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Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе деятельности таможенных органов по защите прав на 

ОИС в условиях функционирования ЕвраЭС.  

Целью дипломного проекта является совершенствование деятельности 

таможенных органов по защите прав на ОИС и формирование предложений по 

развитию административно-правового механизма защиты прав на ОИС в условиях 

функционирования ЕвраЭС.  

В дипломном проекте раскрыты теоретические основы защиты прав на ОИС, 

выявлены проблемы реализации таможенными органами защиты прав на ОИС, а 

также проблемные вопросы, касающиеся защиты прав на ОИС в Евразийском 

экономическом союзе. Определены перспективы развития системы защиты прав 

интеллектуальной собственности в ЕвраЭС.  

Разработаны предложения по повышению уровня взаимодействия 

таможенных органов России с правообладателями, а также предложения по 

совершенствованию административно-правового механизма защиты прав на ОИС 

в условиях функционирования ЕвраЭС  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов.   
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Актуальность темы. Деятельность по защите интеллектуальной 

собственности имеет большое значение для развития интеграции в рамках 

Евразийского экономического союза (далее – ЕвраЭС). Договор о создании ЕвраЭС 

регламентирует создание общей системы правового регулирования. Такая система 

обеспечит развитие экономики государств-членов ЕвраЭС и защиту интересов 

обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС) в 

государствах-членах ЕвраЭС.  

Вместе с тем, формирование правовых основ защиты интеллектуальной 

собственности в ЕвраЭС обуславливает создание эффективных механизмов  

защиты прав на ОИС, в том числе и административно-правовых механизмов.  

Также актуальным является вопрос гармонизации законодательства 

государств-членов ЕвраЭС в сфере интеллектуальной собственности. От 

эффективности таможенного контроля, осуществляемого таможенными службами 

государств-членов ЕвраЭС, а также от оперативности и качества взаимодействия с 

правообладателями в процессе таможенного декларирования зависит не только 

уровень защиты прав на ОИС, но и обеспечение благоприятных условий для 

субъектов рынка интеллектуальной собственности на таможенной территории 

ЕвраЭС.  

Выработка единообразных механизмов использования, защиты и охраны 

интеллектуальной собственности в государствах-членах ЕвраЭС обеспечит 
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развитие экономик государств-членов ЕвраЭС и защиту интересов обладателей 

прав на объекты интеллектуальной собственности во всех странах ЕвраЭС.  

Цель настоящего исследования заключается в выработке предложений по 

совершенствованию деятельности таможенных органов по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности и формировании предложений по развитию 

административно-правового механизма защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности в условиях функционирования ЕвраЭС.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

 определить  понятие  и  раскрыть  основные  положения 

 об  

интеллектуальной собственности;  

 рассмотреть понятие и привести общую характеристику объектов 

интеллектуальной собственности;  

 дать определение понятию «контрафактная продукция»;  

 охарактеризовать порядок осуществления таможенного контроля;  

 дать оценку уровню взаимодействия таможенных органов с другими 

государственными органами по направлению контроля за объектами, 

содержащими интеллектуальную собственность;  

 установить особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, содержащих ОИС;  

 разработать рекомендации по совершенствованию деятельности 

таможенных органов по защите прав на ОИС;  

 выявить проблемы реализации таможенными органами защиты прав на 

ОИС при трансграничном перемещении товаров;  

 рассмотреть опыт в рамках международного сотрудничества по 

направлению защиты прав на ОИС;  
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 установить  правовые  основы  защиты  интеллектуальной  

собственности в ЕвраЭС;  

 выявить  проблемные  вопросы  защиты 

 интеллектуальной  

собственности в ЕвраЭС;  

 сформировать перспективы развития системы защиты прав 

интеллектуальной собственности.   

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе деятельности таможенных органов по защите прав на 

ОИС в условиях функционирования ЕвраЭС.  

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

деятельность таможенных органов по защите прав на ОИС в условиях 

функционирования ЕвраЭС, правоприменительная практика, складывающаяся в 

процессе данной деятельности и теоретические исследования по данному вопросу.  

В соответствии с определенной целью и задачами в ходе исследования 

применялись следующие методы: классификация, теоретический  анализ и 

сравнение.  

Научная новизна исследования заключается в осуществлении анализа 

механизмов и деятельности по защите прав на ОИС в государствах-членах ЕвраЭС 

и разработке практических предложений по совершенствованию административно-

правового механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в 

условиях функционирования ЕвраЭС. Также сформированы рекомендации, 

направленные на повышение уровня взаимодействия таможенных органов России 

с правообладателем.   

Практическая ценность сформулированных в дипломном проекте выводов и 

рекомендаций заключается  в разработке предложений по совершенствованию 

деятельности таможенных органов по защите прав на объекты интеллектуальной 
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собственности и формировании предложений по развитию 

административноправового механизма защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности в условиях функционирования ЕвраЭС, которые могут быть 

применены в практической деятельности как таможенных органов государств-

членов ЕвраЭС, так и в работе ЕЭК в сфере интеллектуальной собственности.  

Структура работы. Работа состоит из введения, 3 глав, 10 параграфов, 

заключения и библиографического списка.  

  

  

  

  

  

  

  

ГЛАВА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

  

1.1 Понятие и основные положения об интеллектуальной собственности  

  

По тому, какое внимание уделяется развитию науки, культуры и техники, 

можно оценивать уровень цивилизованности общества. Данное утверждение 

проверено временем.  

Успех         решения        стоящих      перед     обществом        экономических  

проблем напрямую    зависит   от   уровня   его   интеллектуального     потенциала   

культурного развития.  

Динамичное развитие науки, культуры и техники возможно только при 

наличии определенных условий, включая необходимую правовую защиту и оценку 

интеллектуальной собственности.    
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Происхождение термина «интеллектуальная собственность» связано с 

французским законодательством конца XVIII века. Характерной чертой этого 

периода являлось то, что все произведенное человеком, будь то материальные 

объекты или же творения человеческого разума, расценивалось как его 

собственность. Поэтому творец мог распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Требование лучше охранять и защищать международные отношения в области 

интеллектуальной собственности возникло из-за развития промышленных 

разработок и сельского хозяйства, в том числе роста международной торговли, 

между странами, последними достижениями науки и техники. Дать точное и 

универсальное определение интеллектуальной собственности очень сложно, если 

вообще возможно, потому что содержание понятия интеллектуальной 

собственности меняется по мере развития техники, рыночных отношений и 

законодательства, а объединяемые данным понятием права очень разнородны.   

Соглашение о международной регистрации знаков является важнейшим 

соглашением в области охраны интеллектуальной собственности, заключенным в 

Мадриде 14 апреля 1891 года1.   

Впервые понятие «интеллектуальная собственность» было введено 

Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененной 2 

октября 1979 года2.   

Согласно Стокгольмской конвенции «интеллектуальная собственность» 

включает права, относящиеся к:  

                                           
1  «Соглашение о международной регистрации знаков» (Заключено в Мадриде 14.04.1891) // 

Публикация ВОИС. – 1992.  
2  «Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности» 

(подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979) // Документ опубликован не был. 

Источник  – СПС «КонсультантПлюс».  
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 литературным, художественным и научным произведениям,  

 исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионным передачам,  

 изобретениям во всех областях человеческой деятельности,  

 научным открытиям,  

 промышленным образцам,  

 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и 

коммерческим обозначениям,  

 защите против недобросовестной конкуренции,  

 а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной 

деятельности в производственной, научной, литературной и 

художественной областях.   

Необходимо обозначить, что развитием и защитой интеллектуальной 

собственности во всем мире занимается Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (далее – ВОИС), основанная в 1967 году, и с 1974 года являющаяся 

специализированным учреждением ООН по вопросам творчества и 

интеллектуальной собственности.   

ВОИС создана в интересах международной охраны интеллектуальной 

собственности и содействия развитию сотрудничества в вопросах, касающихся 

авторских прав, товарных знаков, промышленных образцов и патентов. Находится 

ВОИС в Женеве. Российская Федерация как правопреемник СССР в 

международных организациях является членом ВОИС.  Следует отметить, что 

внутреннее законодательство СССР не содержало понятие «интеллектуальная 

собственность».                                    

В СССР изобретения охранялись авторским свидетельством, призванным 

обеспечить исключительное право государства на использование изобретения. 
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Соответственно, изобретатель не являлся собственником результата своего 

творческого труда.  

На сегодняшний день в России вопросы  защиты прав на ОИС имеют особую 

актуальность.  

Термин «интеллектуальная собственность» был впервые в отечественном 

гражданском   законодательстве   закреплен   в   Законе СССР   от  6 марта  1990 г.  

«О собственности в СССР»1.  А затем использовался в Законе РСФСР от 24 декабря 

1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР»2.  Эти Законы не проводили четкой 

грани между режимами вещных и исключительных прав.  В 1993 г. термин 

«интеллектуальная собственность» был введен в несколько статей Конституции 

РФ2, а затем и во вступившую в силу 1 марта 1995 г. часть первую ГК РФ.   

Согласно ст. 44 Конституции РФ каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества.    

Институт интеллектуальной собственности закреплен в национальном 

гражданском законодательстве России. Повышение уровня защита прав на ОИС 

безусловно является одним из важнейших условий обеспечения развития 

экономики государства.  

                                           
1 Закон СССР от 06. 03. 1990 № 1305-1 (с изм. от 24.12.1990) «О собственности в СССР» // Свод 

законов    СССР. – с. 44-1;   Ведомости   СНД   СССР   и   ВС   СССР. –  1990.  –  № 11. – ст. 164. 2 

Закон      РСФСР    от   24.12.1990     № 443-1    (ред.  от 24.06.1992,    с    изм.    от    01.07.1994)   

«О собственности в РСФСР» // Ведомости СНД  РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. – № 30. – ст. 416.  
2 «Конституция   Российской   Федерации»    (принята   всенародным  голосованием  12.12.1993)   

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к  Конституции  РФ  от  30.12.2008   № 

6-ФКЗ, № 6-ФКЗ, от 30.12.2008     № 7-ФКЗ,  от  05.02.2014  № 2-ФКЗ,  от  21.07.2014          № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.  
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В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ст. 128) интеллектуальная собственность относится к объектам 

гражданских прав1.  

В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса Российской Федерации 

под интеллектуальной собственностью понимается: «Исключительное право 

(интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции 

выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания и т.п.). Использование результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, 

может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя».           

Таким образом, статья 138 Гражданского кодекса Российской Федерации 

признает исключительность прав владельцев на ОИС. В составе права 

интеллектуальной собственности при этом выделяются личные неимущественные 

права и имущественные права.  Законодательство о средствах индивидуализации 

является важной частью правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности.  

  

  

  

  

  

                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»  от 30.11.1994 № 51-ФЗ ред. от 

29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. –  1994. – № 32 – ст. 3301; Российская газета. – 

1994. – 08 декабря.  
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1.2 Понятие и общая характеристика объектов интеллектуальной 

собственности  

  

В последние годы вопрос защиты интеллектуальной собственности и прав на 

них все больше привлекает внимание таможенников, экономистов и 

правообладателей. Это связано, главным образом, с распространением 

контрафактной продукции не только на внутреннем рынке страны, но и на 

международной экономической арене.  

Права на интеллектуальную собственность аналогичны любым остальным 

правам собственности. Они дают возможность авторам или владельцам патентов, 

товарных знаков получать блага таких произведений. Эти права изложены в статье 

27 Всеобщей декларации прав человека 1 , в которой признается право каждого 

человека на защиту его или ее моральных и материальных интересов, вытекающих 

из научных, литературных или художественных произведений, автором которых он 

является. В Российской Федерации основными гарантами права по 

интеллектуальной собственности являются Конституция РФ и Гражданский кодекс 

РФ.   

Интеллектуальной собственностью, по своей сути, является результат 

умственной деятельности человека, а также приравненные к ней объекты.  

В законодательствах других стран, включая Российскую Федерацию, 

определение интеллектуальной собственности представлено более подробно. 

Раздел VII Гражданского кодекса РФ играет ключевую роль в определении 

правовой базы, отвечающий на вопрос охраны исключительных прав, в нем 

наглядно выделяются две группы, на которые делятся объекты интеллектуальной 

собственности в РФ:  

                                           
1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН от 10.12.1948) // 

Российская газета.  – 1995. – 05 апреля.  
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1. непосредственно результаты интеллектуальной деятельности;  

2. приравненные к ним средства индивидуализации.  

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ к результатам 

интеллектуальной деятельности относятся коммерческие обозначения, 

наименования мест происхождения товаров, товарные знаки и знаки обслуживания, 

фирменные наименования и другие результаты интеллектуальной деятельности.  

Также следует отметить особенность интеллектуальной собственности. 

Например, интеллектуальная собственность является абсолютной, это выражается 

в том, что обладатель прав на объект интеллектуальной собственности имеет 

преимущество над теми, у кого нет такого права до тех пор, пока последние не 

получат на это официальное разрешение от владельца. Так же важным моментом 

является то, что даже если владельцем официально не объявлен запрет на 

использование объекта, это не означает, что все могут им воспользоваться. Но в 

случае, если какой-либо результат интеллектуальной деятельности не описан в 

статье 1225 Гражданского кодекса РФ, то интеллектуальные права на него не 

распространяются, так как этот результат не будет считаться интеллектуальной 

собственностью.    

Все ОИС можно разделить на несколько классов. Эти классы нередко 

называют институтами интеллектуальной собственности, они включают в себя:   

1. авторское право (далее - АП);  

2. смежное право (далее - СП);  

3. патентное право (далее - ПП);  

4. средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий;  

5. нетрадиционные ОИС.   

