровых технологиях, но уже применяется в своей области. Преамбула 

договора содержит, в частности, слова: «Договаривающиеся Стороны признавая 

глубокое влияние развития и сближения информационных и коммуникационных 

технологий на производство и использование исполнений и фонограмм». Это 

определяет содержание последующих статей – это многие из них в связи с появ-

лением новой среды для распространения исполнений и фонограмм в цифровой 

среде. 

Например, в статье 10 признается исключительное право исполнителей  раз-

решать публике сообщать публике о своих исполнениях, записанных на фоно-

граммах с помощью проводных или беспроводных средств связи, таким образом, 

чтобы представители общественности могли получить к ним доступ из любого 

места и в любое время по своему выбору. Аналогичная статья (статья 14) была 

введена в отношении права производителей фонограмм. 

Интересом является 18 статья: «Договаривающиеся Стороны предусматрива-

ют соответствующую правовую охрану и эффективные средства правовой защиты 

от обхода существующих технических средств, используемых исполнителями или 

производителями фонограмм в связи с осуществлением своих прав по договору и 

ограничивающих действия в отношении их исполнений или фонограмм, которые 
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не разрешены исполнителями или производителями фонограмм или не допуска-

ются законом». 

Еще одним документом, который упоминается к подписанию Россией, являет-

ся соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС). Он вступил в силу 1 января 1995 года, и является обязательным для 

всех стран-членов Всемирной торговой организации. 

Данное соглашение является универсальным не только с точки зрения количе-

ства стран-участниц, но и с точки зрения прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, которые оно охватывает: авторское право и смежные права, право на 

товарные знаки, географические указания, промышленные образцы, патенты, то-

пологии интегральных микросхем, закрытую информацию (П. 2 ст. 1 Соглаше-

ния). Соглашение основано на принципе «национального режима» и режима 

«наиболее благоприятствуемой нации» [29]. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: 

Важнейшими документами, затрагивающими вопросы международного права 

и сотрудничества в области патентного права, являются Конвенция об охране 

промышленной собственности 1883 года и договор о патентной кооперации 1970 

года. 

Конвенция об охране промышленной собственности 1883 года. Объектами 

охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фир-

менные наименования и указания происхождения или наименования места проис-

хождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. Основной целью 

Конвенции является упрощенная Регистрация объектов патентного права субъек-

тами отдельных государств на территории других государств, стран-участниц со-

глашения. Однако не существует такого правового понятия, как «Всемирный па-

тент», то есть нельзя патентовать изобретение или промышленный образец один 

раз и таким образом, чтобы он имел правовую охрану во всем мире. Необходимо 

подавать заявления в компетентные органы каждой страны для получения в ней 
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охраны. Страны-участники Конвенции образуют условный Союз по охране про-

мышленной собственности. Любое лицо, которое должным образом подало заяв-

ку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец в одной 

из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется приоритетным правом 

в других странах (заявителей имеют право подавать заявки в год для применения 

в странах Союза, и эти заявки будут рассматриваться новые, несмотря на то, что 

они уже были поданы и в других странах) [29]. Основанием для возникновения 

права приоритета какого-либо представления заявки, имеющие силу правильно 

поданной национальной заявки в соответствии с национальным законодатель-

ством каждой страны Союза или с двусторонними или многосторонними согла-

шениями, заключенными между странами Союза. Следовательно, последующая 

подача заявки в одной из прочих стран Союза не может быть признана недействи-

тельной на основании действий, предпринятых в этот период, в частности, на ос-

новании другой подачи заявки, опубликования изобретения или его использова-

ния, выпуска экземпляров изобретение, использование товарного знака, и эти 

действия не могут послужить основанием для возникновения какого-либо права 

третьих лиц или какого-либо права личного владения. Права, приобретенные тре-

тьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права прио-

ритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой 

страны Союза. Таким образом, при международном применении лицо имеет пра-

во на конвенционный приоритет. Приоритетный срок составляет 12 месяцев для 

патентов на изобретения и полезные модели и шесть месяцев для промышленных 

образцов. Кроме того, патентный Закон Российской Федерации гласит, что если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые содержатся в патентном Законе, то применяются правила между-

народного договора. В случае коллизии между российским патентным правом и 

международным соглашением применяются положения последнего. В выдаче па-

тента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным 

на том основании, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного 
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запатентованным способом, была ограничена или сокращена на основании наци-

онального законодательства. Ввоз патентообладателем в страну выдачи патента 

объектов, изготовленных в той или иной стране Союза, не влечет за собой утрату 

основанных на нем прав. Для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения 

прав промышленной собственности, предоставляется льготный период не менее 

шести месяцев при условии уплаты дополнительной пошлины, если такая пошли-

на установлена национальным законодательством. В каждой из стран Союза не 

рассматриваются как нарушение прав патентообладателя: 

Применение на борту судов других стран Союза средств, составляющих пред-

мет его патента, в корпусе судна, в машинах, оснастки, станков и другого обору-

дования, когда эти суда временно или случайно находятся в водах данной страны, 

при условии, что эти средства используются исключительно для нужд судна. 

Использование средств, составляющих предмет патента, при проектировании 

или эксплуатации воздушных или наземных транспортных средств других стран 

Союза или вспомогательного оборудования для этих транспортных средств, если 

эти транспортные средства временно или случайно находятся в данной стране 

[30]. 

Если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент на способ про-

изводства указанного продукта, Патентообладатель имеет в отношении ввезенно-

го продукта Все права, которые она предоставляет законодательство импортиру-

ющей страны на основе патента на способ производства в отношении продуктов, 

производимых в этой стране [31]. 

Договор о патентной кооперации. Основной целью настоящего документа яв-

ляется облегчение подачи заявок на патентование изобретения, полезной модели, 

промышленный образец. Государства-участники договора образуют Союз для со-

трудничества в области подачи заявок на охрану изобретений, проведения по ним 

поиска и экспертизы, а также оказание специальных технических услуг. Этот со-

юз именуется международным Союзом патентной кооперации. Договор преду-

сматривает следующие положения: Международная заявка и международный по-
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иск, Международная заявка, заявление, процедура, применяемая международным 

поисковым органом, и т. д. 

Примерная схема так называемой «международной регистрации» выглядит 

следующим образом: 

1) Заявитель подает заявление с указанием списка стран, в которых он хотел 

бы получить защиту. 

2) Проводится международный поиск, публикация и предварительная экспер-

тиза. 

3) Заявитель снова выбирает список стран из списка, который он перечисляет. 

4) Заявки принимаются компетентными органами каждой из заявленных 

стран. 

Рассматриваемая Регистрация достаточно удобна для законного владельца, так 

как позволяет с минимальными усилиями и затратами получить правовую защиту 

для своего развития в нескольких странах мира. 

Существуют и другие международные соглашения, предусматривающие меж-

государственную охрану патентных документов. Отдельно следует выделить 

Евразийскую патентную Конвенцию, принятую странами СНГ. 

Государства-участники Конвенции попытались создать межгосударственную 

систему получения правовой охраны на основе единого патента, действующего на 

территории всех государств-участников. 

Для выполнения административных задач, связанных с функционированием 

Евразийской патентной системы и выдачей евразийских патентов: Евразийская 

патентная организация была создана. Его органами являются Административный 

совет и Евразийское Патентное ведомство. Ведомство выдает Евразийский патент 

на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и про-

мышленно применимо [32]. 

Владелец Евразийского патента обладает исключительным правом использо-

вать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного 
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изобретения. Владелец Евразийского патента может передавать свое право или 

лицензию. 

Срок действия Евразийского патента составляет 20 лет с даты подачи 

Евразийской заявки. За поддержание Евразийского патента в силе, пошлины 

уплачиваются ежегодно. Для продолжения действия Евразийского патента Патен-

тообладатель должен указать наименование каждого государства, в котором он 

желает продолжения действия патента. Такое указание направляется в Евразий-

ское ведомство одновременно с уплатой пошлины за поддержание Евразийского 

патента в силе. Этот сбор уплачивается в отношении каждого указанного государ-

ства. 

Однако есть и прямые международные соглашения, участником которых явля-

ется Российская Федерация, и они распространяются на страны СНГ. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны промышленной соб-

ственности (Минск, 20 июля 1994 года). 

Согласно соглашению, сотрудничество между странами включает в себя: 

– решение вопросов, связанных с охраной и использованием прав на изобрете-

ния, промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты промышленной 

собственности; 

– упрощение процедуры подачи и рассмотрения заявок на выдачу охранных 

документов заявителей Российской Федерации в Республике Беларусь и заявите-

лей из Республики Беларусь в Российской Федерации; 

– обмен информацией, нормативными и иными документами, а также опытом 

в области охраны промышленной собственности [5]. 

В области охраны промышленной собственности физические и юридические 

лица одного государства пользуются на территории другого государства теми же 

правами, преимуществами и средствами правовой защиты, которые в настоящее 

время предусмотрены или будут предоставлены правовыми актами другого госу-

дарства его собственным физическим и юридическим лицам. По запросу государ-
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ственного патентного ведомства Республики Беларусь при Совете Министров 

Республики Беларусь (Белгоспатент) комитет Российской Федерации по патентам 

и товарным знакам (Роспатент) проводит информационный поиск и готовит экс-

пертные заключения по заявкам на выдачу патентов Республики Беларусь на 

изобретения и промышленные образцы, установленные законодательными актами 

Российской Федерации. Роспатент оказывает содействие компании в организации 

работы по приобретению национального патентного фонда, разработке автомати-

зированных патентно-информационных систем, подготовке и стажировке специа-

листов в организациях Роспатента, а также публикации информации об объектах 

промышленной собственности, заявленных или охраняемых правовыми актами 

Республики Беларусь, с использованием печатной базы и информационных изда-

ний Роспатента [28]. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Украины о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности (Ки-

ев, 30 июня 1993 года). 

В соответствии с соглашением, государства признают влияние на их террито-

риях, ранее выданных охранных документов СССР на объекты промышленной 

собственности на условиях, установленных законодательством каждой из сторон. 

Нормативными актами предусмотрено право преобразования авторских свиде-

тельств СССР на изобретения и свидетельств СССР на промышленные образцы в 

национальные патенты без ограничения возможности такого преобразования сро-

ками, которые короче срока действия патента на изобретение и патента на про-

мышленный образец. Стороны признают, что любое физическое или юридическое 

лицо, которое до даты подачи заявки на выдачу национального патента по заявке 

на выдачу авторского свидетельства (свидетельства) СССР или авторского свиде-

тельства (свидетельства) СССР, добросовестно, в интересах своего дела или свое-

го предприятия, используемые в Российской Федерации или Украины на изобре-

тение (промышленный образец) или сделали необходимые приготовления к, име-

ет право продолжать использовать изобретение (промышленный образец) или ис-
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пользовать его в соответствии с такими препаратами без заключения лицензион-

ного договора. В этом случае указанное лицо выплачивает авторам изобретения 

(промышленного образца) вознаграждение в соответствии с законодательством 

государства, в котором имело место указанное использование или подготовка [5]. 

Аналогичные соглашения заключены между Правительством Российской Фе-

дерации и: 

1) Правительство Азербайджанской Республики (Москва, 18 июля 1994 года). 

2) Правительство Республики Армения (Москва, 25 июня 1993 года ). 

3) Правительством Республики Казахстан (Москва, 28 марта 1994). 

 4) Правительство Киргизской Республики (Бишкек, 13 октября 1995 года). 

5) Правительство Республики Узбекистан (Ташкент, 27 июля 1995). 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

Среди основополагающих международных документов в этой сфере необхо-

димо переименовать Конвенцию об охране промышленной собственности 1883 

года. Суть Конвенции была упомянута выше, необходимо подробно остановиться 

на ее положениях, касающихся признаков, относящихся к товарным знакам, зна-

кам обслуживания и наименованиям мест происхождения. 

В соответствии с Конвенцией приоритетный период составляет шесть месяцев. 

Регистрация и регистрация товарных знаков определяются в каждой стране Союза 

(стране-участнице Конвенции) национальным законодательством. Однако знак, 

заявленный гражданином страны Союза в любой другой стране Союза, не может 

быть отклонен или признан недействительным на том основании, что он не был 

объявлен, Зарегистрирован или продлен в стране происхождения. Знак, должным 

образом зарегистрированный в стране Союза, считается независимым от знаков, 

зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения. 

Каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране про-

исхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется как тако-

вая. Страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обязаны 

предусматривать регистрацию этих знаков. Страны Союза обязуются или по ини-
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циативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, 

или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или аннулировать реги-

страцию и запретить использование товарного знака, представляющего собой 

воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать пута-

ницу в знак того, что, по определению компетентного органа страны регистрации 

или страны применения уже хорошо известен в этой стране как знак лицо, поль-

зующееся преимуществом и Конвенции и используется для идентичных или по-

добных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда суще-

ственная часть знака является воспроизведение такого общеизвестного знака или 

имитацию, способную вызвать путаницу с его. В России, по заявлению юридиче-

ского или физического лица, товарный знак, охраняемый на территории Россий-

ской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на 

территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации может быть признан товарный знак в 

Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного 

знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, 

если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного исполь-

зования стали на указанную дату в применении в Российской Федерации широко 

известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица. 

Для предъявления требования об отмене указанного знака, срок не менее пяти 

лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Страны Союза имеют право опреде-

лять период, в течение которого может потребоваться запрещение использования 

знака. Предельный срок не установлен, чтобы требовать отмены или запрещения 

использования знаков, зарегистрированных или используемых недобросовестно. 

Страны Союза договариваются отклонять или недействительной регистрацию и 

запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компе-

тентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих гер-

бов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, их официальные зна-
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ки и клейма контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зре-

ния геральдики. 

Необходимо также упомянуть международную систему регистрации товарных 

знаков, известную как «Мадридская система». Он основан на мадридском согла-

шении о международной регистрации знаков (1891 год) и мадридском протоколе, 

касающемся мадридского Соглашения (1989 год). 

Целью соглашения является предоставление зарегистрированному в Между-

народном Бюро товарному знаку такой же правовой охраны, как если бы он был 

заявлен непосредственно в странах-участницах мадридского Соглашения. На ос-

нове этого соглашения предприниматели стран-членов могут обеспечить во всех 

других странах-участницах соглашения охрану своих знаков, используемых для 

товаров или услуг, зарегистрированных в стране происхождения, путем обраще-

ния за этими знаками в международное Бюро интеллектуальной собственности 

ВОИС, учреждающее всемирную организацию интеллектуальной собственности 

через агентство указанной страны происхождения [32]. 

Для осуществления международной регистрации товарного знака, его владе-

лец подает заявку в международное Бюро ВОИС в Женеве и в данном приложе-

нии указывает страны, в которых он желает получить охрану. ВОИС перенаправ-

ляет заявку в страны, указанные в заявке. Этим странам в проведении экспертизы 

заявки по национальным критериям, и каждая страна самостоятельно определяет 

вопрос о предоставлении правовой охраны товарному знаку на ее территории. 

Для обозначения Мадридской системы товарный знак должен уже иметь 

национальную регистрацию (или, по крайней мере, должна быть подана нацио-

нальная заявка). Если в течение первых пяти лет национальная Регистрация анну-

лируется, это повлечет за собой автоматическое аннулирование международной 

регистрации, но по истечении этого срока Международная Регистрация становит-

ся независимой от национальной и продолжает действовать даже в случае отмены 

регистрации в стране происхождения. 
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Любая заявка на международную регистрацию должна быть подана на специ-

альном бланке. Ведомство страны происхождения знака удостоверяет, что дан-

ные, приведенные в этой заявке в соответствии с национального реестра, и указы-

вает даты, приложения и регистрации знака в стране происхождения, а также дату 

подачи заявки на международную регистрацию. 

Регистрационный документ, полученный на основании мадридского Соглаше-

ния, содержит: 

– дата международной регистрации; 

– дата действительного внесения знака в Международный реестр; 

– срок в двадцать или десять лет, за который была уплачена основная пошли-

на; 

– серийный номер международной регистрации; 

– имя и адрес владельца товарного знака и, при необходимости, адрес для пе-

реписки; 

– если адрес владельца указывает на страну, отличную от страны происхожде-

ния, причина, по которой эта страна считается страной происхождения; 

– изображение метки в светотеневом и, если предохранение от цвета спроше-

но, то изображение цвета метки; 

– при необходимости укажите цвет или комбинацию цветов; 

– при необходимости, указание категорий и разделов международной класси-

фикации изобразительных элементов знаков; 

– указание «объемного знака», если он таким является; 

– транслитерация, а также перевод, при необходимости; 

– указание «коллективный знак», «сертификационный знак» или «гарантий-

ный знак», если таковой имеется; 

– товары и услуги, для которых требуется охрана знака, сгруппированные по 

классам международной классификации товаров и услуг; 

– страна происхождения, даты, номера заявки и регистрации знака, действую-

щей в этой стране на дату подачи заявки на международную регистрацию; 
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– там, где это применимо, указание о том, что подача заявки в стране проис-

хождения или любая другая подача заявки в другой стране-участнице Парижской 

Конвенции по охране промышленной собственности, указанной заявителем, явля-

ется, согласно ему, первой подачей заявки, а также дата и номер другой заявки. 

Таким образом, Мадридское Соглашение дает возможность легко регистриро-

вать товарный знак более чем в 50 странах одновременно. 

СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ: 

Одним из определяющих международных организаций является Международ-

ный союз по охране новых сортов растений. Союз является межгосударственной 

организацией, штаб-квартира которой находится в Женеве. 

Международного союза, учрежденного Международной Конвенцией по 

охране новых сортов растений, которая была подписана в Париже в 1961 году, 

вступила в силу в 1968 году. Он неоднократно пересматривался. 

Конвенция выполняет две основные функции:: 

1) Предписывает минимальный объем прав, которые государства-члены долж-

ны предоставить своим заводчикам, то есть устанавливает минимальный объем 

охраны. 

2) Устанавливает стандартные критерии предоставления охраны: новизна, раз-

личимость, единообразие, стабильность и надлежащее наименование. 

Члены «Международного союза» являются более 50 государств. Они обяза-

лись предоставить прав селекционеров на новые сорта растений в соответствии с 

принципами, установленными Конвенцией. 

Любое государство, имеющее соответствующее законодательство по охране 

сортов растений, через членство в «Международном Союзе» имеет возможность 

обмениваться собственным опытом и использовать совместный опыт других гос-

ударств-членов, а также вносить свой вклад в продвижение международного се-

лекции растений [26]. 

В состав Совета «Международного союза» входят представители государств-

членов Союза. Каждое государство-член Союза имеет один голос в Совете. Для 
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решения задач Союза Советом Международного союза были созданы следующие 

органы: 

1) Консультативный комитет. 

2) Административно-законодательный комитет. 

3) Технический комитет, состоящий из технических рабочих органов: 

– на сельскохозяйственные культуры; 

– автоматизация и компьютерные программы; 

– для плодовых культур; 

– для овощных культур; 

– декоративные и лесные культуры; 

 – технический рабочий орган для компьютерных программ; 

– рабочая группа по биохимическим и молекулярным технологиям и частич-

ному профилированию ДНК. 

В состав этих органов входят представители и эксперты государств-членов. На 

своих периодических совещаниях они обсуждают и утверждают рекомендуемые 

методы испытаний, компьютерные программы и базы данных по испытаниям и 

охране сортов растений, административно-правовую деятельность [24]. 

1.3 Таможенное декларирование 

Таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств обеспе-

чения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограни-

чений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связан-

ных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную грани-

цу». 

Таможенное декларирование является важным моментом, создающим условия 

для реализации правовых норм во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при 

организации перевозок Продукции через таможню. Суть данного процесса заклю-

чается в предоставлении таможенникам информации о перевозимом грузе, кото-
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рая необходима для таможенного оформления продукции в соответствии с требо-

ваниями законодательства. 

Таможенное оформление – это действия, связанные с размещением транспорта 

и товаров под таможенный режим на основании положений Таможенного кодекса 

Таможенного союза ЕАЭС. Таможенное декларирование имеет две составляющие 

– это предварительное и базовое декларирование. Таможенное оформление (та-

моженное декларирование) основывается на соблюдении субъектами внешнеэко-

номической деятельности норм, предусмотренных правовыми актами в области 

таможенного режима. 

Обязательное таможенное декларирование является одной из важнейших со-

ставляющих таможенных режимов в отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через границу. Декларация должна предоставлять таможенникам 

данные о ввозимых / вывозимых товарах, которые в обязательном порядке долж-

ны быть представлены в таможенную декларацию. 

Понятие таможенных деклараций тесно перекликается с понятием «таможен-

ное оформление» как процедура в целом. Во избежание дублирования понятий в 

различных инструкциях и рекомендациях Таможенного кодекса Таможенного 

союза термин «таможенное оформление» исключается, а точнее, полностью заме-

няется категорией, рассматриваемой в данной статье – таможенной декларацией 

[31]. 

Декларант – это лицо, перемещающее товары через таможенную границу и 

(или) декларирующее (декларирующее), представляющее и предъявляющее това-

ры для целей таможенного оформления. В качестве декларанта, как правило, мо-

жет выступать участник внешнеэкономической деятельности (получатель или 

Отправитель товаров) или иное лицо, имеющее полномочия распоряжаться това-

рами на таможенной территории Российской Федерации. При этом, в отличие от 

физических лиц, декларант-организация или индивидуальный предприниматель 

может быть только российским лицом. 
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Таможенная декларация может быть подана в любой таможенный орган, 

уполномоченный принимать таможенные декларации. В целях обеспечения эф-

фективности контроля за соблюдением таможенного законодательства Россий-

ской Федерации Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела, вправе устанавливать определенные таможенные ор-

ганы для декларирования отдельных видов товаров, в случае подачи таможенной 

декларации на эти товары с другого таможенного органа, таможенная декларация 

в день ее подачи направляется в таможенный орган, в который таможенные де-

кларации были представлены в соответствующий таможенный орган. Срок при-

нятия таможенной декларации в этом случае продлевается на время, необходимое 

для ее передачи, но не более двух рабочих дней. Нормативными правовыми акта-

ми федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области та-

моженного дела, устанавливающие места декларирования отдельных видов това-

ров, перечни информации, подлежащей указание в таможенной декларации всту-

пает в силу не ранее чем через 90 дней после даты их официального опубликова-

ния. Таможенная декларация на товары, ввозимые на таможенную территорию 

Российской Федерации, подается не позднее 15 дней со дня предъявления товаров 

таможенным органам в месте их прибытия на таможенную территорию Россий-

ской Федерации или со дня завершения внутреннего таможенного транзита, если 

товары декларируются не в месте их прибытия, если Окончание срока подачи та-

моженной декларации приходится на нерабочий день таможенного органа, на 

следующий день после истечения этого срока считается следующий за ним рабо-

чий день таможенного органа [2]. 

Задачи, которые решаются с помощью таможенного декларирования: 

– предоставление услуг таможенного контроля с данными о продукции и 

транспорте, которые необходимы для реализации целей таможенных услуг; 

– подтверждение законной законности операций декларанта с грузом и транс-

портом, подпадающих под тот или иной таможенный режим; 
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– контроль соответствия информации о товарах и транспорте их реальному со-

стоянию. 