АП относится к произведениям, то есть к результатам творческой 

деятельности и возникает в связи с фактом создания произведения. АП содержит 
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литературные произведения, фильмы, музыкальные, художественные 

произведения и архитектурные работы и проекты. СП содержит права исполнителя 

на произведения, которые он исполняет, права производителей фонограмм, права 

издателей эфиров на радио- и телевизионных программах.  

Обладатели СП должны соблюдать права авторов. Можно сказать, что СП чаще 

всего применяется в отношении композиторов и исполнителей их произведений.   

К институту ПП относятся изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы в соответствии со статьей 1349 Гражданского кодекса РФ.  

К институту средств индивидуализации юридических лиц, предприятий, 

товаров и услуг относятся фирменные наименования, товарные знаки и знаки 

обслуживания, фирменные наименования, коммерческие наименования и 

обозначения, наименование места происхождения товаров (далее - НМПТ).  

К институту нетрадиционных ОИС относятся селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем , секреты производства и ноу-хау.   

На рисунке 1 представлена схема содержания ОИС и институты, которыми 

они охраняются.  
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Рисунок 1 – Классификация ОИС в рамках институтов  интеллектуальной 

собственности  

АП нельзя назвать монолитным правом, правильнее будет сказать, что АП 

состоит из комплекса прав. Этот комплекс состоит из исключительного права, 

которое с экономической точки зрения, является самым главным, то есть это 

имущественное право, а также из неимущественного права. Исключительное право 

имеет большую значимость из-за того, что, как правильно, оно принадлежит либо 

автору, либо иному лицу в соответствии с договором отчуждения исключительного 

права, неимущественные права не могут быть переданы автором другому лицу. 

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса РФ исключительное право 

представляет собой право распоряжаться, разрешать и запрещать лицам какие-либо 

действия в отношении объектов АП. Также следует заметить, что в данной статье 
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по умолчанию прописано, что другие лица не могут пользоваться результатами 

интеллектуальной деятельности даже в случае отсутствия запрета, то есть 

необходимо будет получить разрешение правообладателя на использование 

результата интеллектуальной деятельности в любом случае. На рисунке 2 

представлена структура АП.   

Поскольку АП является комплексом прав, то срок действия охраны для 

каждого вида права будет различным. Бессрочно будут охраняться право авторства, 

право на имя, право на неприкосновенность произведения и его защиту от 

искажений.  

Исключительное право ограничено в сроке охраны. Эти сроки определены 

Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений 

1886 года. В Гражданском кодексе РФ срок действия исключительного права на 

произведение определен в статье 1281 - действует в течение всей жизни автора и 

семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.  
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Рисунок 2 – Структура АП  

Если произведение обнародовано анонимно или под псевдонимом, срок 

действия исключительного права истекает через 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом его правомерного обнародования. Если произведение 

обнародовано после смерти автора, исключительное право будет действовать в 

течение 70 лет после обнародования произведения, считая с 1 января года, 

следующего за годом его обнародования, при условии, что произведение было 

обнародовано в течение семидесяти лет после смерти автора. Если автор работал 

во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия 

исключительного права, установленный настоящей статьей, увеличивается на 

четыре года. Также в статье оговорены случаи репрессирования автора или его 

посмертная реабилитация, в таких случаях срок действия исключительного права 
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будет продленным и 70-летний срок будет исчисляться с 1 января года, следующего 

за годом реабилитации автора. В Гражданском кодексе РФ прописаны объекты АП, 

к которым относятся произведения науки, литературы и искусства вне зависимости 

от культурной значимости и назначения произведения, то есть это любой результат, 

созданный творческим умом.  

Если же мы говорим о СП, то следует заметить, что правообладателем какого-

либо результата, созданного творческим умом, может быть не только автор. Это 

может быть проявлено в случаях, когда:   

1. произведение исполняется артистом, дирижером или создана 

постановка режиссерами-постановщиками спектаклей;  

2. произведение передается в эфир или по кабельному вещанию;  

3. произведение  смешивается  с  другими 

 произведениям  либо  

ретрансляция;  

4. произведение, обнародованное публикаторами.   

В соответствии со статьей 1304 Гражданского кодекса РФ к объектами СП 

относятся результаты исполнительской деятельности, фонограммы, сообщения 

передач организаций эфирного или кабельного вещания, базы данных в части их 

охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования 

составляющих их содержание материалов, а также произведения науки, 

литературы и искусства, обнародованные публикаторами после их перехода в 

общественное достояние. Исключительное право использования объекта СП 

передается путем заключения договора об отчуждении исключительного права, 

либо лицензионного договора согласно статьям 1307 и 1308 Гражданского кодекса 

РФ.   

В отношении произведений технического характера, изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов действует ПП. ПП представляет собой 

совершенно другой механизм защиты прав на ОИС. Принцип ПП, на мой взгляд, 
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состоит в гонке за первенство в регистрации объекта ПП, то есть кто первым 

зарегистрировал объект ПП, тот и будет являться правообладателем, то есть будет 

признан автором изобретения.   

В большинстве стран, в том числе и в РФ, чтобы стать полноправным 

обладателем изобретения необходимо получить правоохранительный документ – 

патент, который представляет собой территориальное право, таким образом, 

исключительное право будет действовать в той стране или том регионе, где была 

подана заявка на патент. Данный документ позволяет занести объект ПП в реестр 

изобретений, который находится в ведении федерального органа, в РФ этим 

органом является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее 

Роспатент). Правом патентообладателя будет являться исключительное право 

использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. Следует 

заметить, данные объекты могут изготавливаться, использоваться, 

распространяться, а также продаваться другим лицам коммерческих целях либо 

самим автором изобретения, либо  с его прямого согласия. Такое распоряжение 

исключительным правом на объекты ПП возможно посредством соответствующих 

документов:  лицензионный договор и договор об         отчуждении патента.  

Объекты ПП, как технические решения, могут получить правовую охрану 

только в том случае, если они соответствует трем обязательным критериям:   

1. новизна;  

2. промышленная применимость;  

3. изобретательский уровень.  

В статье 1363 Гражданского кодекса РФ отмечено, что срок действия ПП на 

такие объекты будет меньшим, чем в АП и будет составлять, в зависимости от вида 

объекта,  не более двадцати лет. Данные сроки можно продлевать, уплачивая 

государственную пошлину (см. таблицу 1).  

Таблица 1 – Сроки действия патентного права. 
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К нетрадиционным ОИС являются те объекты, которые можно запатентовать, 

но они находятся в промежуточном состоянии между изобретениями и другими 

ОИС. К данным объектам можно отнести топологии ИМС, селекционные 

достижения и ноу-хау.   

В соответствии с пунктом 1 статьи 1448 Гражданского кодекса РФ топология 

ИМС является системой элементов ИМС, которые расположены в геометрическом 

порядке и имеют определенную связь, закрепленной на материальном носителе. 

Законом охраняется именно топология, то есть расположение элементов на 

поверхности микросхемы. Этим фактом обусловлено идентификация топологии 

ИМС как нетрадиционного объекта интеллектуальной собственности, так как 

расположение составных элементов на микросхеме не воздействует на 

продвижение научно-технического прогресса. Следует отметить, что в силу статьи 

1448 Гражданского кодекса РФ правовая охрана на топологию ИМС 

предоставляется и в том случае, если элементы микросхемы давно известны 

специалистам в области разработки топологии ИМС, достаточно, чтобы связи 

между данными элементами были оригинальными. Прав автора на топологию ИМС 

не много, у автора возникает исключительное право, право авторства и право 

получать вознаграждение за служебную топологию.  Передача исключительного 

права на топологию осуществляется посредство договора об отчуждении права на 

топологию и лицензионного договора. Правами правообладателя на использование 

топологии будут считаться следующие действия:  
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1. воспроизведение топологии в целом или только ее части, посредством 

включения в ИМС. Также законом разрешено воспроизводить только ту часть 

топологии, которая является оригинальной;  

2. ввоз на территорию РФ, а также вывоз;  

3. введение в гражданский оборот топологии или ИМС, в которую 

включена эта топология.  

 Выдачу свидетельства о государственной регистрации топологии ИМС 

осуществляет Роспатент и вносит топологию в Реестр топологии ИМС. Лицо, 

которое указано в качестве автора в заявке на регистрацию в Роспатенте будет 

считаться автором этой топологии, согласно статье 1450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.   

Одним из наиболее интересных ОИС является селекционное достижение, 

которое можно назвать результатом деятельности творческого и умственного труда 

человека,  нацеленного на получение новых объектов флоры и фауны. В 

соответствии со статьей 1412 Гражданского кодекса РФ объектами 

интеллектуальных прав на селекционные достижения будут являться сорта 

растений и породы животных. Права на селекционные достижения подлежат 

регистрации, в данном случае регистрирующим органом является Министерство 

сельского хозяйства РФ далее Минсельхоз РФ). Авторское свидетельство выдает 

Минсельхоз РФ и удостоверяет авторство, право автора на получение 

вознаграждения от патентообладателя за использование селекционного 

достижения и право на наименование селекционного достижения. Право на 

наименование селекционного достижения имеет особое значение. В соответствии 

со статьей 1419 Гражданского кодекса РФ название биологического объекта, 

выведенного в результате селекции, должно отвечать следующим признакам:   

1. краткость;  
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2. новизна;  соответствует нормам и принципам морали и 

гуманизма;  

3. не должно состоять из одних цифр;  

4. не должно вызывать у потребителей ложные ассоциации.  

Исключительное право на селекционное достижение дает возможность 

использоваться объект, извлекая из него коммерческую выгоду. В статье 1421 

Гражданского кодекса РФ приведены примеры действий, которые может 

совершать патентообладатель в отношении селекционных достижений:  

1. введение в гражданский оборот;  

2. ввоз на территорию РФ и вывоз с ней;   

3. производство и воспроизводство объекта  

Особое место среди нетрадиционных ОИС отводится секрету производства 

или ноу-хау, так как секрет производства существенно отличается от других ОИС. 

Согласно статье 1465 Гражданского кодекса РФ ноу-хау является определенной 

информацией о результатах интеллектуальной деятельности, имеющей 

коммерческую ценность вследствие неизвестности третьим лицам, и должна 

обладать следующими признаками:  

1. производственный, технический, экономический, 

организационный характер;  

2. возможность практического применения;  

3. коммерческая ценность;  

4. конфиденциальный характер;  

5. действует режим коммерческой тайны.  

Следует обратить внимание на соответствие определений «секрет 

производства» и «коммерческая тайна». Если сравнить определения из 

Гражданского кодекса РФ и из Федерального закона «О коммерческой тайне» от 
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29.07.2004 № 98-ФЗ1 , то можно заметить, что они практически тождественны. 

Однако соотносятся они следующим образом: коммерческая тайна как режим 

может вводиться в отношении секретов производства, однако это не всегда так, 

закон допускает и иные меры, которые могут сохранить конфиденциальность 

сведений.  

На секрет производства действует только исключительное право. Личные 

неимущественные права у данного ОИС отсутствуют, так как автора у секрета 

производства нет.  

Использовать ноу-хау можно любыми способами, не противоречащими 

закону, а также исключительным правом допускается распоряжаться, передавая его 

по лицензионному договору или по договору об отчуждении.  

Конфиденциальность информации утрачивается в случае, если третьи лица узнают 

об этой информации, следовательно исключительное право на секрет производства 

перестает действовать.   

Исключительное право на секрет производства не подлежит регистрации. На 

секреты производства распространяется режим коммерческой тайны, однако так 

бывает не всегда. Распространение режима коммерческой тайны все-таки 

целесообразнее, так как в статьях 10-11 ФЗ «О коммерческой тайне» подробно 

прописан этот режим, и можно сделать выводы, какие документы потребуются, 

хотя следует отметить, что точного перечня нет, его определяет сама организация. 

Вместе с тем желательно иметь следующую документацию:  

1. документ, в котором будет закреплено, что конкретно относится к 

коммерческой тайне (ноу-хау);  

                                           
1 Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О коммерческой тайне» // 

Парламентская газета. – 2004. – 05 августа; Российская газета. – 2004. – 05 августа; Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 32. – ст. 3283.  
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2. положение, в котором прописан порядок доступа к конфиденциальной 

информации;  

3. отдельное положение о регулировании вопросов, связанных с 

использованием ноу-хау работниками организации.  

Обладатель секрета производства может распоряжаться исключительным 

правом посредством  передачи по договору об отчуждении исключительного права 

и по лицензионного договору. Договор о передаче прав на секрет производства не 

регистрируется, так как само исключительное право на секрет производства не 

подлежит регистрации.  

В Гражданском кодексе РФ прописаны сроки действия исключительного 

права на нетрадиционные ОИС, которые отражены в таблице 2.   

В отношении средств индивидуализации можно сказать, что они 

представляют собой некую концепцию, созданную для извлечения прибыли, 

которая состоит из маркетинговых обозначений. Данные обозначения необходимы 

для выделения одних товаров и услуг среди множества других, а исключительные 

права на средства индивидуализации позволяют защитить бренд от использования 

третьими лицами в своих корыстных целях.   

  

Таблица 2 – Сроки действия исключительных прав на нетрадиционные 

объекты интеллектуальной собственности  
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Содержание исключительного права на средства индивидуализации 

составляют правомочие по самостоятельному использованию соответствующих 

маркетинговых обозначений и правомочие запрещать их использование другим 

лицам. При этом использованием признается размещение средств 

индивидуализации в рекламе, в сети «Интернет», на товарах, сопроводительных 

документах, но стоит отметить, что определенные особенности использования есть 

у каждого вида средств индивидуализации.   