Как происходит таможенное декларирование? Данная процедура предполагает 

изложение в определенной форме достоверной информации о товарах, перевоз-

ках, способе их обработки, а также предоставление иных необходимых сведений в 

отношении физического лица, сопровождающего груз. 

Под декларированием понимается форма или возможность подачи заявления, 

в том числе вышеуказанной информации, в соответствующие таможенные служ-

бы. 

Таможенный контроль и декларирование товаров: 

Таможенный контроль – это совокупность действий, принципов, законов, 

применяемых и реализуемых таможенными органами в рамках своей профессио-

нальной деятельности, целью которых является обеспечение реализации тамо-

женного законодательства существующими таможенными органами. Под дей-

ствующим законодательством мы понимаем не только таможенное законодатель-

ство нашего государства, но и ратифицированные акты международного значе-

ния, договоры, заключенные между несколькими независимыми государствами, и 

другие нормативные акты. 

Этот вид контроля реализуется на организованной территории, называемой 

таможенной зоной. Таможенная зона является частью территории государства, в 

рамках которой контролируется имущество, перемещаемое через границу. Со-

трудники таможни обязаны обеспечивать, чтобы процедура импорта или экспорта 

осуществлялась в строгом соответствии с применимым законодательством. И они 

выполняли свои обязанности в зоне таможенного контроля, то есть в тех про-

странственных сферах, которые организуются специально для таких мероприя-

тий, которые имеют большое значение для безопасности страны и мира в целом. 

Таможенный контроль – это не просто реализация и реализация законов стра-

ны, где расположены таможенные органы. При осуществлении контроля учиты-

вается кодекс законов Таможенного союза. Конечно, просто невозможно реализо-
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вать все меры, предусмотренные Таможенным союзом, с контролем каждого объ-

екта. Да, и это противоречило бы здравому смыслу. Поэтому тот же Таможенный 

союз устанавливает принцип избирательности, согласно которому осуществляет-

ся таможенный контроль. В каждом конкретном случае из комплекса мер и форм 

контроля выбираются те, которые являются обоснованными и достаточными в 

данном конкретном случае для реализации всех остальных норм и принципов та-

моженного законодательства Союза. 

Среди задач, которые ставит перед собой таможенный контроль, можно выде-

лить следующие: 

– проверка соблюдения закона; 

– реализация действующего законодательства; 

– четкое соблюдение правил выбранной таможенной процедуры. 

Формы таможенного контроля: 

– опрос в устной форме; 

– документальная проверка; 

– таможенный досмотр; 

– наблюдение в границах таможенной территории; 

– получение объяснений; 

– проверка движимого имущества и личный досмотр; 

– проверка применения специальных опознавательных знаков и маркировки на 

товарах; 

– учет товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным кон-

тролем; 

– осмотр складов, помещений, территорий; 

– проверка финансового состояния участников таможенных отношений, их от-

четности, а также учета материальных объектов. 

Без таможенного декларирования таможенный контроль невозможен. Невоз-

можно осуществить вывоз имущества без составления таможенной декларации и 

осуществления иных действий, которые являются обязательными при вывозе 
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продукции с территории таможни. Исполнение мер таможенного контроля закан-

чивается только пересечением таможенной границы. Это очень важный момент, 

поэтому возникают задержки и задержки в реализации мер таможенного контроля 

[31]. 

В некоторых ситуациях уполномоченные органы вынуждены проверять дан-

ные, зафиксированные в таможенной декларации, после выпуска товаров и транс-

портных средств с территории таможенной зоны. И они имеют на это полное пра-

во. Закон устанавливает трехлетний срок, в течение которого товары, утратившие 

статус находящихся под таможенным контролем, могут подлежать проверке та-

моженными органами. Иными словами, после того, как имущество фактически 

покидает границу таможенного контроля, само право контроля не прекращает 

существовать, то есть сфера контроля расширяется с течением времени. В течение 

еще трех лет, продуктов (товаров, транспортных средств и т. д.) может подлежать 

контролю в форме документальной проверки, поскольку физически они не могут 

быть проверены. В этот период они могут даже потерять материальную форму, и 

их существование будет подтверждено только документами таможенной деклара-

ции и, возможно, рядом других документов. Члены Таможенного союза могут 

увеличить трехлетний срок на уровне внутреннего законодательства своих госу-

дарств. Но в целом, согласно искусству. 99 Таможенного кодекса этот срок не 

может превышать пяти лет, иначе он уже пройдет границы разумности и целесо-

образности. 

Правовое регулирование таможенных услуг позволяет применять три формы 

таможенного декларирования: 

1) Устное – предоставление устной информации таможни об отсутствии това-

ров, подлежащих обязательной записью в таможенной декларации. Данная форма 

заявки допускается к использованию физическими лицами при перевозке через 

таможенный контроль грузов некоммерческого назначения, багажа, личных ве-

щей. Устная таможенная декларация используется в системах двух коридоров 

пассажирских пропусков. В этом случае лицо, намеревающееся применить уст-
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ную форму таможенной декларации, должно пройти через «зеленый коридор», 

что сокращает время проверки и упрощает саму процедуру контроля. 

2) Электронное таможенное декларирование товаров предполагает информи-

рование таможенных служб о перемещаемом через границу грузе с использовани-

ем электронных средств связи. 

3) Письменная форма таможенного декларирования товаров применяется в 

случае наличия в багаже / грузе товаров, попадающих в перечень для обязатель-

ного таможенного декларирования. 

Наибольшее внимание таможенные службы уделяют таким формам, как элек-

тронное таможенное декларирование и изложение информации в письменной 

форме. Письменная форма включает в себя подачу заявления на оформление то-

варов в произвольной форме, а также непосредственно таможенную декларацию 

по установленной форме вместе с транспортной документацией. Такая форма мо-

жет применяться для перевозки личных вещей (при условии, что они не попадают 

в перечень товаров, транзит или направляются по почте межгосударственной си-

стемы) [31]. 

Для удостоверения электронной таможенной декларации используется специ-

альная цифровая подпись. Проверка декларации, составленной в данной форме, 

осуществляется специализированной информационной системой не позднее, чем 

через три часа после ее принятия. При пересечении границы физическими лицами 

в частном порядке электронное декларирование не применяется. 

Основными видами таможенного декларирования, используемых в настоящее 

время, являются: 

По характеру процедуры. 

– неполное таможенное декларирование предполагает предоставление непол-

ной информации и допустимо для использования как в ввозимых, так и в вывози-

мых товарах. Данный вид декларирования используется в ситуациях, когда отсут-

ствует возможность декларирования полного объема необходимой информации 

по объективным причинам, не зависящим от субъекта, подающего декларацию. 
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Для заполнения данных в полном объеме после неполного декларирования предо-

ставляется от 45 дней (импортная продукция) до восьми месяцев (для экспортных 

товаров); 

– полное таможенное декларирование юридическими лицами товаров, движе-

ние которых связано с внешнеэкономической деятельностью; 

– временная форма декларирования применяется к экспортируемым отече-

ственным товарам в ситуациях, когда отсутствует полный объем данных для рас-

чета таможенных платежей; 

– предварительное таможенное декларирование товаров предназначено для 

оформления товаров иностранного производства до их ввоза или в случаях, когда 

товар не прошел транзитную процедуру. 

По видам декларирования и способу оформления декларации. 

– таможенное декларирование товаров используется при перевозке товаров в 

ходе коммерческих операций; 

– таможенное декларирование транзита товаров, помещенных под процедуру 

транзита. Транзитные таможенные декларации могут включать отгрузочную и 

коммерческую документацию; 

– пассажирская декларация применяется физическими лицами в отношении 

товаров, перемещаемых с целью использования для собственных нужд. Заполне-

ние пассажирской декларации может осуществляться при условии достижения 16-

летнего возраста и используется при осуществлении физическими лицами пере-

мещения товаров для последующего личного пользования; 

– таможенное декларирование товаров и транспортных средств осуществляет-

ся при пересечении границы транспортом, осуществляющим международные пе-

ревозки. Такая декларация может включать стандартные формы документации и 

использоваться для международных перевозок [32]. 

Согласно нормам, описанным в соглашениях, размещение продукции под та-

моженное оформление и декларирование осуществляется при пересечении това-

ров границ ТС. Таможенное декларирование товаров в Таможенном союзе для 
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лиц, которые должны заменить ранее заявленную таможенную процедуру на дру-

гую имеет свои отличительные особенности. 

Прежде чем рассматривать детали обязательств по реализации декларации, 

необходимо уточнить определение фразы «таможенная граница Таможенного со-

юза». Известно, что ст. 2 Таможенного кодекса Таможенного союза ЕАЭС гласит, 

что таможенная зона Таможенного союза включает в себя территории Беларуси, 

Казахстана, Российской Федерации, Армении. Декларирование на соответствие 

требованиям Таможенного союза в отношении товаров осуществляется в преде-

лах таможенных границ Таможенного союза и объектов, подпадающих под юрис-

дикцию государств-участников Таможенного союза. 

Оформление для таможенных целей осуществляется двумя способами: «де-

кларирование Таможенного союза» и «декларирование иностранных товаров». 

Товары Таможенного союза ЕАЭС: 

1) Продукция, процесс выпуска которой проходил в пределах таможенных 

границ ТК ЕАЭС. 

2) Товары, перемещаемые в границах Таможенного союза и получившие соот-

ветствующий статус «продукции ЕАЭС ТС» на основании Кодекса или соглаше-

ний между странами-членами ТС ЕАЭС. 

3) Продукты, изготовленные из товаров, указанных в предыдущем определе-

нии или иностранных товаров осуществляются на территории стран-участниц Та-

моженного союза ЕАЭС. 

Все товары, которые не могут быть отнесены к продукции ТС ЕАЭС по ука-

занным характеристикам, могут рассматриваться в таможенных целях как ино-

странные товары. В отношении таких товаров действует особый правовой статус. 

Перевозка продукции транспортного средства на единой таможенной территории 

Таможенного союза осуществляется без каких-либо ограничений и без примене-

ния таможенных формальностей в их отношении. Продукция иностранного про-

изводства помещается под процедуры таможенного контроля в течение всего пе-

риода пребывания в пределах таможенных границ Таможенного союза. Таможен-
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ный кодекс регулирует конкретный порядок совершения таможенных операций, 

необходимых для регистрации продукции иностранного производства, а также 

права / обязанности субъектов, имеющих полномочия на перемещение иностран-

ной продукции, и сроки, отведенные для осуществления важных с правовой точки 

зрения действий. 

Продукция иностранного происхождения, перемещенная в границы ТС ЕАЭС 

и, согласно ТК, получившая статус продукции ТС ЕАЭС посредством процедуры 

декларирования и таможенного оформления, может перевозиться без каких-либо 

ограничений по всей таможенной территории ТС ЕАЭС. В качестве примера 

можно привести случай, когда импортируемые товары помещаются под режим 

производства с целью потребления внутри ТС для приобретения статуса продук-

ции ТС ЕАЭС. При этом понимается, что импортируемая продукция может под-

лежать использованию и утилизации без применения определенных ограничи-

тельных мер. Таможенный контроль за декларированием товаров импорта преду-

сматривает получение иностранными товарами статусов таких видов, как: 

– выпуск для потребления в рамках ЕАЭС; 

– отказ в пользу страны; 

– операции реимпорта. 

Товары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза, де-

кларированию не подлежат: 

– транспорт, используемый для перевозки между странами; 

– продукты частных лиц для личного пользования; 

– предметы снабжения. 

Кто имеет право производить таможенное декларирование товаров, помещен-

ных под таможенные процедуры 

Процедуры таможенного декларирования товаров могут осуществляться ли-

цом, осуществляющим перемещение товаров, или его представителем (декларан-

том). Таможенными представителями называются юридические лица, представ-

ляющие государства ТС ЕАЭС, которые имеют возможность взаимодействовать в 
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правовом поле с субъектами декларирования. Они уполномочены в сотрудниче-

стве с таможенными органами осуществлять операции, предусмотренные тамо-

женным Кодексом  ТС ЕАЭС. Его применение осуществляется исключительно в 

соответствии с национальными особенностями стран ТС ЕАЭС. Данное положе-

ние обусловлено различием в нормативных актах по внесению субъектов в реестр 

таможенных представителей в законодательстве стран-участниц. Если обобщить 

существующие правила, то можно сказать, что для получения права выступать 

декларантом необходимо: 

– заключение внешнеторговой сделки с лицом, заключившим договор на пере-

возку товаров через границу государств ТС ЕАЭС; 

– наличие права собственности, использования / реализации продукции при 

отсутствии договора внешнеэкономической деятельности. 

На основании таких положений становится очевидным, что возможность быть 

декларантом определяется наличием подтвержденных прав на продукцию, в от-

ношении которой применяется декларирование. Таким образом, можно просле-

дить взаимосвязь между законными правами на отчуждение изделия в составе 

груза (включая возможность его уничтожения) и полномочия субъекта как декла-

ранта. 

Для ситуаций, когда граждане государств-участников ТС ЕАЭС не присут-

ствуют при сопровождении товаров через таможенный контроль, в качестве де-

кларанта, декларирование может быть: 

– физические лица, которые перевозят продукты для собственного использо-

вания; 

– субъекты, на которых распространяются льготные условия таможенного де-

кларирования (представители дипломатических учреждений или официальных 

представительств стран, фондов, сообществ, а также другие иностранные граж-

дане, получившие особый статус на основании межгосударственных соглашений); 
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– представители представительств, осуществляющих деятельность на террито-

рии Таможенного союза, при перевозке продукции, предназначенной для исполь-

зования непосредственно представительствами; 

– субъекты, владеющие правом реализации продукции в рамках договора, в 

котором одна из сторон зарегистрирована на территории Таможенного союза. 

Для режимов таможенного транзита в перечень субъектов, уполномоченных 

декларировать, входят все вышеуказанные лица, а также экспедиторы (подлежа-

щие регистрации на территории Таможенного союза) и представители транспорт-

ных компаний, осуществляющих транзитные перевозки грузов. 

Определенные трудности в процессе установления наличия прав на таможен-

ное декларирование продукции возникают из-за наличия двух источников, кото-

рые необходимо учитывать при определении декларантов. Помимо Таможенного 

кодекса и других законодательных актов ТК ЕАЭС, необходимо учитывать поло-

жения гражданско-правовых актов государств Союза. 

Среди наиболее противоречивых положений можно выделить толкование по-

нятия «внешнеэкономическая сделка». Детального определения ни в самом Та-

моженном Кодексе Таможенного союза, ни в положениях действующего законо-

дательства стран-членов ТС ЕАЭС нет. До формирования единого таможенного 

пространства в рамках Союза любая хозяйственно-экономическая операция меж-

ду субъектами, зарегистрированными в разных странах, входила в категорию 

внешнеторговой деятельности. С момента образования ТС ЕАЭС возникает кон-

фликт, заключающийся в толковании внешнеэкономического контракта между 

представителями, зарегистрированными на территории ТС ЕАЭС, но являющи-

мися налогоплательщиками разных стран. С точки зрения государственных тамо-

женных территорий, такая сделка должна сопровождаться декларацией о требова-

ниях внешнеэкономической деятельности. Все было бы правильно, если бы одно-

временно продукты пересекали границы ТС ЕАЭС. При рассмотрении вопроса об 

определении полномочий потенциального декларанта необходимо отметить опре-

деленные особенности переходных норм, которые представлены в ст. 368 выше-
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указанного Кодекса. Здесь указывается о допустимости таможенной декларации в 

ТС ЕАЭС при следующих условиях: 

– декларирование товаров на таможне государств-членов Таможенного союза 

может осуществляться субъектами, постоянно зарегистрированными на террито-

рии государства Таможенного союза, за исключением случаев, которые могут 

быть декларированы иностранными гражданами; 

– декларирование может осуществляться представителями консульских и ди-

пломатических представительств, а также международных организаций стран Та-

моженного союза при условии представления декларации в таможенные службы 

страны, в которой они находятся [2]. 

Наличие переходных положений в вопросах установления соответствия тамо-

женной декларации лиц объясняется тем, что в настоящее время единые правовые 

стандарты в таможенной сфере уже применяются, но до сих пор нет унификации 

валютного, налогового, банковского и других законодательств. На данном этапе 

отсутствует Единая ставка НДС, общие нормы идентификации налогоплательщи-

ков и их регистрации, а также ряд других противоречий, которые касаются не 

только юридических, но и организационных или технических вопросов. Такая си-

туация определяет наличие переходных положений в правовых документах ТК 

ЕАЭС. Это позволяет создать наиболее благоприятные условия для осуществле-

ния таможенного декларирования и контроля товаров в Таможенном союзе. Дей-

ствующие нормы предполагают декларирование таможенной стоимости товаров 

хозяйствующими субъектами в органах государств, на территории которых они 

зарегистрированы. Данное положение не распространяется на товары, следующие 

таможенному транзитному режиму, в соответствии с которым иностранным субъ-

ектам разрешено декларировать. 

Согласно ст. 106 в декларации на товары распространяются сведения: 

– для исчисления и взимания таможенных платежей; 

– формирование таможенной статистики; 
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– применение таможенного законодательства Таможенного союза и иного за-

конодательства государств-членов Таможенного союза (проверка соответствия 

требованиям выбранной таможенной процедуры). 

Такой информацией, в частности, может быть информация: 

– о декларируемой таможенной процедуре и об утверждении условий ее со-

блюдения; 

– о декларанте, об отправителе (получателе) товара; 

– на транспортных средствах для международных перевозок; 

– о товаре (наименование, описание, коды ТН ВЭД ЕАЭС, страна происхож-

дения, страна отправления (назначения), описание упаковок (номер, тип, марки-

ровка и серийные номера), количество, таможенная и статистическая стоимость); 

– по расчету таможенных платежей (ставки таможенных пошлин, налогов, та-

моженных сборов, а также суммы исчисляемых таможенных платежей, применя-

емые льготы, курс обмена); 

– о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; 

– о соблюдении запретов и ограничений, о производителе товаров; 

– о представленных документах, о лице, сделавшем декларацию на товары, а 

также о месте и дате ее составления. 

Вся информация, содержащаяся в таможенной декларации, должна иметь под-

тверждение документально. Особенно это относится к ДТ, в котором информация 

указывается в закодированной форме. 

Группировка документов, независимо от статуса декларанта, вида товара и 

выбранной таможенной процедуры: 

1) Организационные, регистрационные и сертификационные (разрешитель-

ные) документы. Эти документы включают: 

– уставные документы; 

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица или сви-

детельство о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
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дуального предпринимателя, свидетельство об аккредитации филиала (представи-

тельства) иностранного юридического лица; 

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

– документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление таможен-

ных операций (например, доверенность). 

2) Договор (в том числе дополнения, соглашения к нему, касающиеся заявлен-

ных товаров) или документы, выражающие содержание односторонних внешне-

экономических сделок. 

3) Коммерческие документы (инвойс, спецификации, отгрузочные и упаковоч-

ные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторго-

вой и иной деятельности, а также для подтверждения операций, связанных с пе-

ремещением товаров через таможенную границу). 

4) Транспортные (отгрузочные) документы, по которым осуществлялась (осу-

ществлялась) Международная перевозка грузов). 

5) Таможенные документы (например, разрешения на обработку товаров, де-

кларации таможенной стоимости). 

6) Разрешает или документы, подтверждающие соблюдение запретов и огра-

ничений (сертификаты, лицензии, заключения, паспорта сделок, документы о 

стране происхождения товаров). 

7) Платежные документы (документы, подтверждающие уплату таможенных 

платежей, принятие мер по обеспечению такой выплаты, подтверждающие права 

на льготы). 

Предложенная группировка документов более теоретически познавательна, 

чем практична, поскольку один и тот же документ может выполнять несколько 

функций. Например, документ, подтверждающий уплату таможенных платежей 

(платежное поручение), одновременно служит своеобразным разрешительным 

документом, так как является одним из оснований для выпуска товаров в соответ-

ствии с заявленной таможенной процедурой. Разрешительными являются также 

таможенные документы, выдаваемые таможенными органами на право использо-
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вания таможенной процедуры (разрешение на обработку товаров). То же самое 

касается сертификатов, подтверждающих страну происхождения товаров, когда 

на товары распространяются таможенные и тарифные меры регулирования (став-

ки пошлин в зависимости от страны происхождения товаров), а также запреты на 

ввоз товаров из определенных стран. 

Таможенная декларация на ввозимые иностранные товары представляется до 

окончания срока их временного хранения, включая продление таких сроков (т. е. 

до четырех месяцев). Таможенная декларация на экспортируемые товары  Товары 

должны быть представлены до того, как они покинут таможенную территорию. 

Таможенная декларация на товары, которые являются инструментом, сред-

ством или предметом совершения преступления или административного правона-

рушения, подается в течение 30 дней после вступления в силу процессуального 

документа (приговора, решения, постановления), позволяющего их вернуть заин-

тересованному лицу (декларанту). 

В зависимости от специфики таможенного декларирования товаров таможен-

ное законодательство Таможенного союза также устанавливает иные сроки пода-

чи таможенной декларации [31]. 

Выводы по главе 1. В правовом регулировании вопросов интеллектуальной 

собственности большую роль играют нормативные правовые акты международ-

ного и российского законодательства. Международное и российское законода-

тельство в области интеллектуальной собственности представлено различными 

конвенциями, соглашениями и договорами. Несмотря на то, что нормы междуна-

родного права имеют большой опыт правового регулирования интеллектуальной 

собственности, Российская Федерация не участвует во всех подобных актах. 

Международное законодательство делится на две группы, одна из которых-

нормы, где Россия является их стороной, а вторая нормы, которые существуют, но 

Россия на данный момент не является их стороной. 

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы интеллек-

туальной собственности в Российской Федерации, являются Таможенный кодекс 
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Таможенного союза ЕАЭС и Федеральный закон № 311«О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации». 

Таможенный кодекс Таможенного союза ЕАЭС предусматривает двухуровне-

вую систему защиты прав интеллектуальной собственности через таможенные ре-

естры государств-членов Таможенного союза (национальные реестры Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Армения и 

Российской Федерации) и единый Таможенный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности Таможенного союза . 

На сегодняшний день защита прав ИС таможенными органами играет огром-

ную роль для всего мира в целом, так как ИС может оцениваться самыми значи-

тельными суммами и делать своих обладателей миллионерами, а за нарушения в 

этой сфере могут быть санкции и огромные штрафы. 
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2 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ  

ТОВАРОВ 

2.1 Анализ структуры нарушений таможенного законодательства при тамо-

женном декларировании товаров 

В соответствии с действующим законодательством, порядок производства по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела регу-

лируется нормами, содержащимися в Кодексе об административных правонару-

шениях Российской Федерации, и устанавливающим Общие условия производ-

ства, порядок применения мер безопасности; круг лиц, участвующих в производ-

стве по делу и в его рассмотрении, их права и обязанности; доказательства; поря-

док производства процессуальных действий; порядок исполнения наказаний. 