Исключительное право на фирменное наименование возникает в момент 

государственной регистрации юридического лица. Исключительное право на 

товарные знаки и НМПТ появляется, когда данные маркетинговые обозначения 

регистрируются Роспатентом. Исключительное право на коммерческое 

обозначение появляется в момент приобретения известности на определенной 

территории.  

Подробнее рассмотрим каждый аспект средств индивидуализации и начнем с 

фирменного наименования. Фирменное наименование – это наименование 

юридического лица, которое определяется в его учредительных документах. Также 

следует отметить, что индивидуальные предприниматели работают только под 

своей фамилией. При государственной регистрации фирменное наименование 

включается в  Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).  

Согласно ст. 1473 Гражданского кодекса РФ фирменное наименование 

юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую 

форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять 

только из слов, обозначающих род деятельности.   

В ст. 1474 Гражданского кодекса РФ прописано содержание 

исключительного права на фирменное наименование.  

Нарушением исключительного права будет являться  использование 

наименования другим лицом, ведущим схожую предпринимательскую 
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деятельность. Наиболее частыми формами нарушения прав на фирменные 

наименования будут являться:   

1. регистрация юридического лица с тождественным названием и 

осуществление таким названием аналогичной предпринимательской деятельности;  

2. использование фирменного наименования в доменном имени, рекламе 

или документах, исходящих от предпринимателя;  

3. использование сходного коммерческого обозначения.  

В приведенных случаях одним из важнейших моментов является приоритет 

средства индивидуализации: нарушителем будет являться то лицо, права которого 

возникли позже. При этом нарушителем будет считаться и лицо, не знавшее о 

существовании другого средства индивидуализации, вина которого, 

соответственно, отсутствует.  

Коммерческое обозначение не является названием самой организации, но 

может быть названием самого товара или может быть названием, которое 

используется в обороте организации. Можно сказать, что фирменное наименование 

и коммерческое обозначение являются наиболее близкими средствами 

индивидуализации, но отличий между этими маркетинговыми обозначениями  

гораздо больше, чем сходств. Например, согласно п. 5 ст.1539 Гражданского 

кодекса РФ исключительное право на коммерческое обозначение  может быть 

передано третьим лицам на условиях договора аренды предприятия, либо договора 

коммерческой концессии, а правообладатель фирменного наименования такого 

права не имеет. Фирменное наименование  индивидуализирует коммерческие 

юридические лица, а коммерческое обозначение - предприятия, которые могут 

принадлежать любым юридическим лицам, а также индивидуальным 

предпринимателям. Еще одной отличительной чертой можно назвать то, что 

фирменное наименование подлежит обязательной регистрации в ЕГРЮЛ, тогда как 
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коммерческое обозначение не подлежит обязательному включению в 

учредительные документы и ЕГРЮЛ.   

На все ОИС возникает исключительное право, в том числе и на коммерческое 

обозначение, важно отметить, что действие исключительного права ограничено 

территорией, на которой обозначение приобрело известность. Так как регистрация 

коммерческого обозначения не требуется, то для оказательства возникновения прав 

на него в суде или антимонопольных органах потребуются такие документы, как 

оговор на создание и размещение вывески, разработки, фотографии вывесок, копии 

документов и рекламных материалов с обозначением и опросы потребителей.  

Однако отсутствие регистрации коммерческих обозначений, скорее, недостаток, 

чем достоинство. На практике важной задачей можно обозначить выявление 

момента возникновения исключительного права, от чего в большинстве случаев 

зависит исход судебного разбирательства. Поэтому коммерческое обозначение 

является не самым надежным средством индивидуализации.   

Для надежной защиты маркетинговых обозначений лучшей альтернативой 

является регистрация товарного знака или знака обслуживания. Помимо 

формальной определенности, при нарушении прав на товарный знак есть 

возможность взыскать с нарушителя компенсацию без доказывания размера 

причиненных убытков. Товарный знак представляет собой коммерческое 

обозначение, с помощью которого можно выделить товары или услуги из числа 

однородных. Средством индивидуализации работ и услуг является знак 

обслуживания.  Коллективным знаком является товарный знак, который 

индивидуализирует товары, созданные и реализуемые объединением лиц, 

обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими 

характеристиками. В соответствии со ст. 1477 Гражданского кодекса РФ к знакам 

обслуживания применяются те же правила, что и к товарным знакам.  В ст. 1510 

Гражданского кодекса РФ указано, что право на коллективный знак не может быть 
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отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора. Товарный знак и 

знак обслуживания могут быть выражены в различных формах.  

Регистрация товарного знака необходима для защиты и получения 

исключительного права его использования. Товарные знаки и знаки обслуживания 

регистрируются в Роспатенте, где правообладатель получает свидетельство на 

товарный знак и знак обслуживания, которое удостоверяет исключительное право 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на данные средства 

индивидуализации.   

Основным назначением товарных знаков является возможность 

потребителям отличать товары одних производителей от однородных товаров 

других производителей.  Поэтому понятие «сходство до степени смешения» 

является одним из основных в правовом регулировании товарных знаков и знаков 

обслуживания.  Сходство до степени смешения в самом общем виде означает, что 

товарные знаки или другие средства индивидуализации и, соответственно, товары 

разных лиц смешиваются в обороте. Товарные знаки признаются сходными до 

степени смешения, если они имеют отличия, но в целом ассоциируются друг с 

другом. Сходство словесных обозначений устанавливается, как правило, по трем 

критериям:  

1. смысловое (семантическое) сходство;  

2. фонетическое (звуковое) сходство;  

3. графическое сходство.  

Однородными товарами можно назвать те товары, в отношении которых у 

массового потребителя может возникнуть мысль, что данная продукция была 

изготовлена одной компанией. Поэтому товарные знаки также выделяются по 

классу выпускаемой продукции, то есть при регистрации товарного знака 

необходимо указать, какие товары ему соответствуют. В практике Роспатента 

рекомендуется использовать три основных признака однородности:  
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1. соотношение товара как род и вид;  

2. назначение товара;  

3. материал, который используется при производстве товара.  

Распоряжаться исключительным правом на товарный знак и знак 

обслуживания можно посредством лицензионного договора и договора об 

отчуждении исключительного права на товарный знак и знак обслуживания 

согласно статьям 1488 и 1489 Гражданского кодекса РФ.  Можно выделить 

основные причины регистрации товарного знака:   

1. защищенность товара и репутации в сфере услуг. Регистрация 

товарного знака дает право запрещать его использование третьими лицами;  

2. получение приоритета в использовании более запоминающегося и 

привлекательного товарного знака;  

3. защита от недобросовестной конкуренции.   

Согласно Мадридскому соглашению от 1981 года для защиты своих 

интересов на внешнем рынке правообладатели могут произвести международную 

регистрацию товарного знака. В первую очередь необходимо подать заявку в 

Роспатент, далее заявка передается в международный орган  ВОИС, который 

проводит формальную экспертизу документации после чего документы передают 

в национальное ведомство той страны, в которой правообладатель хочет получить 

охрану товарного знака.   

Наименование места происхождения товара также является важным 

средством индивидуализации. Существуют товары, которые характеризуются не 

только внешним видом, названием и производителем, но и определенным местом, 

где этот товар производится. Из этого следует, что зарегистрированные названия 

могут использоваться только местными производителями. НМПТ является 

средством индивидуализации определенных географических товаров, особые 
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свойства которых определяются характерными природными условиями и 

людскими факторами. Выделим основные признаки данных товаров:  

1. название географического товара  ассоциируется со страной, регионом 

или другой местностью;  

2. известность наименования в отношении определенного товара:  

географический объект должен быть известен не только сам по себе, но также         

из-за товара;  

3. товар имеет свойства, возникшие с связи с природными особенностями 

региона, в котором он произведен.   

Если данные признаки соблюдены, то правовая охрана НМПТ может быть 

предоставлена путем регистрации в Роспатенте. Следует отметить, что согласно 

статье 1516 Гражданского кодекса РФ в качестве НМПТ не может быть 

зарегистрировано обозначение, являющееся географическим, но не связанное с 

местом его изготовления.   

Производитель товаров, получивший свидетельство об исключительном 

праве, вправе использовать географическое указание на товарах, упаковках, в 

рекламе, сети «Интернет» и другим способами.   

Исключительные права на средства индивидуализации прекращаются также 

по различным основаниям в зависимости от вида средства индивидуализации. В 

таблице 3 приведены сроки действия исключительного права на средства 

индивидуализации в соответствии с Гражданским кодексом РФ.   
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Таблица 3 – Сроки действия исключительных прав на средства 

индивидуализации  

  

  

1.3 Правовой режим контрафактной продукции  

  

На сегодняшний день проблема контрафакции и фальсификации товаров 

привлекает большое внимание общественности. Такой интерес объясняется  

материальным, а также физическим ущербом потребителю и производителю 

оригинальной продукции. Чтобы глубже разобраться с данным вопросом, 
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необходимо определить понятия «контрафакция» и «фальсификация» и обозначить 

их различия. У данных понятий нет четких разграничений, что является 

препятствием в выработке эффективных мер по защите добросовестных 

производителей от контрафактной и фальсифицированной продукции. На первый 

взгляд эти понятия не имеют отличий, но с правовой точки зрения они         являются 

разными.   

Алексеева Н.В., Артемов Е.А., Сайлиева В.Б. считают, что «фальсификация – 

это умышленное качественное изменение продукта с целью выдать товар более 

низкого качества за оригинальный. Контрафакция – это изготовление, продажа или 

способствование незаконному использованию патента, нарушение авторского 

права, подделка»1.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ 

контрафактом является изготовление, распространение или иное использование, а 

также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых 

выражены результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой 

результат или на такое средство. Также контрафактными будут считаться товары, 

этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение на основании пункта 1 статьи 1515 

Гражданского кодекса РФ.   

 Слово  «фальсификация»  –  производное  от  латинского 

 «falsifico», употребляющееся в двух значениях:  

1. преднамеренное искажение чего-либо;  

2. изменение (подделка) с корыстной целью вида или свойств объектов.  

                                           
1  Алексеева Н.В. Борьба таможенных органов с контрафактной продукцией // Актуальные 

проблемы авиации и космонавтики. – 2010. – C. 72.  
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Можно сказать, что фальсификацией будет считаться преднамеренная 

подделка продукции с корыстной целью обмана потребителей. А 

фальсифицированным товаром будет считаться товар, произведенный более 

низкого качества, чем оригинальный. Таким образом, под контрафакцией 

понимается нарушение интеллектуальных прав, под фальсификацией – нарушение 

технологии производства. Также можно отметить, что понятие «контрафактная 

продукция» включает в себя термин «фальсифицированная продукция», так как 

продукция низкого качества является частным случаем контрафактной продукции.   

  

Существует два вида контрафакта:  

1. использование или «заимствование» товарного знака, который очень 

похож на обозначение другого известного бренда. То есть недобросовестный 

производитель меняет в своем товарном знаке одну или две буквы, чтобы название 

продукции читался по-другому;  

2. незаконное использование программных продуктов, аудио- и видео- 

записей, дублирование книг, то есть нарушение АП.   

Контрафакт и фальсификат являются формами подделки. В общем, понятие  

«подделка» относится к различным видам противоправных действий, связанных с 

процессом транспортировки товаров от производителя к потребителю. 

Котельникова З.В. классифицирует подделку на несколько типов: фальсификат, 

пиратские копии, контрафактную продукцию и прочее1 . Выясним, какое место 

занимает контрафакт среди остальных типов подделки.   

Существуют следующие формы проявления контрафакта, фальсификата и 

пиратства, которые отражены в таблице 4.   

                                           
1  Котельникова З.В. Товар с чужим лицом, или почему правообладатели торговых марок 

попустительствуют контрафакту? // Экономическая социология. – Т. 9. – № 4. – 2008. –          С. 

30-48.  
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Виды подделки имеют следующие формы проявления:   

1. обман потребителей, который может или не может присутствовать в 

контрафакте, присутствует в фальсификате и отсутствует в пиратстве;  

2. нарушение прав законных правообладателей, которое однозначно 

присутствует в контрафакте и пиратстве, но отсутствует в фальсификате;  

3. нелегальное производство/импорт/торговля - в пиратстве и 

контрафакте есть, а фальсификате может присутствовать или нет.  

  

  

  

  

  

Таблица 4 – Типы подделок: формы проявления  

  

 «+» – присутствует;  

«+/–» - может быть или не быть; «–» 

– отсутствует.  

Подделка может проявиться в изменении информации о свойствах товара 

либо услуги. В этом случае мы сталкиваемся с фальсификатом, когда 

производитель осознанно вводит потребителя в заблуждение относительно 

действительных  свойств выпускаемого товара, например, качество продукции, ее 

состав, срок эксплуатации. Фальсифицированная продукция может производиться 
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как на законной, так и нелегальной основе. Главным отличием фальсификата от 

других типов заключается в том, что здесь намеренно нарушаются права 

покупателей и не нарушаются права иных хозяйствующих субъектов.   

Контрафакт и пиратство отличаются от фальсификата тем, что в них 

нарушаются интересы других субъектов экономических отношений, которые 

защищаются от пиратства посредством АП, а от контрафакта правами на средства 

индивидуализации. Таким образом, пиратством является форма нарушения АП и 

СП, то есть нелицензированное копирование авторских произведений, а под 

контрафактном неправомерное использование чужого товарного знака.  

Основным показателем контрафакта являются цена, качество и место 

реализации. Реализация контрафактной продукции осуществляется на открытых 

торговых площадках, например, Интернет-магазин, киоски, ярмарки. Спрос на 

контрафактную продукцию, в основном, связан с самим продуктом, его 

значимостью и ценой; низким доходом населения; желание получать высокие 

доходы легким путем.   

Как известно косвенным доказательством подлинности продукции является 

ее высокая стоимость. Если контрафактная продукция является продукцией 

высокого качества, то на нее будет установлена соответствующая цена. В связи с 

этим, возникают трудности в идентификации контрафактной продукции, даже 

продавцы такого товара могут не догадываться о природе данной продукции. Также 

на практике используется тактика «смешивания» контрафактной и оригинальной 

продукции, в данном случае цены на такие товары будут также одинаковыми. В 

качестве маскировки приобретается  небольшая партия оригинальной продукции, 

далее она реализуется на рынке, в дальнейшем вместо оригинальной продукции 

выставляется подделка под прикрытием документов на подлинную продукцию.   
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При установлении низких цен на контрафактную продукцию будет 

неправильно говорить об обмане потребителей, так как в данном случае покупатель 

осознает потребительские свойства продукции, которую он приобретает.   

Борьбу с подделками можно назвать трудоемким делом, требующим больших 

материальных и временных затрат. К таким затратам можно отнести, например:  

1. создание уникального дизайна продукции;  

2. создание системы защиты продукции (разработка упаковки, нанесение 

защитной голограммы);  

3. обеспечение мониторинга рынка (содействие судебному 

преследованию правонарушителей).  

В связи с такими затратами компании-производители делятся на два лагеря: 

тех, кто полагает, что с экономической точки зрения борьба лишена смысла, так как 

затраты превысят отдачу, и тех, кто считает важным отстаивать интересы своей 

компании даже при больших затратах.   

  

Выводы по разделу.  

Понятие «интеллектаульная собственность» закреплено как в 

международных конвенциях, международных соглашениях, а также и в 

национальных нормативно-правовых актах России. Так, впервые данное понятие 

впервые было введено Конвенцией, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года. 

В России основным нормативным документом, содержащим понятие и 

характеристику ОИС, является ГК РФ.   

В мире за развитие и защиту интеллектуальной собственности отвечает 

ВОИС, созданная в интересах международной охраны интеллектуальной 

собственности и содействия развитию сотрудничества в вопросах, касающихся 

авторских прав, товарных знаков, промышленных образцов и патентов.  

В разделе приведена классификация ОИС в рамках институтов 

интеллектуальной собственности, структура АП, сроки действия патентного права, 
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сроки действия исключительных прав на нетрадиционные объекты 

интеллектуальной собственности, сроки действия исключительных прав на 

средства индивидуализации.  

Установлены происхождение и ключевые отличия понятий «фальсификация» 

и «контрафакция». Так, под контрафакцией понимается нарушение 

интеллектуальных прав, под фальсификацией – нарушение технологии 

производства. Также можно отметить, что понятие «контрафактная продукция» 

включает в себя термин «фальсифицированная продукция», так как продукция 

низкого качества является частным случаем контрафактной продукции.   

Вместе с тем, выделены формы проявления контрафакта, фальсификата и 

пиратства.  

  

  

  

  

  

ГЛАВА 2. ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ  

  

2.1 Порядок осуществления таможенного контроля за оборотом 

объектов интеллектуальной собственности  
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Правовая природа и содержание таможенного процесса детально 

представлены в работах А.Б. Новикова1, Г.В. Матвиенко2, М.С. Шолоховой3  и 

других ученых.  

Таможенный процесс представляет собой нормативно регламентированную 

юридическую деятельность, в которой участвуют таможенные органы и иные 

участники процесса (декларанты, таможенные перевозчики и др.).  

Таможенный контроль является неотъемлемой стадией таможенного 

процесса. Содержание понятия «таможенный контроль» соответствует 

положениям Киотской конвенции, согласно которым таможенный контроль 

должен быть направлен исключительно на обеспечение соблюдения таможенного 

законодательства.  

Таможенный контроль является частью системы государственного контроля. 

Одно из главных требований к таможенному контролю - его эффективность. От 

эффективности осуществления контроля зависит состояние экономики Российской 

Федерации, расширение объема международной торговли и снижение количества 

нарушений таможенного законодательства.   

На современном этапе развития таможенных правоотношений таможенному 

контролю свойственна определенная специфика. С одной стороны, речь идет об 

усложнении государственного контроля в сфере внешней экономики в целом и в 

области таможенного дела в частности. Как отмечает Д.А. Янчуков4, усложнение 

                                           
1  Новиков А.Б. Административный процесс в механизме таможенного регулирования 

российской федерации и таможенного союза евразийского экономического сообщества / 

Автореферат дисс. … д.ю.н. – Санкт-Петербург, 2011. – 41 с.  
2 Матвиенко Г.В. Правовые основы таможенного процесса: монография / под ред. д-ра юрид. наук, 

профессора  С.В. Запольского. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 360 c.  
3  Шолохова М. С. Административные процедуры в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации в условиях интеграции в Единое экономическое пространство: 

монография – СПб: Троицкий мост, 2015. – 134 с.  
4  Янчуков Д. А. Государственный контроль в таможенной сфере: административно-правовые 

аспекты / Автореферат дисс. … к.ю.н. – Москва, 2011. –  31 с.  
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связано с тем, что осуществление государством деятельности во 

внешнеэкономической сфере охватывает и деятельность негосударственных 

коммерческих организаций, предприятий различных форм собственности, 

иностранных инвесторов и т.д.   

С другой стороны, присоединение России к Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) 

способствовало унификации таможенных правил, одновременно максимальному 

их упрощению и приведению к единым мировым стандартам, что в свою очередь 

способствовало повышению эффективности таможенного контроля.   

Правовая форма деятельности таможенных органов по наблюдению и 

проверке исполнения и соблюдения подчиненными субъектами (организациями, 

учреждениями, физическими лицами) нормативно-правовых предписаний и 

предупреждению правонарушений в науке характеризуется как контрольное 

производство. В свою очередь, контрольное производство в совокупности с 

другими производствами и процессами в таможенной сфере составляют 

содержание таможенного процесса. Здесь уместно привести слова         В.Д. 

Сорокина1, определяющего процесс как деятельность, с помощью которой решения 

органов государственной власти облекаются в предусмотренную законом форму - 

правовые акты, как индивидуальные, так и нормативные.   

Правовое регулирование данных отношений (так же, как и регулирование 

всех таможенных правоотношений) осуществляется на трех уровнях - 

международном, надгосударственном (союзном) и национальном. Контроль, 

осуществляемый таможенными органами, должен проводиться строго в 

соответствии  с действующим международным законодательством. Таможенное 

законодательство Российской Федерации полностью соответствует основным 

                                           
1 Сорокин В.Д. Избранные труды: учебник. –  СПб: Юридический центр Пресс, 2005. – 1084 с.  
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принципам Киотской конвенции, что позволяет осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность наиболее эффективно, широко использовать 

информационные технологии.  

К числу важнейших соглашений, принятых Всемирной таможенной 

организацией, относится Таможенная конвенция о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП 1975 г.1. К документам, определяющим, в том 

числе и порядок контроля, также относится Конвенция о временном         ввозе 1990 

г.2.  

Правовое регулирование контрольных отношений на уровне Евразийского 

экономического союза осуществляется Таможенным кодексом (до 31.12.2017 г. - 

Таможенным кодексом Таможенного союза, а с 01.01.2018 г. - Таможенным 

кодексом Евразийского экономического союза), международными договорами 

государств Союза и решениями ЕЭК. Таможенный кодекс является важнейшим 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления         таможенного 

контроля.  

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза         (далее - ТК 

ЕвраЭС) разрабатывался с учетом двадцати международных соглашений, 

регулирующих таможенные вопросы в ЕвраЭС.   

Задачи таможенных органов по направлению защиты прав на ОИС 

определены на уровне Союза.   

Следует отметить, что правовое регулирование таможенных отношений в 

Российской Федерации в соответствии со ст. 71 Конституции РФ осуществляется 

только на Федеральном уровне и включает, помимо основного закона, 

                                           
1 «Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП» 

(Конвенция МДП, 1975 г.) (Заключена в г. Женеве 14.11.1975) (с изм. и доп. по состоянию на 

10.10.2013) // АСМАП, «Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (конвенция МДП)», М., 1993 2 «Конвенция о временном ввозе» 

(заключена в Стамбуле 26.06.1990) // Таможенные ведомости. – 1996.  
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Федеральные конституционные законы, федеральные законы и подзаконные  

нормативные акты.   

Таким образом, таможенный контроль, являясь неотъемлемой стадией 

таможенного процесса, находится в постоянной динамике.   

Совершенствование таможенного контроля позволяет более эффективно 

выявлять, сокращать время выпуска товаров, пресекать нарушения таможенного 

законодательства, унифицировать правоприменительную деятельность 

таможенных органов.  

Действия должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 

таможенный контроль в отношении товаров, содержащих ОИС, регламентированы 

ТК ЕвраЭС1.  

В данном параграфе главы рассмотрим основные положения ТК ЕвраЭС, 

касающиеся проведения таможенного контроля.  

Общие положения о проведении таможенного контроля содержатся в главе 

44 Раздела VI Проведение таможенного контроля ТК ЕвраЭС.  

При проведении таможенными органами таможенного контроля в отношении 

товаров, содержащих ОИС, к ним применяются установленные ТК ЕвраЭС формы 

таможенного контроля и (или) меры, которые его обеспечивают.  

Принцип выборочности является основополагающим при проведении 

таможенными органами таможенного контроля (пунктом 4         статьи 310 ТК 

ЕвраЭС).  

                                           
1 «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]  // 

Официальный сайт Евразийского экономического союза / режим доступа. 

http://www.eaeunion.org/ . – 2017. – 12 апреля.  
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Система управления рисками является инструментом, который используется 

таможенными органами для реализации указанного принципа при проведении 

таможенного контроля.  

Таможенный контроль осуществляется непосредственно должностными 

лицами таможенных органов, уполномоченными на его проведение.  

Период, в течение которого товары находятся под таможенным контролем, 

установлен статьей 14 «Нахождение товаров под таможенным         контролем» ТК 

ЕвраЭС.  

Место проведения таможенного контроля регламентируется п. 12 статьи 310  

ТК ЕвраЭС – это зоны таможенного контроля и иные места, в которых находятся 

(должны или могут находиться) товары.  

Объекты таможенного контроля и особенности таможенного контроля в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях 

(далее – МПО) содержатся в статьях 311 и 317 ТК ЕвраЭС, соответственно.  

Так как перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, допускается в МПО, рассмотрим особенности таможенного 

контроля в отношении товаров, пересылаемых в МПО.  

Для проведения таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях, международные почтовые отправления 

предъявляются таможенному органу назначенным оператором почтовой связи.  

Положения о формах таможенного контроля и их применении закреплены в 

главе 45 ТК ЕвраЭС.  

Так, согласно статье 322 ТК ЕвраЭС при проведении таможенного контроля 

таможенные органы применяют 7 форм таможенного контроля.  

Как показывает практика, при проведении таможенного контроля в 

отношении товаров, содержащих ОИС, применяются такие формы таможенного 
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контроля как проверка таможенных, иных документов и (или) сведений (статья 324 

ТК ЕвраЭС) и таможенный досмотр (статья 328 ТК ЕвраЭС).  

Рассмотрим положения ТК ЕВРАЭС, касающиеся данных форм таможенного 

контроля.  

Также при проведении таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих ОИС, могут применяться такие формы таможенного контроля, как 

получение объяснений и таможенный осмотр.  

При проведении таможенного контроля в зависимости от объектов 

таможенного контроля таможенные органы вправе в соответствии с ТК ЕвраЭС 

применять следующие меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.  

В соответствии с п. 2 статьи 338 ТК ЕвраЭС меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля, применяются самостоятельно или для 

обеспечения применения форм таможенного контроля.  

Порядок проведения таможенного контроля с применением форм 

таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного 

контроля, определяется настоящим ТК ЕвраЭС, а в части, не урегулированной ТК 

ЕвраЭС, или в предусмотренных им случаях - в соответствии с законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании.  

В Российской Федерации таким нормативно-правовым актом является 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (Раздел III Таможенный контроль)1.  

Глава 19 «Общие положения о таможенном контроле» и «глава 20 Формы и 

порядок проведения таможенного контроля» Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» содержат 

                                           
1 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» // Российская газета. – 2010. – 29 ноября; Собрание законодательства 

РФ. – 2010. – № 48. – ст. 6252; Парламентская газета. - 2010. – 09 декабря.  
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положения, касающиеся проведения таможенного контроля (статья 161), системы 

управления рисками (статья 162), зон таможенного контроля (статья 163), сроки 

осуществления таможенного контроля (статья 164), представление документов и 

сведений, необходимых для проведения таможенного контроля (статья 166), 

использование технических средств и водных и воздушных судов при проведении 

таможенного контроля (статья 169), таможенная экспертиза при проведении 

таможенного контроля. Участие специалистов и экспертов при проведении 

таможенного контроля (статья 172), формы и порядок проведения таможенного 

контроля (статья 174).  

  

  

2.2. Взаимодействие таможенных органов с другими государственными органами 

при осуществлении контроля за оборотом объектов интеллектуальной 

собственности  

  

В ТК ЕвраЭС взаимодействию между таможенными органами и 

государственными органами государств-членов, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) на таможенной границе ЕвраЭС         посвящена 

ст. 318.  

Положением о Федеральной таможенной службе России (далее – ФТС 

России) установлено, что ФТС России осуществляет свою деятельность 

непосредственно, через территориальные органы Службы и свои 

представительства (представителей) в иностранных государствах во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
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самоуправления, Центральным банком РФ, общественными объединениями и 

иными организациями1.  

Так, ФТС России взаимодействует с ФНС России, МВД России, Минтранс 

России, Минпромторг России, Россельхознадзор, Минкультуры России и др.   

Рассмотрим механизм межведомственного взаимодействия ФТС России и 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).  