Борьба с административными правонарушениями (далее – АП) и в частности в 

сфере таможенного дела (нарушение таможенных правил) является одним из 

важнейших направлений в правоохранительной деятельности таможенных орга-

нов. 

Наиболее распространенными формами административных правонарушений, 

за которые таможенные органы привлекаются к административной ответственно-

сти в период расследования, являются недекларирование (часть 1 статьи 16.2 ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях) и недосто-

верное декларирование товаров, в результате которого не уплачены или занижены 

таможенные платежи (часть 2 статьи 16.2 КоАП России). 

Следует отметить, что Федеральным законом от 06.12.2011 № 409-ФЗ внесены 

изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том чис-

ле в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Так, Глава 16 кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях «нарушения таможенного законодательства» изложена в новой редак-

ции, в которой основные изменения направлены на унификацию понятий, содер-

жащихся в главе, с понятиями таможенного законодательства Таможенного сою-
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за, со всеми статьями гл. 16, ссылки на транспортные средства в качестве право-

нарушения в связи с введением новой статьи. 16.24 и слегка измененные тексты 

некоторых статей (статьи 16.2, 16.4, 16.5 и т.д.). 

24 февраля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 12 февраля 2015 

года № 17-ФЗ, которым внесены изменения в статью 16.2 кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях «декларирование или недо-

стоверное декларирование товаров» [4]. 

Теперь лица, совершившего административное правонарушение, предусмот-

ренное ч. 2 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ освобож-

даются от административной ответственности в случае добровольного представ-

ления в таможенный орган, выпустивший товары, призывы О внесении измене-

ний и / или дополнений в таможенную декларацию после выпуска товаров с при-

ложением документов, предусмотренных таможенным законодательством Тамо-

женного союза. 

При этом, на дату, предшествующую дате регистрации обращения, должны 

быть выполнены в совокупности следующие условия: 

1) Таможенный орган не выявил административного правонарушения в соот-

ветствии с законодательством об административных правонарушениях, предме-

том которых являются товары, указанные в обращении. 

2) Таможенный орган не уведомил декларанта, таможенного представителя 

либо лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, 

или его представителя о проведении таможенного контроля после выпуска това-

ров, если такое уведомление предусмотрено таможенным законодательством Та-

моженного союза и (или) законодательством Российской Федерации О таможен-

ном деле, либо не начал его без уведомления, если такое уведомление не требует-

ся. 

3) Декларант не имеет таможенного представителя задолженность по уплате 

таможенных пошлин, налогов, штрафов, не уплаченных по истечении сроков, 

установленных требованием об уплате таможенных платежей. 
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Одним из наиболее интересных и дискуссионных проблем, которые возникают 

в процессе осуществления этой деятельности является привлечение лиц к адми-

нистративной ответственности за недостоверное декларирование товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 

Недостоверное декларирование товаров, недекларирование товаров и несо-

блюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную террито-

рию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории Таможенного союза ЕАЭС или из Российской Федерации 

относится к так называемой контрабанды-формирование правонарушениях об ад-

министративных правонарушениях, характеризуется повышенной общественной 

опасности, и, как следствие, требует досконального знания действующего тамо-

женного и административного законодательства, что позволяет правильно квали-

фицировать совершенное противоправное деяние. 

Следует особо отметить, что необходимо отличать не декларирование товаров 

от ненадежного декларирования товаров. 

Под недекларированием товаров следует понимать фактическое недеклариро-

вание товаров, подлежащих таможенному оформлению или их части. 

То есть таможенный орган не декларирует товары, подлежащие таможенному 

оформлению (или часть этого товара не востребована). 

Также, не декларировать товары – это ситуации, в которых при декларирова-

нии партии товаров, состоящей из нескольких товаров, в декларации на товары 

сообщается только один товар или товар, кроме сведений о котором было заявле-

но в таможенной декларации, представляется для таможенного оформления. 

Таким образом, можно говорить о декларировании декларантом или таможен-

ным представителем сведений, не соответствующих фактам о количестве товара. 

Таким образом, лицо не выполняет требования таможенного законодательства по 

декларированию и таможенному оформлению товаров. 

Под недостоверным декларированием товаров необходимо понимать деклари-

рование декларантом или таможенным представителем недостоверных фактов, то 
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есть недостоверных сведений о качественных характеристиках товаров, при этом 

количество товаров, заявленных для таможенного оформления, полностью соот-

ветствует фактическому. 

Следует отметить, что на практике правовая грань между недекларированием 

товаров (часть 1 статьи 16.2 кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях) и недостоверным декларированием (часть 2 статьи 16.2 кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях) зачастую 

настолько тонка, что эти два самостоятельных административных правонаруше-

ния должны быть надлежащим образом разграничены (то есть квалификация со-

става) достаточно сложно. 

Иногда даже таможенный орган при возбуждении дела об административном 

правонарушении и привлечении лица к административной ответственности не 

может правильно квалифицировать административное правонарушение, вменяе-

мое лицу (то есть точно определить, какой состав имеет место: не декларирование 

или недостоверное декларирование). 

Так, в соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 г. № 10 (ред. от 10.11.2011) [28] 

«В случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения админи-

стративного органа о привлечении к административной ответственности суд 

установит, что оспариваемое решение содержит неправильную квалификацию 

правонарушения или принято безоговорочное органа, суд, в соответствии с ча-

стью 2 статьи 211 АПК РФ, принимает решение о признании незаконным оспари-

ваемого постановления и о его отмене». 

Квалифицироваться по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ подлежит административное 

правонарушение, при котором произошло «недекларирование в установленной 

форме (устное, письменное или электронное) товаров, подлежащих декларирова-

нию». Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП 

РФ характеризуется как бездействие – это недекларирование товаров, подлежа-

щих декларированию. 
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В пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 

года № 18, указано, что при разграничении административных правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена в частях 1 и 2 ст. 16.2 КоАП РФ, необ-

ходимо исходить из следующего. 

Часть 1 статьи устанавливает ответственность за недекларирование товаров и 

(или) транспортных средств, когда лицом фактически не соблюдает требования 

таможенного законодательства по декларированию и таможенному оформлению 

товара, то есть таможенному органу не заявляется весь товар либо его часть (ча-

сти однородного товара не объявлен или при объявлении партии товара, состоя-

щей из нескольких товаров, в таможенной декларации, должны раскрывать ин-

формацию об одном продукте или иных товарах, чем информация о котором за-

явил в таможенной декларации). 

Если товары декларируются в полном объеме количественные характеристи-

ки, но декларантом либо таможенным представителем в таможенной декларации 

заявить недостоверные сведения о качественных характеристиках товара, необхо-

димых для таможенных целей, эти действия образуют состав административного 

правонарушения, предусмотренного в части 2, что такие сведения послужили ос-

нованием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или зани-

зить их размер. 

Таким образом, при осуществлении мер таможенного контроля таможенный 

орган может выявить несоответствие между количественными или качественны-

ми характеристиками товаров, необходимых для таможенного оформления, и та-

моженный орган инициирует административное дело. 

Следует отметить, что при рассмотрении дел данной категории, заявители ча-

сто не согласен с размером штрафа, установленным таможенным органом в каче-

стве административного наказания. 

Размер штрафа таможенный орган определяет на основании заключения экс-

перта, который оценивает рыночную стоимость товара. 
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А результаты проведенной таможенным органом экспертизы и определения 

рыночной стоимости товара могут существенно отличаться от фактической стои-

мости товара, и соответственно сумма административного штрафа исчисляется в 

достаточно крупных размерах. 

Основанием для уменьшения размера штрафа может служить судебное оспа-

ривание результатов такого рассмотрения. 

Кроме штрафных санкций, положениями Статьи 16.2 кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях предусмотрена возможность 

ареста и конфискации товаров, являющихся предметом административного пра-

вонарушения. Причиненный таможенными органами или их должностными ли-

цами вред, также может быть привлечен к уголовной ответственности, если адми-

нистративная ответственность признана неправомерной.  

Далее мы определим проблемы привлечения к административной ответствен-

ности за недекларирование (ч. 1 ст. 16.2 Кодекса РФ Об административных пра-

вонарушениях) и ненадежное декларирование товаров, в результате чего произо-

шло неуплата таможенных платежей или занижение их суммы (ч. 2 ст. 16.2 КоАП 

РФ). 

На практике часто возникают ситуации, когда декларант после выпуска това-

ров самостоятельно обнаруживает излишки товаров, которые не были заявлены в 

декларации на товары, при повторной сортировке товаров, либо выявляет факты 

применения недостоверной информации о товарах, например, информации об их 

таможенной стоимости. 

Причины ошибок в таможенной декларации, возникающих в результате чело-

веческого фактора или технической неисправности, могут быть разными. При 

этом, независимо от непреднамеренного характера этих ошибок и причин их воз-

никновения, выявление таможенными органами данных фактов в большинстве 

случаев имеет негативные последствия для компаний. 

В таких ситуациях для юридического нахождения товаров в обращении добро-

совестные участники внешнеэкономической деятельности готовы внести измене-
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ния в таможенные декларации и уплатить недостающие суммы таможенных пла-

тежей. 

Однако проблема для них, а также таможенных представителей, является 

угроза применения жестких санкций в случае обращения в таможенный орган с 

целью корректировки сведений в декларации на товары. 

На практике таможенные органы при таких обстоятельствах привлекают дан-

ных лиц к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 16.2 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Одна из проблем заключается в том, что участники внешнеэкономической де-

ятельности не отказаться от попыток исказить классификационный код по товар-

ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиче-

ского Союза, что позволяет существенно снизить таможенные платежи. 

Проблема привлечения к административной ответственности для таможенных 

органов является сложившаяся судебная практика, которая показывает, что по-

становления по делам об административных правонарушениях, возбужденных по 

фактам в таможенной декларации неправильного кода товарной номенклатуры, не 

связанное с заявлением при описании товара недостоверных сведений о количе-

стве, свойствах и характеристиках товара, влияющих на его классификацию, не 

отменено в ходе апелляционного процесса. 

Важно отметить, что часть 2 статьи не предусматривает административной от-

ветственности. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ за заяв-

ление недостоверных сведений (например, о классификации кода товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС), если в результате корректировки сумма таможенных пошлин и нало-

гов, подлежащих уплате уменьшена по сравнению с заявленной декларантом, по-

скольку в данном акте отсутствуют негативные последствия для экономических 

интересов государства и такой поступок не является незаконным (нет факта осво-

бождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или занижения их размера). 

Таможенным органам следует учитывать, что привлечение лица к администра-

тивной ответственности за заявление недостоверных сведений о коде товаров в 
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соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС, заявленных в таможенной декларации со 

ссылкой на предварительное решение таможенного органа о классификации това-

ра возможен только в случае, если будет установлено, что в таможенной деклара-

ции были представлены товары, отличающуюся от той, в отношении которой 

принято решение о классификации было принято. 

Следующей проблемой для таможенных органов является наличие сомнений в 

достоверности заявленной таможенной стоимости товара для принятия решения о 

наличии в деянии лица признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 

КоАП РФ, когда необходимо документально подтвердить недостоверность сведе-

ний, на основании которых определяется таможенная стоимость, и (или) докумен-

тов, представляемых таможенному органу для ее подтверждения, а также влияние 

именно этой информации (документов) на занижение суммы таможенных плате-

жей. 

Само по себе несогласие таможенного органа с выбранным декларантом мето-

дом определения таможенной стоимости не образует объективную сторону пра-

вонарушения в вопрос. 

Основным квалифицирующим признаком состава данного правонарушения 

является недостоверность сведений, поэтому для возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении необходимо установить недостоверность сведений, 

на основании которых определяется таможенная стоимость и (или) представляют-

ся документы в таможенный орган для ее подтверждения. 

На протяжении многих лет проблемой привлечения к административной от-

ветственности остается заявление декларанта или таможенного представителя о 

таможенном декларировании товаров с недостоверной информацией о стране 

происхождения, если такая информация служила или могла служить основанием 

для освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов или занижения их 

размера. 

Документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются 

декларация о происхождении товара или сертификат о происхождении товара. 
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Наличие документов, подтверждающих страну происхождения товаров, свя-

занных с предоставлением тарифных преференций в отношении декларируемых 

товаров. 

С учетом изложенного, в возбуждении дела об административном правонару-

шении по ч. 2 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации, решение таможенного органа принято в соответствии с установ-

ленным порядком о недостоверности соответствующих сведений, указанных в 

ГТД (решение о классификации товаров, решение о стране происхождения това-

ров, решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров) необ-

ходимо. 

Основным критерием для разграничения правонарушений от правонарушений, 

предусмотренных частями 1 и 2 ст. 16.2 кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, является характер заявленной информации. Та-

ким образом, при не декларировании товаров (часть 1 статьи 16.2 кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях) декларант или тамо-

женный представитель не указывает в установленном порядке сведения о количе-

ственных характеристиках товаров (штук, веса, объема товаров), соответствую-

щих действительности; весь товар или его часть не декларируется. 

В случае ложной декларации, ответственность за которое предусмотрена ча-

стью 2 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, декларантом или таможенным представителем в таможенной декла-

рации, сведений о качественных характеристиках товара, необходимых для тамо-

женных целей (первичные или природные свойства, стоимость, происхождение и 

др.) не верно (ненадежно). 

При рассмотрении вопроса о возбуждении дел об административных правона-

рушениях, связанных с применением недостоверных сведений о классификаци-

онном коде по единой ТН ВЭД ЕАЭС внешнеэкономической деятельности, тамо-

женным органам следует руководствоваться позицией, изложенной в письме ФТС 

России от 1 февраля 2012 года № 18-12 / 04655 «О привлечении лиц к ответствен-
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ности, предусмотренной частью 2 статьи 16.2 Кодекса об административных пра-

вонарушениях РФ», согласно которой само по себе заявление неверных сведений 

о классификационном коде по единой ТН ВЭД ЕАЭС не образует администра-

тивного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 ст. 

16.2 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

исключением случаев, когда это связано с указанием недостоверных сведений о 

товаре. 

При таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их та-

моженной стоимости таможенным органам необходимо учитывать, что возбуж-

дение дела об административном правонарушении будут оправданы, например, в 

случае получения информации о недействительности транспортных и коммерче-

ских документов, представленных для таможенного оформления, на основе кото-

рой рассчитывается таможенная стоимость была рассчитана, а также в случае 

обоснованного включения таможенным органом дополнительные расходы (стра-

ховые взносы, транспортные расходы, лицензионных платежей) в таможенную 

стоимость, если они не были включены в него декларантом, а таможенная стои-

мость корректируется на сумму, равную этим дополнительным расходам. 

Таможенные органы при принятии решения о стране происхождения товаров 

должны руководствоваться Приказом ФТС РФ № 1565 от 2 августа 2012 года «Об 

утверждении формы и порядка принятия решений о стране происхождения това-

ров и (или) предоставлении тарифных преференций», если, что заявленные сведе-

ния о стране происхождения товаров являются недостоверными, в том числе, если 

заявленные сведения о стране происхождения товаров основаны на иных крите-

риях, чем те, применение которых предусмотрено международными договорами 

государств-членов Таможенного союза, регулирующими правила определения 

страны происхождения товаров. 

Данное решение является доказательством применения недостоверной инфор-

мации о стране происхождения товара. При доказывании вины лица в совершении 

правонарушения необходимо выяснить, воспользовалось ли оно правом на полу-
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чение предварительного решения о стране происхождения товара, предусмотрен-

ным ст. 111 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Таким образом, можно отметить, что акты, образующие объективную сторону 

административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена 

частью 1 и частью 2 ст. 16.2 КоАП РФ, достаточно многочисленны и для их 

надлежащей квалификации, а также для разграничения от других нарушений та-

моженных правил необходимо детальное изучение действующего таможенного и 

административного законодательства. 

В целом, состояние административного законодательства позволяет долж-

ностным лицам таможенных органов эффективно осуществлять производство ад-

министративных правонарушений в сфере таможенного дела. 

Наряду с этим следует отметить: несмотря на продолжающуюся либерализа-

цию таможенного и административного законодательства, количество дел об ад-

министративных правонарушениях в сфере таможенного дела остается значи-

тельным и имеет тенденцию к росту [2]. 

2.2. Общий анализ деятельности таможенных органов Российской Федерации  

по защите интеллектуальной собственности 

В центральном аппарате Федеральной таможенной службы России ежегодно 

проводилась пресс-конференция по вопросам защиты прав интеллектуальной соб-

ственности таможенными органами Российской Федерации. Наряду с представи-

телями Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, 

представители крупнейших юридических фирм-представителей зарубежных и 

российских правообладателей, таких как «Найк», «Кэнон», «Сони», «Маши и 

Медведь», «Хонда», «Шеффлер», «НИВЕЯ», «Штиль», «Мерседес-Бенц Рус», 

«Гермес», «Фольксваген Груп Рус», «Адидас», «Шанель», «Р-фарм» и другие [32]. 

На пресс-конференции освещены актуальные вопросы деятельности таможен-

ных органов Российской Федерации по защите прав интеллектуальной собствен-
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ности и борьбе перемещения контрафактных товаров через таможенную границу, 

в том числе взаимодействия ФТС России с правообладателями и с государствен-

ными учреждениями. Федеральная таможенная служба России активно взаимо-

действует с общественными объединениями по защите прав интеллектуальной 

собственности. На регулярной основе проводятся заседания совместных рабочих 

групп ФТС России, Роспатента и Некоммерческое партнерство «Русбренд», объ-

единяющее крупнейших производителей потребительских товаров на российском 

рынке. Налажено сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации, Ассоциацией европейского бизнеса, Министерством экономического 

развития России, Министерством промышленности и торговли России, Мини-

стерством культуры России, Министерством внутренних дел России, американ-

ской торговой палатой, Комитетом 43 производителей алкоголя и другими орга-

низациями по взаимодействию с правообладателями [5]. 

Выступающие на пресс-конференциях и семинарах отмечают, что эффектив-

ной защитой интеллектуальной собственности является сохранение здоровья 

населения; предотвращение вреда для потребителя; повышение инвестиционной 

привлекательности страны в связи с отсутствием недобросовестной конкуренции 

на товарном рынке; обеспечение сбора платежей в федеральный бюджет. 

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 

России планируется проведение нескольких обучающих семинаров для таможен-

ных органов по защите символики и брендов FIFA [29]. 

Правообладатели товарных знаков на товары народного потребления помимо 

морального вреда несут материальные убытки. Значительные потери несет бюд-

жет страны из-за теневого оборота контрафактных товаров. В 2015 году таможен-

ными органами предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообладате-

лям объектов интеллектуальной собственности на сумму более чем 3,9 млрд руб-

лей, в 2016 году более 7,7 млрд рублей, в 2017 году этот показатель составил 4,5 

млрд рублей, в 2018 году за первый квартал предотвращен ущерб на сумму 2,5 

млрд рублей (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Предотвращенный ущерб таможенными органами Российской 

Федерации за 2015 – 2018 гг. в млрд.руб. 

В 2015 году выявлено 18 миллионов единиц контрафактной продукции, в 2016 

году этот показатель составил 20 млн единиц, то есть рост составил 12,7 %, в 2017 

году выявлено 10,1 миллионов единиц контрафактной продукции, по сравнению с 

2016 годом, произошло снижение на 51 %. В первом квартале 2018 года выявлено 

5 миллионов единиц контрафактной продукции, что составляет 50 % от уровня 

предыдущего года (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Выявленная контрафактная продукция за 2015 – 2018 гг. в млн.ед. 
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В 2016 году возбуждено 1027 дел об административных правонарушениях в 

сфере интеллектуальной собственности, что на 0,9 % меньше, чем в 2015 году 

(данный показатель составил 1040). По статье 14.10 Кодекса РФ Об администра-

тивных правонарушениях (Незаконное использование чужого товарного знака) 

возбуждено 996 дела, что также на 0,9 % меньше, чем в 2015 году (данный пока-

затель составил 1011) дело об АП (в 2015 году – 29 дел об АП) по части 1 статьи 

7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав). В 2017 году было возбуж-

дено 1 072 дела об АП  в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Из 

них 1 050 дел об АП – по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование то-

варного знака) и 22 дела об АП по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение ав-

торских и смежных прав) [29]. 

За первый квартал 2018 года было заведено 281 дело об административных 

правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности (рисунок 4).  

Субъектами правонарушений чаще всего являются одежда, обувь, алкогольная 

продукция, минеральная вода и соки, автозапчасти. 

 

 

Рисунок 4 – Заведенные дела об административных правонарушениях в сфере 

интеллектуальной собственности за 2015 – 2018гг 
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Эффективный инструмент для защиты прав владельцев товарных знаков заре-

комендовал себя Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

который ведется ФТС России. 

В товарной структуре таможенного реестра преобладают алкогольные напит-

ки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь. Одним из наиболее важ-

ных инструментов защиты интересов правообладателей является таможенный ре-

естр объектов интеллектуальной собственности (далее – таможенный реестр), ко-

торый ведется ФТС России на основании заявлений обладателей исключительных 

прав. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в таможенном реестре зарегистрирова-

но 4617 объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих как ино-

странным, так и российским компаниям, в том числе 4 579 товарных знаков, 32 

объекта авторского права, 6 наименований мест происхождения товаров (рисунок 

5). 

 

Рисунок 5 – Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной соб-

ственности в таможенный реестр в 2004 – 2017 годах 
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2.3. Анализ деятельности Челябинской таможни по защите прав на ОИС 

Объемы декларирования по количеству ДТ в регионе деятельности Челябин-

ской таможни составили (только выпущенные): 

– в 2015 году – 27 958 ДТ (импорт: 14 139 ДТ, экспорт: 13 819); 

– в 2016 году – 48 372 ДТ (импорт: 16 677 ДТ, экспорт: 31 695); 

– в 2017 году – 62 645 ДТ (импорт: 20 309 ДТ; экспорт: 42 336 ДТ); 

– с начала текущего года на 31 марта – 13 921 ДТ (импорт: 4509 ДТ; экспорт: 

9412 ДТ). 

С каждым годом участники ВЭД подают всё больше деклараций на товары 

(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Объёмы декларирования количеству ДТ за 2015 – 2018 года 
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– 2016 год – 14,80 % (импорт  – 1,72 %, экспорт – 21,83 %); 

– 2017 год – 41,00 % (импорт  – 8,50 %, экспорт – 56,60 %); 

– 2018 год – 47,90 % (импорт – 15,43 %, экспорт – 62,91 %). 

2) Автоматический выпуск (ФТС России распоряжение от 17.04.2017 № 88 – р) 

– 2015 год – 0 % (импорт – 0 %, экспорт – 0 %); 

– 2016 год – 0% (импорт – 0 %, экспорт – 0 %); 

– 2017 год – 1,19 % (импорт – 0,69 %, экспорт – 1,24 %); 

– 2018 год – 19,58 % (импорт – 7,02 %, экспорт – 21,01 %). 

С применением сетей интернет подано и выпущено 100 % ДТ за 2015, 2016, 

2017, 2018 годы. 

В Челябинской таможне, защита прав интеллектуальной собственности оста-

ется одной из приоритетных задач. 