Роспатент является правопреемницей Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, а также 

Министерства юстиции РФ2.  

Федеральной службы по интеллектуальной собственности – федеральное 

ведомство, которое обеспечивает государственную регистрацию и правовую 

защиту определенных ОИС.   

Взаимодействие таможенных органов и Роспатента имеет давнюю историю. 

Так, в 2001 г. был разработан совместный приказ ГТК России и Российского 

агентства по патентам и товарным знакам «Об организации взаимодействия между 

таможенными органами Российской Федерации и Российским агентством по 

патентам и товарным знакам», направленный на выполнение задач по охране и 

защите прав интеллектуальной собственности3. Он, в частности, предусматривал  

                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2013 № 809  (ред. от 12.06.2017) 

«О Федеральной таможенной службе»: (вместе с «Положением о Федеральной таможенной 

службе») // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 38 – ст. 4823.  
2 Указ Президента РФ от 24.05.2011 № 673 (ред. от 27.06.2012) «О Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности» // Российская газета. – 2011. – 26 мая; Собрание 

законодательства РФ. – 2011. –  № 22. – ст. 3155.  
3 Приказ ГТК РФ № 805 и Российское агентство по патентам и товарным знакам от 16.08.2001 № 

103 «Об организации взаимодействия между таможенными органами Российской Федерации и 

Российским агентством по патентам и товарным знакам» // Документ опубликован не был. 

Источник – СПС «КонсультантПлюс».     
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 оказание взаимопомощи при разработке, изменении, дополнении, 

совершенствовании законодательства об интеллектуальной собственности и 

таможенном деле для повышения эффективности охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности и предотвращения перемещения через 

таможенную границу контрафактных товаров;  

 разработку совместных нормативных и иных правовых актов, 

регламентирующих взаимодействие сторон;  

 проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов и 

других мероприятий по проблемам, затрагивающим интересы сторон и т. д.1.  

30 июля 2007 г. было заключено «Соглашение о взаимодействии 

Федеральной таможенной службы и Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам» (далее – Соглашение) в целях 

повышения эффективности таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, 

обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности, взаимодействия 

между таможенными органами и правообладателями.  

Сотрудничество на уровне федеральных служб предполагает тесное 

взаимодействие в различных направлениях деятельности.   

Например, Роспатент предоставляет ФТС России на безвозмездной основе 

определенную информацию, относящуюся к установленной сфере деятельности.  

Примером такой информации являются сведения об охраняемых в России 

средствах индивидуализации:  

 товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров, 

охраняемых на основании их регистрации в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности;  

                                           
1 Пресечение нарушений в области интеллектуальной собственности. Материалы семинара  

«Правоприменительная практика в сфере интеллектуальной собственности» // Патенты и лицензии. 

– 2003. – № 3. – С. 15.  
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 общеизвестных товарных знаках;  

 товарных знаках, охраняемых в России в силу международных 

договоров.  

Таким образом, Роспатент открыл доступ к ведомственной информационной 

базе для должностных лиц таможенных органов. Доступ к своим базам данных, 

содержащим сведения о средствах индивидуализации, и возможность проведения 

информационных поисков тождественных и сходных товарных знаков Роспатент 

предоставляет в целях снижения трудозатрат и сокращения сроков получения 

необходимой информации.   

В свою очередь, в соответствии со ст. 7 Соглашения ФТС России 

предоставляет на безвозмездной основе по запросам Роспатента информацию, 

касающуюся интеллектуальной собственности и относящуюся к установленной 

сфере деятельности ФТС России1.  

Данная технология межведомственного взаимодействия, безусловно, 

учитывает требования информационной безопасности и конфиденциальности в 

современных условиях. По мнению специалистов, работа в рамках Соглашения 

позволила повысить эффективность таможенного контроля товаров, содержащих 

ОИС, при перемещении через таможенную границу ЕвраЭС 2  . Доступ к 

информационным ресурсам Роспатента был призван исключить направление в 

Роспатент запросов информации, которая в настоящий момент может быть 

получена с использованием специального программного средства, что значительно 

                                           
1 «Соглашение о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (утв. ФТС РФ № 01-08/0022, 

Роспатентом № 10/37-443/2 30.07.2007) (ред. от 08.05.2009) // Патенты и лицензии. – № 9. –  2007.  
2 Приказ ФТС РФ от 06.06. 2011 № 1200 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных 

лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, 

применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене» // Документ 

опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс».     
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упрощает и ускоряет осуществление таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих ОИС. Таким образом, механизм обмена информацией между ФТС 

России и Роспатентом, касающейся проведения таможенного контроля товаров, 

содержащих ОИС, является достаточно урегулированным.  

  

2.2 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности  

  

ТК ЕвраЭС и Федеральным законом от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ         «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» определены основные 

задачи и закреплены основные функции таможенных органов по обеспечению 

защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной         территории 

ЕвраЭС.  

Порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля 

товаров,  содержащих ОИС, а также меры, принимаемые таможенными органами 

по защите прав на ОИС,  установлены главой 52 ТК ЕвраЭС, главой 42 ФЗ         «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации».   

В случае, если при совершении таможенных операций, связанных с 

помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих ОИС, включенные 

в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности         (далее - 

ТРОИС), должностным лицом таможенного органа выявлены товары, обладающие 

признаками контрафактных, принимается решение о приостановлении выпуска 

таких товаров.  

При осуществлении таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, или совершении иных действий с 

товарами, находящимися под таможенным контролем, таможенные органы также 
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принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, обладающих 

признаками контрафактных.  

В целях обеспечения защиты прав на ОИС для определения товаров, 

транспортных средств международной перевозки, документов и лиц, подлежащих 

таможенному контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким 

товарам; транспортным средствам международной перевозки, документам и лицам, 

а также степени проведения таможенного контроля таможенные органы могут 

применять систему управления рисками.   

Применение должностными лицами таможенных органов системы 

управления рисками в процессе таможенного контроля регламентировано рядом 

актов Федеральной таможенной службы России, основным из которых является 

Приказ ФТС России № 1200 от 6 июня 2011 года «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении 

проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном 

контроле, их актуализации и отмене».   

Таможенный контроль товаров, содержащих ОИС, преследует несколько 

целей:  

- защита экономических интересов государства;  

- защита интересов правообладателей;  

- обеспечение безопасности потребителей товаров.  

При приостановлении выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактности, таможенный орган вправе применять формы таможенного 

контроля.  

Основная задача реализации указанных форм таможенного контроля 

зафиксировать факт ввоза контрафактной продукции и не допустить выпуск 

контрафакта в гражданский оборот.  
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Позволяет выявить факт незаконного перемещения контрафактной 

продукции через таможенную границу ЕвраЭС применение такой формы 

таможенного контроля, как таможенная проверка.   

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года 

1 определяет совершенствование таможенного контроля после         выпуска товаров.  

Нормативно-правовой основой проведения таможенных проверок являются: 

приказ ФТС России от 30 декабря 2010 года № 2713 «Об утверждении форм 

документов, применяемых при проведении таможенных проверок»2; приказ ФТС 

от 29 апреля 2011 года № 895 «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля в 

форме таможенной проверки»3; приказ ФТС от 6 июня 2011 года № 1200 «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей 

рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене».  

В ходе таможенного контроля после выпуска товаров, а именно в процессе 

таможенной проверки, устанавливается соблюдение требований, установленных 

таможенным законодательством ЕвраЭС и законодательством государств-членов 

ЕвраЭС, к лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела в 

отношении перемещения через таможенную границу товаров, содержащих ОИС.           

В соответствии с законодательством Российской Федерации таможенные органы 

правомочны возбуждать дела об АП по статье 14.10 КоАП РФ (в том числе по 

                                           
1  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р (ред. от 

10.02.2018) «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» // 

Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 2. – ст. 109.  
2 Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2713 (ред. от 03.10.2011)  «Об утверждении форм документов, 

применяемых при проведении таможенных проверок» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2011. – 14 марта.  
3 Приказ ФТС РФ  от 29.04. 2011 № 895 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных 

лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля в форме таможенной проверки» 

// Таможенные ведомости. – № 7. – 2011 (извлечение)  
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фактам реализации незаконно ввезенных на таможенную территорию Российской 

Федерации контрафактных товаров на внутреннем рынке) только в случае 

установления факта ввоза контрафактных товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации.  

При неподтверждении места, времени и способа перемещения товаров через 

таможенную границу ЕвраЭС, таможенные органы должны направить материалы, 

содержащие информацию об АП, для принятия решения в порядке статьи 28.1 

КоАП РФ в органы внутренних дел (полиции) либо в органы государственной 

инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей, которые 

уполномочены составлять протоколы об АП на основании пункта 1 части 2 статьи 

28.3 и пункта 63 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ соответственно1.   

Далее рассмотрим меры, принимаемые таможенными органами Российской 

Федерации по защите ОИС.  

ЕвраЭС был образован 1 января 2015 года в соответствии с Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и на сегодняшний день его 

участниками являются: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Среди 

направлений взаимодействия государств-членов в области защиты ОИС можно 

выделить ведение единого таможенного реестра ОИС государств-членов (далее – 

ЕТРОИС). Следует отметить, что это единственная информация по защите ОИС 

таможенными органами, обозначенная в Договоре о ЕвраЭС. В ТК ЕвраЭС, 

вступившем в силу 1 января 2018 года, данному вопросу посвящена Глава 52 

«Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые 

таможенными органами». Новый ТК ЕвраЭС призван упростить таможенные 

                                           
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001         № 

195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Российская газета – 2001. – 31 декабря; Парламентская газета –  

2002. – 05 января; Собрание законодательства РФ – 2002. – № 1 (ч. 1) – ст. 1.  
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процессы и гармонизировать законодательства государств-членов Союза, в том 

числе и в сфере охраны и защиты прав на ОИС.   

На сегодняшний день между государствами-членами Союза действует 

региональный принцип, который означает свободное перемещение товара между 

государствами-членами Союза, и в соответствии с которым «параллельный» 

импорт невозможен без согласования с правообладателем согласно Приложению 

№26 к Договору о ЕвраЭС от 12.08.2017 года «Протокол об охране и защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности».   

Также в странах-участницах Союза таможенными органами применялись 

различные меры в отношении товаров, содержащих ОИС. Например, в Белоруссии 

и Армении таможенные органы не имели права приостанавливать выпуск товаров, 

не включенных в их таможенные реестры. Таким образом, через эти страны мог 

проходить контрафакт в другие страны ЕвраЭС. Наиболее защищенными странами 

в этом вопросе являлись РФ и Казахстан, которые могли применять все меры, 

которыми наделены таможенные органы в рамках бывшего Таможенного союза, в 

отношении товаров, содержащих ОИС.    

Таким образом, можно сделать вывод, что товар практически свободно 

перемещается между государствами-членами ЕвраЭС. Это говорит о неготовности 

стран-участниц Союза эффективно взаимодействовать между собой в силу 

приоритетности международного Договора над национальным законодательством 

каждой страны-участницы Союза.   

В ЕвраЭС сформировалась иерархия нормативно-правовых актов в сфере 

таможенной защиты прав на ОИС (см. рисунок 3). На международном уровне 

находятся конвенции и соглашения, основным из которых является Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС), 

которое группирует и обобщает положения, содержащиеся в различных 

конвенциях и соглашениях по правам интеллектуальной собственности.   
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На уровне ЕвраЭС существуют два основных документа – это Соглашение о 

единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности (далее – Соглашение) и ТК ЕвраЭС. Соглашение направлено на 

стандартизацию принципов регулирования в сфере охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и 

услуг.   

  

Рисунок 3 – Система законодательства в области таможенной защиты  

товаров, содержащих ОИС  

Так  как  РФ  является  членом  Всемирной  торговой  организации         

(далее – ВТО), она является и участником соглашения ТРИПС. В ТК ЕвраЭС, а 

также в системе законодательства ЕвраЭС отражены требования данного 

Соглашения. На межгосударственном уровне закреплено наличие Единого 

таможенного реестра ОИС стран ЕвраЭС. Каждая страна-участница Союза также 

самостоятельно ведет свой таможенный реестр ОИС (далее – ТРОИС).   
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Однако, можно заметить, что ЕТРОИС как институт не состоялся, так как на 

сегодняшний день в нем нет зарегистрированных ОИС, в связи с этим можно 

выделить несколько причин:  

1. в реестр могут быть внесены объекты АП и СП, товарные знаки и знаки 

обслуживания и одним из условия внесения ОИС в реестр является его правовая 

защита на территории всех стран-участниц ЕвраЭС, поэтому потенциальный объем 

ЕТРОИС не велик;  

2. при включении в реестр необходимо предоставить страховой полис на 

сумму не менее 10 000 евро.  Следует отметить, что данный полис должен быть 

действителен во всех странах-участницах Союза;  

3. заявление правообладателя на внесение ОИС в реестр проверяется 

каждым таможенным органом стран Союза на основе национального 

законодательства. Также важными документами по данному вопросу являются 

нормативно-правовые акты, регулирующие общие вопросы охраны прав 

интеллектуальной собственности.   

Важно отметить, что в случае, если от одного или нескольких таможенных 

органов стран-участниц Союза поступил мотивированный отказ в выдаче 

положительного заключения, то ОИС не включается в ЕТРОИС. Можно сделать 

вывод, что в данном случае, ЕТРОИС является не единым реестром, а процедурой, 

нацеленной на проверку ОИС на соответствие законодательствам государств-

членов Союза.   