Эффективную борьбу с ввозом и распространением фальшивой продукции та-

можня ведет не только с таможенным декларированием, но и путем активного со-

трудничества с владельцами товарных знаков и правоохранительными органами в 

процессе ведения оперативной деятельности. 

Так, в 2015 году Челябинская таможня выявила 85 687 единиц контрафактной 

продукции, выявлено поддельных 84 252. В результате мероприятий, проведен-

ных совместно с правоохранительными органами, выявлено 57 093 единицы 

контрафактной продукции. В 2016 году, 476 343 были обнаружены, и 117 689 ока-

зались поддельными. В 2017 году, 116 111 были выявлены и 115 660 оказались 

поддельными. В 2018 году за первый квартал, было признано 34 573 единицы 

контрафактной продукции (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Выявленные и признанные контрафактные товары Челябинской 

таможней за 2015 – 2017 года 

Детальная номенклатура контрафактных товаров выявленных и признанных в  

2015 году показана на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Детальная номенклатура контрафактных товаров выявленных и 

признанных Челябинской таможней в 2015 году 
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Детальная номенклатура контрафактных товаров признанных Челябинской 

таможней в 2016 году показана на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Детальная номенклатура контрафактных товаров признанных в 

2016 году 

Детальная номенклатура контрафактных товаров выявленных и признанных в 

2017 году показана на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Детальная номенклатура контрафактных товаров, выявленных и 

признанных Челябинской таможней в 2017 году 
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Для выполнения задач по защите прав интеллектуальной собственности Челя-

бинской таможней заключены договоры: 

– соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Главным управлени-

ем Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области 

и Челябинской таможни; 

– соглашение об организации взаимодействия Южно-Уральского линейного 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

и Челябинской таможни; 

– соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Федеральной служ-

бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области (Роспотребнадзор) и Челябинской таможни. 

Для достижения высоких результатов в части выявления нарушений прав на 

объекты интеллектуальной собственности взаимодействие таможенных органов с 

правоохранительными органами осуществляется на постоянной основе, согласно 

утвержденным планам сотрудничества. 

Челябинской таможней за 2015 год возбуждено девятнадцать дел об админи-

стративных правонарушениях, по статье 14.10 кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях открыто 19 дел, по статье 7.12 кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях возбуждено 5 дел, по 

статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено одно дело. В 

2016 году было возбуждено 30 дел, согласно статье 14.10 КоАП РФ, возбуждено 

одно дело, согласно статье 7.12 кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, возбуждено 21 дело, по статье 146 УК РФ, 10 дел воз-

буждено по статье 180 УК РФ. В 2017 году было возбуждено 21 дело, по статье 

14.10 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

одно дело, по статье 7.12 кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях возбуждено 1 дело, по статье 146 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации введено одно дело, по статье 180 было заведено 27 дел (рисунок 

11). 
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Рисунок 11 – Соотношение заведенных дел и статей Челябинской таможней в 

2015 – 2017 года 
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CAT / CATERPILLAR», включая изображение желтого треугольника в центре 

слова «CAT» в нижней части буквы «A», широко известны во всем мире.  

Для этого товара была назначена таможенная экспертиза, вывод которой за-

ключался в том, что обозначение «TOP», применяемое к товарам, не является 

идентичным или сходным по степени смешения с товарным знаком «кат». 

Дело об административном правонарушении прекращено. 

Следует отметить, что эти нарушения законодательства по направлению регу-

лирования защиты интеллектуальной собственности были выявлены в ходе ана-

лиза выявления рисковых ситуаций, связанных с нарушением прав на объекты 

интеллектуальной собственности в результате применения мер по минимизации 

рисков. 

Выводы по главе 2. Эффективную борьбу с ввозом и распространением 

фальшивой продукции таможня ведет не только с таможенным декларированием, 

но и путем активного сотрудничества с владельцами товарных знаков и право-

охранительными органами в процессе ведения оперативной деятельности. Феде-

ральная таможенная служба России активно взаимодействует с общественными 

объединениями по защите прав интеллектуальной собственности. Эффективный 

инструмент для защиты прав владельцев товарных знаков зарекомендовал себя 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется 

ФТС России. На начало 2018 года насчитывается 4728 объектов, принадлежащих 

как иностранным, так и российским компаниям.  

С каждым годом участники ВЭД подают всё больше деклараций на выпуск то-

варов, это говорит о том, что нужно упрощать работу таможенных инспекторов 

Проблема масштабных правонарушений в сфере интеллектуальной собствен-

ности приобретает большую актуальность для Российской Федерации в послед-

ние годы. На российском рынке представлено огромное количество объектов ин-

теллектуальной собственности. В связи с этим появление контрафактных товаров, 

содержащих известные бренды, естественно, что означает потерю государством 

доходов, появление на рынке некачественной, неадекватной продукции, что при-
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водит к угрозе безопасности и здоровью населения. При выборе форм таможенно-

го контроля должна использоваться система управления рисками. Таким образом, 

важным элементом эффективного контроля в области защиты прав интеллекту-

альной собственности является система управления рисками. 

При процедуре таможенного декларирования очень важным фактором являет-

ся достоверно заявленный классификационный код товара по товарной номенкла-

туре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС). Для правильно-

го определения кода к тому или иному коду ТН ВЭД ЕАЭС, нужно учитывать все 

признаки товаров – происхождение, упаковка, количество, назначение. Для того, 

чтобы процесс таможенного декларирования товаров был быстрым, нужно усо-

вершенствовать системы документооборота на основе информационных тамо-

женных технологий. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЮ ПОРЯДКА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕК-

ТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3.1 Проблемы порядка декларирования товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности 

Правительство Российской Федерации в стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года установило политику стимулиро-

вания развития и формирования инновационной экономики, что невозможно без 

стабильного и защищенного рынка интеллектуальной собственности (ИС), так как 

доля таких товаров, перемещающихся через таможенную границу Евразийского 

экономического Союза, будет постоянно увеличиваться. Одним из требований к 

формированию такого рынка является таможенная защита прав интеллектуальной 

собственности. Без четкой и достоверной информации об объектах интеллекту-

альной собственности, содержащихся в перемещаемых товарах, невозможно 

обеспечить должный уровень их таможенной защиты. 

В управлении Таможенного расследования и дознания ФТС России ежегодно 

наблюдается увеличение количества дел о привлечении к ответственности за 

нарушения прав интеллектуальной собственности. По результатам таможенного 

контроля, после выпуска товаров на Владивостокской таможне, например, выяв-

лено более ста случаев некорректного указания наименований только одного 

ОИС. Эти искажения приводят к низкой эффективности таможенного контроля. 

Некоторые проблемы в этой области могут быть решены на этапе таможенного 

декларирования. 

Таможенное декларирование – это основа, на которой формируется информа-

ционная база, необходимая таможенным органам для проведения таможенного 

контроля. Полнота и достоверность декларируемой информации во многом будет 

зависеть от эффективности таможенного контроля. Поскольку декларирование – 

это таможенные операции, совершаемые участниками внешнеэкономической дея-
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тельности, они в первую очередь связаны с человеческим фактором. При осу-

ществлении  внешнеэкономической деятельности, в структуре себестоимости то-

варов таможенные платежи имеют большую часть затрат. Целью людей которые 

осуществляют внешнеэкономическую деятельность, заключается в максимизации 

прибыли за счет, сокращения затрат. Этого можно добиться как законными, так и 

незаконными действиями. Незаконными способами искусственного занижения 

стоимости таможенных платежей путем манипулирования ОИС являются [31]: 

1) Невключение в таможенную стоимость товаров стоимости ОИС. 

2) Различные варианты недостоверного декларирования, неправильного де-

кларирования. 

3) Смесь вышеуказанных вариантов. 

Положение об указании информации об ОИС, содержащейся в заявленных то-

варах, требует дополнительного разъяснения. В настоящее время инструкция по 

заполнению декларации на товары (ДТ) [2] предусматривает только указание ин-

формации в графе 33 ДТ, такие как десятизначный классификационный код това-

ра в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, буква «С» (свободно от применения запретов 

и ограничений), буква «И» (интеллектуальная собственность), буква «О» при де-

кларировании товаров различных наименований с указанием одного классифика-

ционного кода по ТН ВЭД ЕАЭС. Здесь положения закона уже не соответствуют 

существующим современным условиям. Это также относится к самой структуре 

ДТ. В настоящее время большинство товаров уже содержат ОИС в той или иной 

форме. Правительство Российской Федерации провозгласило политику, направ-

ленную на стимулирование развития и формирование инновационной экономики 

[28], что невозможно без стабильного и защищенного рынка интеллектуальной 

собственности. Одним из необходимых условий формирования такого рынка, 

безусловно, является таможенная защита прав ИС [2]. 

При декларировании товаров, содержащих ОИС, возможны три различных ва-

рианта: 
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1) Товар содержит ОИС, который включён в Таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности (ТРОИС), РОСПАТЕНТ. 

2) Товар содержит ОИС, но не включён в ТРОИС, РОСПАТЕНТ. 

3) Товар не содержит ОИС.  

Когда таможенные инспекторы проверяют декларации на различные возмож-

ные нарушения, они затрачивают огромное время и сил, чтобы узнать содержит 

ли, тот или иной товар признаки ОИС. Следовательно существует необходимость 

упрощения работы таможенных инспекторов, путём пересмотра структуры 33 

графы декларации. На пути к совершенствованию декларирования необходимо 

учитывать и предусматривать определенные особенности каждого варианта. 

На сегодняшний день существует ещё одна проблема технической возможно-

сти направления в электронном виде уведомлений о приостановлении выпуска 

товаров, содержащих товарные знаки внесённые в ТРОИС с использованием 

функциональных возможностей АИС «АИСТ-М»  всем владельцам ОИС в авто-

матизированную подсистему «Личный кабинет».  Проблема заключается в том, 

что не все правообладатели ОИС могут получать в электронном виде информа-

цию о приостановлении таможенным органом выпуска товаров, содержащих объ-

екты интеллектуальной собственности, внесенном им в ТРОИС, так как в настоя-

щее время не все правообладатели произвели процедуру авторизации своих ОИС 

в автоматизированной подсистеме «Личный кабинет».   

Считаю, что необходимо пересмотреть структуру 33 графы декларации, по-

скольку от этого зависит, как быстро и меньше сил потратит таможенный инспек-

тор при проверки декларации и намного быстрее будет вынесено решение о вы-

пуске товара, а так же товары которые обладают признаками нарушения прав ин-

теллектуальной собственности будет легче выявить. По второй проблеме, я счи-

таю нужно привлечь правообладателей проходить авторизацию в автоматизиро-

ванной подсистеме «Личный кабинет», с помощью информирования на сайтах 

ФТС и проведения конференций, рабочих встреч в рамках экпертно -

консультативных советов на базе таможен, РТУ, ФТС России, где будут расска-
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зывать о нововведениях таможенного информационного обмена между таможен-

ными органами и правообладателями ОИС [26]. 

В следующей главе я расскажу о своих предложениях по совершенствованию 

процедуры декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности. 

3.2 Предложения по совершенствованию порядка декларирования товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности 

Рассмотрим предлагаемые мной предложения, которые помогут решить выяв-

ленные мною проблемы. 