Механизм таможенного контроля в РФ в отношении товаров, содержащих  

ОИС, устанавливается ТК ЕвраЭС, ГК РФ, Федеральным законом от 27.11.2010 № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», а также 

ведомственными документами, например, Письмом ФТС России от 30 июня 2015 

года № 14-36/31557 «О вопросах обеспечения защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации».   
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Таможенные органы принимают меры по защите прав на ОИС только в 

отношении тех товаров, которые содержат объекты АП и СП, товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, ввоз или вывоз 

которых либо совершение с такими товарами иных действий при их нахождении 

под таможенным контролем может повлечь нарушение прав правообладателя в 

соответствии с законодательством РФ.  

Таможенные органы в области регулирования интеллектуальной 

собственности наделены полномочиями, широко практикующимися в Японии,  

США и государств Евросоюза и известные как «ex-officio» (в переводе с латыни – 

«по обязанности»). Такие полномочия соответствуют международным 

обязательствам, в том числе связанным с членством России в ВТО.   

Согласно данной процедуре таможенные органы, выявившие, что заявленный 

к декларированию товар содержит внесенный в ТРОИС ОИС вправе приостановить 

выпуск на 10 рабочих дней с целью проверки соблюдения прав правообладателя.   

Таможенный орган направляет уведомление о приостановлении выпуска 

товаров декларанту, правообладателю или представителю не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении выпуска товаров.   

Согласно ТК ЕвраЭС, таможенные органы могут приостанавливать только те 

товары, в которых обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной 

собственности. Теоретически, если таможенные органы в оперативном порядке 

могут подтвердить, что права интеллектуальной собственности на объект, 

внесенный в ТРОИС, не нарушены, то товар выпустят. В случае отсутствия у 

участника ВЭД права использования товарного знака, он будет привлечен к 

административной ответственности.   

Применение процедуры «ex-officio» при перемещении через таможенную 

границу контрафактной продукции позволяет существенно увеличить 

эффективность защиты прав правообладателей. Вместе с тем для эффективного 
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использования данной процедуры необходимо более тесное сотрудничество между 

таможенными органами и правообладателями.   

Национальные ТРОИС стран ЕвраЭС схожи по структуре. Обязанности по 

ведению ТРОИС в РФ возложены на Федеральную таможенную службу России 

(далее ФТС).  

ТРОИС РФ содержит следующие сведение об ОИС:  

1. наименование (изображение, описание) товарного знака;  

2. информация о документе, подтверждающем охраноспособность  

товарного знака (наименование, дата приоритета, номер);  

3. наименование товаров, в отношении которых принимаются меры;  

4. класс товаров по международной классификации товаров и услуг;  

5. сведения о правообладателе; 6.  доверенные лица правообладателя;  

 7.  срок внесения в ТРОИС.  

В соответствии со статьями 306 и 307 ФЗ № 311 необходимыми документами 

для внесения ОИС в ТРОИС РФ являются:  

1. заявление о включении ОИС в реестр;  

2. документы, подтверждающие наличие права на ОИС;  

3. доверенность на представителя, выданная правообладателем, 

если заявление подается его представителем;  

4. правообладатель может приложить к заявлению образцы товаров, 

которые могут служить подтверждением имеющегося, по его мнению, факта 

нарушения прав правообладателя на ОИС;  

5. письменное  обязательство  правообладателя  о 

 возмещении  

имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, 

получателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска  

товаров;  
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6. договор страхования (страховой полис) риска ответственности за 

причинение вреда декларанту, собственнику, получателю товаров или иным 

лицам.  Страховая сумма должна быть не менее 300 000 рублей.  

В соответствии с письмом ФТС России от 30 июня 2015 года № 14-36/31557  

таможенными органами не применяются меры по защите прав на ОИС в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу:   

1. физическими лицами для личного пользования, в том числе 

пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях;   

2. в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;   

3. консульскими  учреждениями  и  дипломатическими  

представительствами;  

4. иными официальными представительствами иностранных 

государств, персоналом этих представительств, международными 

организациями, учреждений и организаций, для официального и личного 

пользования.  

Таможенные органы РФ осуществляют  таможенные операции, необходимые 

для защиты ОИС, к таким операциям относится таможенное декларирование. При 

осуществлении данной операции предполагается, что товар уже внесен в ТРОИС. 

Алгоритм защиты ОИС можно представить следующим образом:   

1. декларирование товара, содержащего ОИС;  

2. срабатывает профиль риска;  

3. проведение таможенного досмотра;  

4. составление Акта таможенного досмотра и его дальнейшее 

направление выпускающему инспектору;  

5. в случае обнаружения выпускающим инспектором признаков 

нарушения прав интеллектуальной собственности, принимает решение о 



64  

  

приостановлении выпуска товара (сроком на 10 рабочих дней, продление срока 

может быть максимум на 10 рабочих дней);  

6. информирование правообладателя и декларанта о приостановлении 

выпуска товара (не позднее 1 рабочего дня после принятия решения о 

приостановлении выпуска товара);  

7. в случае получения от правообладателя заявления о нарушении его 

интеллектуальных прав выпускающий инспектор пишет докладную записку 

начальнику таможни о том, что усматривает состав административного 

правонарушения;  

8. начальник таможни, либо его заместитель по правоохранительной 

деятельности дает поручение возбудить дело об административном 

правонарушении;  

9. выпускающий инспектор создает протокол об административном 

правонарушении;  

10. протокол об административном правонарушении отправляется в отдел 

административных расследований таможни, который присваивает № делу по 

административному правонарушению;  

11. инспектор собирает доказательную базу и далее, в течении трех суток 

после составления протокола, передает дело в суд.   

При получении уведомления от таможенных органов РФ о приостановлении 

выпуска товаров, содержащих ОИС, правообладатель в определенный срок должен 

дать заключение: считает ли он товар контрафактным и принять решение либо о 

его выпуске, либо о инициировании уголовного, административного, гражданского 

процесса.  

Также таможенные органы имеют право принимать меры в отношении 

товаров, содержащих ОИС, не включенных в ТРОИС в соответствии со статьей 308 



  

65  

  

ФЗ № 311 1 .  Приостановление выпуска товаров осуществляется сроком на 7 

рабочих дней, с возможным продлением срока максимум на 10 рабочих дней по  

обращению правообладателя и только в случае, если он подал заявление о 

включении соответствующего ОИС в ТРОИС. Следует отметить, что согласно 

пункту 5 статьи 308 ФЗ № 311 данные меры применяются в отношении ОИС, не 

включенных в ТРОИС, только один раз.   

Возобновление выпуска товаров, содержащих ОИС, включенных и не 

включенных в ТРОИС, осуществляется на основании:  

1. отмены решения о приостановлении выпуска товаров по заявлению 

правообладателя, либо его представителя;  

2. исключения ОИС из ТРОИС;  

3. истечения срока приостановления выпуска товаров, если таможенными 

органами не будет получено (принято) решение об изъятии товаров, наложении на 

них ареста, либо их конфискации, либо иных документов.  

Таможенный контроль является важным элементом в осуществлении 

деятельности таможенных органов в отношении товаров, содержащих ОИС, так как 

он осуществляется как на этапе таможенного декларирования товара, так после 

выпуска товаров и в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.  В 

рамках таможенного контроля можно выделить взаимодействие между 

таможенными органами стран-участниц Союза, участником внешнеэкономической 

деятельности, правообладателем и проведение совместных мероприятий с 

Министерством внутренних дел России после выпуска товара в рамках оперативно-

розыскных мероприятий. На данном этапе происходит выявление преступления 

и/или правонарушения и недопущение перемещения через границу контрафактного 

                                           
1 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» // Российская газета. – 2010. – 29 ноября; Собрание законодательства 

РФ. – 2010. – № 48. – ст. 6252; Парламентская газета. – 2010. – 09 декабря.  
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товара. Этап проведения таможенного контроля является важным потому, что 

именно на этом этапе именно правообладатель принимает решение, является ли 

данный товар контрафактным.   

  

2.4 Проблемы реализации таможенными органами защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении товаров  

  

В современных условиях стремительно развиваются интеграционные 

процессы, полноправным участником которых является Россия. C 1 января 2015 

года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный в 

г. Астане 29 мая 2014 года1. Интеграционные процессы выходят на новый уровень, 

что в свою очередь создает предпосылки для совершенствования нормативно-

правовой базы ЕвраЭС.   

Рассмотрим данный аспект интеграции в контексте положений Договора о 

ЕвраЭС. Договор содержит раздел XXIII «Интеллектуальная собственность», 

который включает в себя три статьи.  

Ст. 89 Договора содержит общие положения в области правовой охраны и 

защиты интеллектуальных прав. Согласно им государства-члены ЕвраЭС 

осуществляют сотрудничество в сфере охраны и защиты прав на ОИС и 

обеспечивают на своей территории охрану и защиту прав на них в соответствии с 

нормами международного права, международными договорами и актами, 

составляющими право ЕвраЭС, и законодательством государств-членов. Ст. 90 

Договора посвящена правовому режиму ОИС в ЕвраЭС. Согласно ее положениям, 

государства-члены ЕвраЭС могут предусматривать в своем законодательстве 

                                           
1 «Договор о Евразийском экономическом союзе» (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

08.05.2015)  [Электронный ресурс] / Официальный сайт Евразийской экономической комиссии / 

Режим доступа. http://www.eurasiancommission.org. – 2014. – 05 июня.  
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нормы, которые обеспечивают больший уровень охраны и защиты прав на ОИС, 

чем это предусматривается в международных правовых актах, применимых к 

государствам-членам, а также в международных договорах и актах, составляющих 

право ЕвраЭС. Вместе с тем, приложение № 26 к Договору содержит протокол об 

охране и защите прав на ОИС1.   

В ст. 91 Договора рассматриваются вопросы правоприменительной практики 

по защите прав интеллектуальной собственности. Государства-члены ЕвраЭС 

осуществляют действия по защите прав на ОИС, основываясь на положениях ТК 

ЕвраЭС, а также нормативно-правовых актов, составляющих право ЕвраЭС.  

Механизмы в каждом государстве-члене ЕвраЭС регламентированы 

посвоему в соответствии с национальным законодательством, что является 

проблемой в сфере защиты прав на ОИС на единой таможенной территории 

ЕвраЭС. Другими словами, отсутствует унификация защитных механизмов в 

странах-членах ЕвраЭС.  

В связи с этим важным направлением перспективы развития аспекта защиты 

интеллектуальных прав в условиях формирования ЕвраЭС является гармонизация 

и унификация механизмов охраны и защиты различных ОИС на наднациональном 

уровне.  

Ежегодно ФТС Росси проводит семинары и пресс-конференции посвященные 

защите прав интеллектуальной собственности.  

На пресс-конференциях обсуждаются актуальные вопросы деятельности 

таможенных органов Российской Федерации по защите прав интеллектуальной 

собственности и борьбе с перемещением контрафактных товаров через 

                                           
1  Сайт Федеральной таможенной службы России [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.customs.ru (дата обращения: 25.01.2018).  

http://www.customs.ru/
http://www.customs.ru/
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таможенную границу, в том числе взаимодействие ФТС России с 

правообладателями и с общественными институтами.  

Одним из важнейших инструментов защиты интересов правообладателей 

является таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности         (далее 

– таможенный реестр), который администрирует ФТС России на основании 

заявлений обладателей исключительных прав.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года в таможенном реестре 

зарегистрировано 4 617 ОИС, принадлежащих как зарубежным, так и российским 

компаниям. В товарной структуре таможенного реестра преобладают алкогольные 

напитки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь, автозапчасти.  

Динамика процесса внесения ОИС в таможенный реестр в 2004 – 2016 годах 

представлена на рисунке.  

На конец 2015 года в таможенном реестре содержатся 3 860 ОИС, 

принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям, в том числе 3 824 

товарных знака, 31 объект авторского права, 5 наименований мест происхождения 

товаров.  

  

 

Рисунок 4 – Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр в 2004-2017 годах  
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Таможенными органами в 2015 году было возбуждено 1 040 дел об АП  (в 

2014 году – 1 270 дел об АП) в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности. Из них 1 011 дел об АП (в 2014 году – 1 234 дела об АП) –  по статье 

14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) (незаконное использование  товарного знака) и 29 дел об АП (в 

2014 году – 36 дел об АП) по части 1  статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских 

и смежных прав).  

В 2015 году таможенными органами выявлено более 18,1 млн. единиц 

контрафактной продукции (в 2014 году – более 9,5 млн. единиц контрафактной 

продукции).   

В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками 

нарушения прав интеллектуальной собственности таможенными органами  в 2015 

году предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообладателям объектов 

интеллектуальной собственности, на сумму более 3,9 млрд. рублей  (в 2014 году – 

более 2,4 млрд. рублей).  

Предметами правонарушений чаще всего являются укупорочные изделия, 

одежда, обувь, алкогольная продукция, минеральные воды и соки, автозапчасти.  

Таможенными органами в 2016 году было возбуждено 1 027 дел об АП  (в 

2015 году – 1 040 дел об АП) в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности. Из них 996 дел об АП (в 2015 году – 1 011 дел об АП) –  по статье 

14.10  КоАП РФ (незаконное использование товарного знака)  и 31 дело об АП (в 

2015 году – 29 дел об АП) по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских 

и смежных прав).  

В 2016 году таможенными органами выявлено около 20,4 млн. единиц 

контрафактной продукции (в 2015 году – более 18,1 млн. единиц контрафактной 

продукции).  
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В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками 

нарушения прав интеллектуальной собственности таможенными органами  в 2016 

году предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообладателям объектов 

интеллектуальной собственности, на сумму более 7,7 млрд. рублей  (в 2015 году – 

более 3,9 млрд. рублей).  

Предметами правонарушений чаще всего являются укупорочные изделия, 

одежда, обувь, алкогольная продукция, минеральные воды и соки, автозапчасти.  

В течение 2017 года в ТРОИС ФТС России включила 322 ОИС и общее 

количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в 

таможенном реестре по состоянию на 31 декабря 2017 года, составило 4 617 

объектов1.  

В 2017 году таможенными органами выявлено около 10,1 млн. единиц 

контрафактной продукции. Предотвращен ущерб, который мог быть нанесен 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 4,5 

млрд. рублей.  

Таможенными органами в 2017 году было возбуждено 1 072 дела об АП (в 

2016 году – 1 027 дел об АП) в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности. Сумма назначенных в 2017 году штрафов по указанным статьям 

КоАП составила почти 167 млн. рублей.  

Ведение ТРОИС осуществляется в рамках одноименной государственной 

услуги (приказ ФТС России от 13.08.2009 № 1488), в соответствии с функциями и 

полномочиями ФТС России (пункт 1 и подпункт 5.2.8. Положения о ФТС России, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2013 № 809)2.  

                                           
1 Сайт Федеральной таможенной службы России [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.customs.ru (дата обращения: 26.01.2018).  
2 Там же.  
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Анализ деятельности Челябинской таможни по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

По результатам анализа деятельности Челябинской таможни по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности в 2012-2018 гг.         установлено 

следующее.   

В 2012 году часто встречающейся контрафактной продукцией являются: 

тормозные краны РИТМ в количестве 8662, Спортивные костюмы Адидас, Куклы 

Мокси в количестве 15, Сотовые телефоны(3), аккумуляторы(4), упаковка(1),  

Сотовые телефоны Sony Ericsson в количестве 1, Пластыри (1100), упаковка(11) 

Том и Джерри, Упаковка кукол Златовласка в количестве 7584, Водка 

Столичная(1220), Московская (960), Сотовые телефоны Nokia в количестве 104, 

DVD диски(110), спортивные товары Boscosport в количестве 10, Термоэтикетки  

Адидас(4925), Адидас (600), Тачки(100), Spider-men (200), Winx(360) , Зажигалки 

Feudor в количестве 1, DVD диски в количестве 219, Рюкзаки EPOL SPORTS в 

количестве 500, Обувь(648), Этикетки(648) Angel Star, DVD диски в количестве 

407, Звено гусеницы ЧТЗ в количестве 4800, Сигареты Marlboro Lights в количестве 

526, Обувь фея (ярлыки) 528, Lucky (коробк) 156, REN BEN (этик) 1680, DORA 96, 

НЮША 48, DVD диски в количестве 52, DVD диски  в количестве 72, Обувь 

НЮША в количестве 48, DVD диски диски + боксы (1135), DVD диски (3), CD 

диски (1), Шины Pirelli (48), Крыльчатка для автомобиля  

VALEO (12), Косметика, БАДы ННПЦТО, VIRTA в количестве 1534. Итого в  2012 

году по направлению защиты прав интеллектуальной собственности   

Челябинской таможней выявлено 39132 единиц различной продукции. Из них 

27272 единиц продукции было признано контрафактной.  

Если рассмотреть анализ по выявлению контрафактной продукции 

Челябинской таможней по состоянию на 2013 год, то можно увидеть, что было 

выявлено 285028 единиц продукции. Из них контрафактной было признано 139457 
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единиц. Из общего числа  выявленных единиц контрафактной продукции в 2013 

наиболее часто встречающимися являются: игрушки-рюкзаки Лунтик в количестве 

1000, носки PUMA  в количестве 57600, Сельдь Морская держава в количестве 

10032, Молоко питьевое (в литрах) Северная долина(4000), Волшебная 

долина(20007), Сок Яблоко-абрикос, Яблоко-ананас (8991), Мультифрукт (8505), 

Говядина тушена БМК в количестве 15408, Обувь фея (ярлыки) (528), Lucky 

(коробк) (156), REN BEN (этик) (1680), DORA (96), НЮША  

(48).Таким образом, сумма предотвращенного ущерба, потенциально нанесенного 

правообладателем, составила в 2013 году  3591332.  

Челябинскими таможенниками проводится большая работа по выявлению 

фактов реализации в Челябинской области продукции с признаками 

контрафактности: осуществляются оперативный мониторинг деклараций на 

товары, таможенные ревизии, правообладателям известных компаний 

направляются запросы о законности использования товарных знаков на товарах, 

реализуемых в торговых точках города Челябинска и других городах.  

Так, например, в 2014 году было выявлено 346447 единиц продукции. 

Контрафактной из них было признано 95620 единиц за 1 и 2 квартал, 94046 за 3 

квартал и 95620 за 4 квартал. Сумма предотвращенного ущерба, потенциально 

нанесенного правообладателем, составила в 2014 году 7 026 121.    

В 2016 году Челябинской таможней выявлено более 476343 единиц 

контрафактной продукции. Признано контрафактными за 3 квартал 83981 единиц, 

а за 4 квартал 117689 единиц. Большее количество контрафактной продукции в 

2016 году занимают: Алкогольная продукция "Белая березка» «Зеленая марка" 

"Хортица" "BELUGA" в количестве 5000, Алкогольная продукция "TALKA" 

"Parlament" "Финский лед" в количестве 42346, Конденсаторы TDK в количестве  
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192000, Фломастеры ART VISION в количестве 164736, Спортивная обувь Lacoste 

(48) , Nike (40), Adidas (5271),  Сланцы Adidas в количестве  26580, Алкогольная 

продукция коньяк Hennessy в количестве  26030.  

Также проведен анализ деятельности таможенных органов в области защиты 

интеллектуальных прав на примере Челябинской таможни по состоянию на 2018 

год. На основании анализа, можно сделать вывод о том, что в 2018 году наиболее 

распространенной контрафактной продукцией являются: спортивная одежда 

Reebok (10), Nike (31), Lacoste (4),  Adidas (51), Puma (12), Emporio Armani (1), D&G  

(3), BoscoSPORT (2) в количестве 114, спортивные сумки Nike  в количестве 7, 

кепки/ бейсболки FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 в количестве 2, кнопки 

управления, автоматические выключатели SCHNEIDER ELECTRIC в количестве 8, 

спортивная обувь Adidas в количестве 118, Reebok в количестве 28, New Balance в 

количестве 17, Puma в количестве 31, Nike в количестве 219 и алкогольная 

продукция Jack Daniels в количестве 6138. Согласно представленной таблице 

наибольшее количество единиц контрафактной продукции занимает алкогольная 

продукция в размере 6138.  

По результатам анализа взаимодействия Уральского таможенного 

управления с представителями правообладателей выявлен ряд проблем по 

организации взаимодействия в области защиты интеллектуальной собственности.  

Одна из проблем это – недостаточность знаний у должностных лиц 

таможенных органов по идентификации контрафактной продукции. Данная 

проблема может быть решена применением должностными лицами таможенных 

органов разработанных правообладателями методических и справочных 

материалов по идентификации контрафактной продукции.  
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Следующая проблема – это отсутствие информирования правообладателями 

таможенных органов о потоках, каналах поставок, местах сокрытия контрафактных 

товаров.   

Еще одна проблема, которая сегодня приобретает серьезные масштабы – это 

перемещение через таможенную границу контрафактной продукции физическими 

лицами.   

Отдельной проблемой, возникающей у таможенных органов при 

осуществлении в пределах своей компетенции защиты прав на интеллектуальную 

собственность – нежелание самих правообладателей, отказ от применения к 

нарушителям мер административного воздействия.   

Наболевшая проблема для нашего региона, возникающая при применении 

таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товара, 

обладающего признаками контрафактных (кондитерские изделия), не 

единственная.  

Трудности возникают и в проведении экспертизы на предмет сходства до 

степени смешения. Необходимо определить экспертные организации, 

уполномоченные    на проведение исследований и выдачу заключений на предмет 

наличия или отсутствия сходства до степени смешения.   

Одной из проблем, возникающих у таможенных органов – это низкая 

правовая грамотность фирм-правонарушителей, которые зачастую не знают о 

принципах правового регулирования интеллектуальной собственности или 

недооценивают его практическое значение.   

Также в качестве проблемного вопроса можно обозначить отсутствие или 

низкую степень информированности потребителей о признаках контрафактности 

товаров. Такая проблема может быть решена посредством активной кампании в 

СМИ, естественно, при поддержке правообладателей.  

В целях выявления продукции, обладающей признаками контрафактной,  
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Челябинская  таможня  активно  взаимодействует  с         представителями 

правообладателей.  

Наряду с эффективным взаимодействием с правообладателями, 

присутствуют следующие проблемные вопросы, возникающие при работе с 

правообладателями:  

- затянутое время ответа правообладателей на запрос таможни 

касательно конкретного ввоза товаров, включенных в ТРОИС;  

- бездействие (не реагирование правообладателей на уведомления 

таможенных органов о приостановлении выпуска товаров, обозначенных 

товарными знаками, и обладающих признаками нарушения прав правообладателя);  

- отсутствие заинтересованности при приостановлении выпуска 

незначительного количества товара, обладающего явными признаками 

контрафактности;  

- неготовность правообладателей (их представителей) к оперативному 

обмену информацией (требуется официальный письменный запрос по любой 

возникающей ситуации, что приводит к затягиванию сроков обмена информацией);  

- неготовность правообладателей (их представителей) представлять 

образцы оригинальной продукции, и также информацию об отличительных 

признаках оригинальной продукции;  

- неготовность правообладателей (их представителей) использовать 

возможности, предоставленные ст. 17 ТК ЕвраЭС – отбирать пробы и образцы 

товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска, 

проводить их исследование, а также осматривать, фотографировать или иным 

образом фиксировать такие товары.  

Некоторые из вышеуказанных проблем могут быть решены полноценным 

функционированием сервиса «Правообладатели» в личном кабинете участника 
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ВЭД  (www.edata.customs.ru) 1 , где правообладатель (его представитель) может 

проверить информацию о включении (исключении) объекта интеллектуальной 

собственности в (из) таможенного реестр (а) объектов интеллектуальной 

собственности (ТРОИС), а также может получать в электронном виде информацию 

о приостановлении таможенным органом выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, внесенном им в ТРОИС. В целях обеспечения 

обратной связи реализована возможность информирования таможенного органа о 

получении и просмотре правообладателем (его представителем) уведомления о 

приостановлении выпуска товаров.  

Сервис «Правообладатели» предоставляет правообладателю (или его 

представителю) возможность получения информации об имеющих к нему 

отношение объектах интеллектуальной собственности, входящих в таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности (ОИС), а также обеспечивает 

взаимодействие в электронной форме правообладателя (его представителя) с 

таможенным органом при приостановлении таможенным органом выпуска 

товаров, содержащих ОИС, включенные в Реестр ОИС.  

Использование сервиса правообладателем (его представителем) может 

осуществляться только после принятия ФТС России решения о включении 

имеющих к нему отношение объектов интеллектуальной собственности в Реестр.  

Таким образом, проблемным остается вопрос регистрации всех 

правообладателей (или их представителей) в личном кабинете участника ВЭД для 

обеспечения возможности направления им решения о приостановлении выпуска.  

                                           
1 Сайт портала «Личный кабинет участника ВЭД» [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.edata.customs.ru (дата обращения: 26.01.2018).  

  

http://www.edata.customs.ru/
http://www.edata.customs.ru/
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Другими словами, взаимодействие таможенного органа и правообладателя 

(представителя) при необходимости направления последнему решения о 

приостановлении выпуска в электронном виде с помощью программного средства  

КПС  «АИСТ-М»  зависит  от  того,  зарегистрировался  правообладатель  

(представитель) в личном кабинете или нет.   

В качестве решения указанной проблемы предлагаем провести 

принудительную регистрацию правообладателей всех ОИС, содержащихся         в 

ТРОИС.  

Актуальным вопросом по защите прав интеллектуальной собственности на 

сегодняшний момент является защита прав на товарные знаки «FIFA» в связи с тем, 

что в рамках предстоящего проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года 

Российская Федерация приняла на себя ряд обязательств по защите бренда и 

символики FIFA.  

На основании заявления представителя правообладателя (компании ООО 

«Агентство интеллектуальной собственности» – организации, уполномоченной 

представлять интересы FIFA) 14 товарных знаков, принадлежащих FIFA, включены 

в ТРОИС ФТС России в целях принятия мер, связанных с приостановлением 

выпуска товаров, обладающих признаками нарушения прав FIFA на объекты 

интеллектуальной собственности.   

Оценивая важность предстоящих событий, в октябре 2016 года Челябинской 

таможней проведены рабочие встречи с представителями территориальных 

правоохранительных и контролирующих органов по вопросам защиты символики 

FIFA в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

По итогам встреч разработаны и утверждены Планы совместных 

мероприятий.  
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При таможенном декларировании в зоне деятельности Челябинской таможни 

товары, маркированные товарными знаками «FIFA», не выявлялись.  

Челябинская таможня в рамках совместных мероприятий с иными 

правоохранительными органами готова к проведению совместных мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение реализации продукции с символикой   

FIFA, обладающей признаками контрафактности. Кроме того, Челябинская 

таможня может оказать содействие при проведении экспертиз товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности с символикой FIFA.  

Так, при совместных мероприятиях должностных лиц Троицкого 

таможенного поста с прокуратурой г. Троицка выявлены контрафактные 

футбольные мячи с товарным знаком «RUSSIA 2018». Челябинской таможней было 

оказано содействие в проведении экспертизы данных товаров. Возбуждено дело по 

ст. 14.10. КоАП РФ.   

  

2.5. Международное сотрудничество в сфере таможенного контроля за 

оборотом объектов интеллектуальной собственности  

  

ЕЭК в сфере интеллектуальной собственности активно сотрудничает с 

международными и региональными организациями, общественными 

объединениями.  