В настоящее время во втором подразделе 33 графы указывается буква «И», ес-

ли товар содержит ОИС, внесённый в ТРОИС [2]. Это не позволяет формировать 

выборку деклараций, по которым декларируются товары, содержащие ОИС, кото-

рые внесены в РОСПАТЕНТ.  На сколько мы все знаем существует Соглашение о 

взаимодействии Федеральной таможенной службы и Федеральной службы по ин-

теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30 июля 2007 г., в 

котором указывается, что стороны будут оказывать взаимопомощь при разработке 

предложений, направленных на совершенствование законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и таможенного законодательства 

Российской Федерации в целях повышения эффективности охраны и защиты ин-

теллектуальной собственности и предотвращения перемещения через таможен-

ную границу Российской Федерации товаров с нарушением прав интеллектуаль-

ной собственности и будут осуществлять безвозмездный обмен информацией, в 

целях снижения трудозатрат и сокращения сроков получения необходимой ин-

формации. 

 Для решения этой задачи я предлагаю добавить дополнительный 4 подраздел 

33 графы, в котором участники ВЭД будут иметь возможность указания буквы 

«Р» и идентификационного номера, означающий, что провозимый товар содержит 

признаки ОИС, включённый в РОСПАТЕНТ.  
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На мой взгляд, описанное изменение правил заполнения 33 графы ДТ даст ряд 

положительных эффектов: 

1. Увеличение информации о товаре, содержащейся в декларации. 

2. Расширение возможностей аналитической работы с помощью компьютер-

ных средств («АСТО Анализ») с целью контроля за соблюдением прав на ОИС. 

3. Снижение вероятности неправомерного указания чужого ОИС в 4 подраздел 

33 ДТ. 

4. Повышение эффективности инструментов систем управления рисками по 

направлению контроль за соблюдением прав на ОИС. 

Данная процедура направлена на минимизацию, предотвращение, выявление и 

управление рисками в данной сфере таможенного дела. Таким образом, преду-

преждению способствует невозможность предоставления информации ОИС в не-

правильном электронном поле, несуществующий код ОИС. Все это, дополненное 

исправлениями в системе формально-логического контроля при получении ДТС, 

о которых пойдет речь далее, дает возможность исключить часть случаев наруше-

ния таможенного и гражданского законодательства еще до фактического тамо-

женного контроля [26]. 

Изменения позволят: 

1) Фактически защищать права ИС даже на этапе организации таможенного 

контроля. В то же время защита предоставляется автоматически всем правообла-

дателям, чьи ОИС содержатся в перемещаемых товарах. Отказ в регистрации ДТ 

означает отказ в перемещении товаров, в том числе контрафактных товаров, по-

этому основная задача таможенных органов по защите прав ИС реализуется. И 

это происходит до фактического таможенного контроля. 

2) Минимизировать количество времени, затрачиваемое сотрудниками тамож-

ни на поиск информации. В данном случае речь идет не о сокращении времени 

контроля, а о сокращении случаев дополнительной проверки. Заведомо ложные 

декларации исключаются ещё в процессе регистрации, поэтому их проверка и от-

клонение не будут тратить время у инспектора. 
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3) Таким образом, таможенные органы правомочны осуществлять контроль за 

соблюдением законодательства  об интеллектуальной собственности при переме-

щении через таможенную границу РФ товаров, маркированных товарными знака-

ми как включенными в ТРОИС, так и любыми другими, надлежащим образом за-

регистрированными в реестре Роспатента России или имеющее международную 

регистрацию. 

Поскольку не все ошибки могут быть обнаружены на этапе регистрации ДТ и 

система не в состоянии установить факты недостоверного декларирования и 

нарушения прав ИС, дальнейшие меры направлены на выявление и минимизацию 

таких рисков. Облегчению обнаружения способствует ряд факторов: существен-

ное упрощение и ускорение идентификации ОИС по идентификационному номе-

ру из РОСПАТЕНТА, а также возможность автоматического, компьютеризиро-

ванного поиска информации об ОИС в РОСПАТЕНТЕ. При внедрении предло-

женного порядка инспектор таможенного органа сможет сформировать полные и 

достоверные выборки деклараций, соответствующие указанным критериям. Кро-

ме того, таможенные органы будут иметь возможность формировать выборки де-

клараций, в которых декларируются товары, содержащие ОИС и не внесенные в 

ТРОИС, но внесённые в РОСПАТЕНТ. Такие выборки деклараций могут быть 

чрезвычайно полезны при осуществлении полномочий ex-officio. Предлагаемое 

решение, позволит значительно повысить эффективность таможенного контроля, 

а также сократить сроки его реализации [28]. 

Рассмотрим решение второй проблемы: 

В условиях постоянного роста объема внешней торговли и возрастающей 

нагрузки на таможенные органы применение информационных систем и техноло-

гий по защите ОИС приобретает все большее значение для таможенного дела, по-

этому нужно совершенствовать информационные таможенные технологии с це-

лью обеспечения взаимодействия в электронной форме правообладателя (его 

представителя) с таможенным органом при приостановлении таможенным орга-

ном выпуска товаров, содержащих ОИС, включенные в Реестр ОИС. На сего-
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дняшний день существует проблема уведомления с использованием функцио-

нальных возможностей АИС «АИСТ-М» всех правообладателей ОИС, чей объект 

интеллектуального труда внесён в ТРОИС.  

Содержание этой проблемы заключается в том что, в настоящее время не все 

правообладатели своих ОИС, внесённых в ТРОИС произвели процедуру автори-

зации в автоматизированной подсистеме «Личный кабинет». Таможенные органы 

на данный момент могут информировать о выявленных нарушениях только 109 

правообладателей (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Регистрационные номера объектов интеллектуальной собствен-

ности по таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности 

Для решения этой проблемы я предлагаю решение, которое поможет привлечь 

правообладателей производить процедуру авторизации в автоматизированной 

подсистеме «Личный кабинет»: 

1)  Создать раздел на сайте ФТС под названием «Информационное взаимодей-

ствие правообладателя ОИС с таможенными органами». 

Этот раздел будет состоять из: 

– документов в которых будет прописано, как будет проходить защита их ОИС 

с помощью таможенных органов; 
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– инструкция, в которой будет прописано, какие действия нужно совершить, 

чтобы осуществлять информационное взаимодействие посредством автоматизи-

рованной подсистемы «Личный кабинет»; 

– в этом же разделе посредством информационных технологий можно будет 

посмотреть видеозаписи,  семинаров, конференций, и других мероприятий по 

проблемам и их решению, затрагивающие  защиту правообладателей ОИС. 

2) Заключать соглашения о взаимном взаимодействии с международными ре-

естрами, с целью информирования правообладателей ОИС о плюсах процедуры 

авторизации в автоматизированной подсистеме «Личный кабинет». 

Изменения позволят (рисунок 13): 

1) Привлечь правообладателей производить процедуру авторизации в автома-

тизированной подсистеме «Личный кабинет». 

2) С увеличением   процедур авторизаций в автоматизированной подсистеме 

«Личный кабинет», снизятся расходы на бумагу. 

3) Для правообладателей увеличится скорость информирования их о выявлен-

ных нарушениях в отношении их ОИС. 

4) Сократить время совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих ОИС. 

 

Рисунок 13 – Плюсы использования автоматизированной подсистемы «Лич-

ный кабинет» 
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Выводы по главе 3. Предложенные предложения развивают и конкретизиру-

ют существующие научные наработки. Взаимодействие в электронной форме 

правообладателя (его представителя) с таможенным органом будет проводится 

намного быстрее, чем почтовыми отправлениями. При этом многие операции, вы-

полняемые должностными лицами, будут выполняться в автоматически, а неко-

торые в полностью автоматическом режиме. За счёт изменения структуры элек-

тронных полей ДТ становится возможным в полной мере реализовать как суще-

ствующие, так и предложенные в данной работе предложения по совершенство-

ванию таможенной защиты прав в ОИС. Объем и масштабы нарушений прав ОИС 

на российском рынке свидетельствуют о том, что только совместные координиро-

ванные действия государственных структур и бизнеса способны привести к поло-

жительной динамике в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государства, которые в своём распоряжении имеют огромное количество ре-

сурсов, имеют возможность улучшить свою экономику за счёт использования чу-

жих результатов интеллектуального труда или с помощью вложения средств в 

собственные научные программы. Государства, которые не имеют своего сырье-

вого ресурса, для них основным направлением является эффективное использова-

ние интеллектуального потенциала. Но, чтобы реализовать интеллектуальный по-

тенциал, нужны огромные усилия и наличие соответствующей инфраструктуры, 

системы управления, правовых и экономических условий. Следовательно, интел-

лектуальная собственность играет очень важную роль в совершенствовании эко-

номики страны. 

В результате проделанной работы я изучил понятия объектов интеллектуаль-

ной собственности; изучил основы таможенного декларирования; меры по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности; проанализировал структуру 

нарушений таможенного законодательства Российской Федерации по защите ин-

теллектуальной собственности; провёл анализ деятельности таможенных органов 

Российской Федерации и Челябинской таможни по защите интеллектуальной соб-

ственности; разработаны предложения с помощью которых можно усовершен-

ствовать работу таможенных органов. 

Защита прав интеллектуальной собственности и борьба с контрафактом – это 

задачи, относящиеся к деятельности не только таможенных органов, но и других 

правоохранительных органов. Однако в силу своих функциональных особенно-

стей именно таможенные органы способны наиболее эффективно выступить в 

борьбе с контрафактом, ввозимым на территорию Таможенного союза, и обеспе-

чить защиту прав интеллектуальной собственности в сфере внешнеторговой дея-

тельности. Контрафактная продукция выявляется на этапе декларирования това-

ров, при её перемещении через таможенную границу Таможенного союза, а также 

при проведении таможенного контроля после выпуска товаров. C помощью пред-

ложенных мною предложений, можно будет выявлять нарушения объектов ин-
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теллектуальной собственности ещё на этапе декларирования товаров и упростит 

работу таможенных инспекторов. Существует Соглашение о взаимодей-

ствии Федеральной таможенной службы и Федеральной службы по интеллекту-

альной собственности, патентам и товарным знакам от 30 июля 2007 г., которое 

направлено на безвозмездный взаимообмен информацией. С помощью введения 

дополнительного подраздела в 33 графу декларации, в котором будет указываться 

буква «Р» и идентификационного номера ОИС внесённый в РОСПАТЕНТ помо-

жет минимизировать количество времени, затрачиваемое сотрудниками таможни 

на поиск информации об ОИС, защищать права ИС на этапе организации тамо-

женного контроля, расширить возможности для аналитической работы в целях 

контроля за соблюдением прав ИС с помощью компьютерных средств. 

На сегодняшний день информационные таможенные технологии имею огром-

ную роль защиты интеллектуальной собственности. Использование информаци-

онных таможенных технологий таможенным инспектором позволяет анализиро-

вать данные, упростить процесс подготовки и принятия решения о выпуске това-

ра, автоматизация различных операций. Так же большую роль играет уведомле-

ния с использованием функциональных возможностей АИС «АИСТ-М» всех пра-

вообладателей ОИС, чей объект интеллектуального труда внесён в ТРОИС. Но на 

текущий момент таможенные органы имеют возможность уведомлять только 109 

правообладателей ОИС.  Я считаю это связано с незнанием правообладателей о 

таком сервисе, с помощью которого они могут получать информацию о наруше-

нии в отношении ОИС. Мои выдвинутые предложения помогут привлекать пра-

вообладателей проводить процедуру авторизации в автоматизированной подси-

стеме «Личный кабинет». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Контрольные показатели деятельности Федеральной таможенной службы за 2016 

– 2017гг 

 

Рисунок А.1 – Сумма доначисленных и довзысканных таможенных платежей 

по направлению контроля правильности классификации товаров в 2016 и 2017 го-

дах 

 

Рисунок А.2 – Количество принятых решений по классификации товаров, целе-

вых профилей рисков и дел об административных правонарушениях по направле-

нию контроля правильности классификации товаров в 2016 и 2017 годах 
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