В круг взаимодействия входят такие международные организации, как  

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, г. Женева), 

Европейская комиссия (ЕК, г. Брюссель), Ведомство интеллектуальной 

собственности Европейского союза (EUIPO, г. Аликанте), Представительство 

Европейского союза в России (г. Москва), Международной ассоциация по 

товарным знакам (INTA, г. Нью-Йорк), Ассоциация европейского бизнеса (AEB, г. 

Москва), Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO, г.  
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Москва), Евразийская патентная организация (ЕАПО, г. Москва).  

Согласно п. 1 статьи 89 Договора о ЕвраЭС государства-члены ЕвраЭС 

осуществляют сотрудничество в сфере охраны и защиты прав на ОИС и 

обеспечивают на своей территории охрану и защиту прав на них в соответствии с 

нормами международного права, международными договорами и актами, 

составляющими право Союза, и законодательством государств-членов.   

Содействие развитию интеграционных процессов и развитие 

международного сотрудничества выступает одним из стратегических направлений 

развития таможенной службы России. Такое положение закреплено в Стратегии 

развития таможенной службы до 2020 года.  

Также в интересах создания благоприятных условий для внешней торговли и 

обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле ФТС России осуществляет международное сотрудничество с таможенными и 

иными компетентными органами иностранных государств, международными 

организациями, занимающимися вопросами таможенного дела и борьбой с 

международной преступностью, в соответствии с международными стандартами.  

Основными задачами по данному направлению являются:  

- повышение  активности  ФТС  России  в  части 

 участия  в  

международных организациях сотрудничества и региональных объединениях;  

- развитие международного сотрудничества правоохранительных 

подразделений таможенных органов Российской Федерации с 

правоохранительными подразделениями таможенных служб иностранных 

государств и международными правоохранительными организациями;  

- содействие развитию интеграционных процессов на пространстве 

Евразийского экономического сообщества;  
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- развитие международного сотрудничества с таможенными службами 

иностранных государств путем расширения сети представительств таможенной 

службы Российской Федерации за рубежом.  

Показателем развития указанного направления является количество 

соглашений о предварительном информировании таможенных органов, о 

сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (с 3 штук в 2012 году до 

10 штук в 2020 году).  

В Договоре о ЕвраЭС содержатся следующие задачи государств-членов 

ЕВРАЭС в области сотрудничества па направлению охраны интеллектуальной 

собственности:  

- гармонизация законодательства государств-членов в сфере охраны и 

защиты прав на ОИС;  

- защита интересов обладателей прав на ОИС государств-членов.  

Сотрудничество государств-членов осуществляется по таким        

направлениям как:  

1) введение системы регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания  

Евразийского экономического союза и наименований мест происхождения товаров 

Евразийского экономического союза;  

2) обеспечение эффективной таможенной защиты прав на ОИС, в том 

числе посредством ведения единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности государств-членов;  

3) осуществление  скоординированных  мер,  направленных  на 

предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции.   

Для дальнейшего развития сотрудничества государств-членов в сфере 

интеллектуальной собственности Договором о ЕвраЭС предусмотрена разработка 

международных договоров, регулирующих отношения, связанные с регистрацией, 

защитой, использованием ОИС, а также координирующих действия по 
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предупреждению, выявлению и пресечению нарушений прав на ОИС на 

территориях государств-членов.  

Вопросами интеллектуальной собственности в Евразийской экономической  

комиссии  занимается  на  Департамент  развития          

предпринимательской деятельности.   

Вопросы интеллектуальной собственности относятся к компетенции отдела 

правовой охраны интеллектуальной собственности и отдела защиты прав 

интеллектуальной собственности Департамента развития предпринимательской 

деятельности Комиссии. Деятельность отделов направлена на формирование 

нормативной правовой базы и совершенствование наднационального 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности.   

Решением Коллегии Комиссии № 172 от 25 сентября 2012 года создан 

Консультативный комитет по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК, 

который является важной площадкой для выработки и обсуждения основных 

направлений развития института защиты ОИС в         государствах-членах ЕвраЭС.  

При формировании правовых основ регулирования интеллектуальной 

собственности необходимо создавать эффективные механизмы защиты прав         на 

ОИС.   

Концепцией предлагается:  

1) создание унифицированной системы интеллектуальной собственности;  

2) создание наднациональных судебных органов и наднациональной 

системы досудебного разрешения споров;  

3) развитие механизмов стимулирования инновационной деятельности и 

высокотехнологичных производств в рамках Евразийского         экономического 

союза.  

По  результатам  реализации  указанных  мероприятий 

 увеличится инвестиционная  привлекательность  инновационной  деятельности, 
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 будут упрощено использование административных процедур, связанных с 

обеспечением правовой охраны ОИС, будут простимулированы создание и 

коммерциализация ОИС, увеличится эффективность организации деятельности 

хозяйствующих субъектов, выступающих в качестве владельцев и пользователей 

прав на ОИС.  

Выводы по разделу.  

Объектами таможенного контроля в соответствии с ТК ЕвраЭС являются 

товары, в том числе товары, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности. Таможенный контроль проводится таможенными органами как до 

выпуска товаров, так после их выпуска. Другими словами, меры, принимаемые 

таможенными органами по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, реализуются с помощью применения форм таможенного контроля 

и во взаимодействии с другими правоохранительными органами РФ.  

Реализация ФТС России своих основных функций и полномочий невозможна 

без взаимодействия с иными государственными службами и ведомствами. Среди 

государственных органов, с которыми взаимодействует ФТС России, следует 

назвать МВД России, ФНС России, Минпромторг России, Минтранс России, 

Россельхознадзор, Минкультуры России и др.  

В целях повышения эффективности таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, обеспечения защиты прав 

интеллектуальной собственности, взаимодействия между таможенными органами 

и правообладателями 30.07.2007 было заключено «Соглашение о взаимодействии 

Федеральной таможенной службы и Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам».  

В разделе раскрыта система законодательства в области таможенной защиты 

товаров, содержащих ОИС. Так, установлено, что механизм таможенного контроля 

в РФ в отношении товаров, содержащих ОИС, устанавливается ТК ЕвраЭС, ГК РФ, 
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Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» и Письмом ФТС России от 30 июня 2015 года № 14-

36/31557 «О вопросах обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенными органами Российской Федерации».  

Действия таможенных органов разделены на 6 этапов, каждому из которых 

дана детальная характеристика.  

Определены категории товаров, в отношении которых таможенными 

органами не применяются меры по защите прав на ОИС в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу.  

Проведен анализ результатов деятельности таможенных органов Российской 

Федерации по защите интеллектуальной собственности за период 2015-2017 гг.  

Одним из важнейших инструментов защиты интересов правообладателей 

является таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – 

таможенный реестр), который администрирует ФТС России на основании 

заявлений обладателей исключительных прав. Положительная динамика 

количества ОИС в таможенном реестре демонстрирует его актуальность и 

эффективность.  

Вместе с тем, проведен анализ деятельности Челябинской таможни по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, по результатам которого 

выявлены проблемные вопросы, возникающие при работе с правообладателями, 

среди которых затянутое время ответа правообладателей на запрос таможни 

касательно конкретного ввоза товаров, включенных в ТРОИС, бездействие (не 

реагирование  правообладателей на уведомления таможенных органов о 

приостановлении выпуска товаров, обозначенных товарными знаками, и 

обладающих признаками нарушения прав правообладателя) и др.  

Правовые основы международного сотрудничества государств-членов 

ЕвраЭС по направлению защиты прав на ОИС закреплены в договоре о ЕвраЭС, 
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которым в свою очередь для дальнейшего развития сотрудничества государств – 

членов в сфере интеллектуальной собственности предусмотрена разработка 

международных договоров в рамках Союза. Также, в 2012 году создан 

Консультативный комитет по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК, 

который является важной площадкой для выработки и обсуждения основных 

направлений развития интеллектуальной собственности, анализа проблем 

правоприменительной практики и поиска путей ее совершенствования.  

Установлено, что взаимодействие таможенного органа и правообладателя 

(представителя) при необходимости направления последнему решения о 

приостановлении выпуска в электронном виде с помощью программного средства  

КПС  «АИСТ-М»  зависит  от  того,  зарегистрировался  правообладатель  

(представитель) в личном кабинете или нет.   

В качестве решения указанной проблемы предложено провести 

принудительную регистрацию правообладателей всех ОИС, содержащихся в 

ТРОИС, что обеспечит высокую эффективность работы сервиса 

«Правообладатели» личного кабинета участника ВЭД. В таком случае 

взаимодействие таможенного органа и правообладателя (представителя) при 

необходимости направления последнему решения о приостановлении выпуска в 

электронном виде будет осуществляться с помощью программного средства КПС 

«АИСТ-М», а не посредством почты.  

На уровне ЕвраЭС осуществляется взаимодействие ЕЭК с международными 

и региональными организациями, общественными объединениями. Большим 

шагом по созданию унифицированной системы интеллектуальной собственности 

как одного из условий функционирования Евразийского экономического союза 

является работа над Концепцией развития охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности в ЕвраЭС.  
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ГЛАВА 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РАМКАХ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  

  

3.1 Правовые основы охраны интеллектуальной собственности в рамках  

Евразийского экономического союза: современное состояние и проблемы  

  

Евразийский экономический союз – это международная организация, 

являющаяся результатом интеграционных процессов и обладающая 

международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 

экономическом союзе. Данный Договор был подписан в Астане 29 мая 2014 года 

между главами таких государств, как Россия, Беларусь и Казахстан. Состав ЕвраЭС 
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расширился в связи с вхождением Армении 2 января 2015 года, а затем Киргизии 

12 августа 2015 года.  

Приложение к Договору о Евразийском экономическом союзе регулирует 

отношения в сферах, в том числе:  

- авторского права и смежных прав,   

- прав на товарные знаки ЕвраЭС и знаки обслуживания ЕвраЭС,  -  

прав на товарные знаки и знаки обслуживания, патентного права,  -  

правоприменительных мер по защите прав на ОИС.  

Комиссией совместно с государствами-участниками разработан проект 

Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров ЕвраЭС, которым предусмотрено:  

1) Введение понятия «товарный знак Союза».  

2) Порядок подачи заявки на товарные знаки Союза, в том числе в 

электронном виде.  

3) Порядок регистрации товарных знаков Союза и предоставление 

правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров.  

4) Ведение реестра товарных знаков Союза и реестра наименований мест 

происхождения товаров.  

5) Выдача единого охранного документа.  

Вместе с тем, разработан проект соглашения о порядке управления 

авторскими и смежными правами на коллективной основе.  

ЕЭК совместно с государствами-участниками разработан проект Договора о 

координации действий по защите прав на ОИС. Данный проект Договора 

предусматривает формирование системы защиты прав на ОИС собственности         в 

ЕвраЭС.  

Принятие договора о координации позволит уполномоченным органам 

вырабатывать единообразные правила для бизнеса и осуществлять обмен 
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правоприменительным опытом в сфере предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений прав на ОИС.   

Также ЕЭК подготовлена Концепция развития охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности в ТС и ЕЭП, направленная на создание 

унифицированной системы интеллектуальной собственности.  

Таким образом, концепцией определены векторы инновационного развития и 

повышения конкурентоспособности экономик государств, сформулированы 

предложения по формированию системы интеллектуальной собственности, 

координации политики и правоприменительной практики в области авторского 

права и смежных прав, сформулированы предложения по содействию 

коммерциализации и использованию результатов интеллектуальной деятельности.  

Помимо положений Договора о Союзе, государства Евразийского 

экономического союза осуществляют деятельность в сфере правовой охраны ОИС, 

в том числе в соответствии с нормами следующих международных договоров:  

- Соглашение  по  торговым  аспектам  прав 

 интеллектуальной  

собственности от 15 апреля 1994 года;  

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 года;  

- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 

апреля 1891 года и Протокол к Мадридскому соглашению о международной 

регистрации знаков от 28 июня 1989 года;  

- Сингапурский Договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 

года.  
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Рисунок 5 – Законодательство государств Союза в сфере правовой охраны 

товарных знаков  

На рисунке 5 представлены основные национальные нормативные правовые 

акты государств-членов ЕвраЭС в сфере защиты прав на ОИС.   

Правовая охрана товарных знаков в государствах-членах ЕвраЭС 

предоставляется на основании государственной регистрации в национальных 

патентных ведомствах. На рисунке 6 представлены федеральные ведомства 

государств-членов ЕвраЭС по интеллектуальной собственности (патентные 

ведомства).  

  

  

Рисунок 6 – Национальные патентные ведомства  

Создание комплекса механизмов использования ОИС – одно из условий 

эффективной интеграции экономик государств-членов в современных условиях.  
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В настоящее время в ряде государств-членов ЕвраЭС уже имеются принятые 

и реализуемые национальные стратегии интеллектуальной собственности:  

- в Республике Беларусь - «Стратегия Республики Беларусь в сфере 

интеллектуальной собственности на 2012 - 2020 годы», утверждена  

постановлением Совета Министров РБ от 2 марта 2012 г. № 205;  

- в Республике Армения - «Стратегия защиты прав интеллектуальной 

собственности Республики Армения» (на 2011 - 2015 годы), утверждена 

постановлением Правительства РА от 10 июня 2011 г.;  

- в Кыргызской Республике - «Национальная стратегия развития 

интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012 - 

2016 годы», утверждена постановлением Правительства КР от 23 сентября 2011 г. 

№ 593, изменения и дополнения в нее внесены постановлением Правительства КР 

от 11 ноября 2013 г. № 623;  

- в Республике Казахстан - «Концепция охраны прав интеллектуальной 

собственности», утверждена постановлением Правительства РК от 26 сентября 

2001 г. № 1249. В целях реализации Концепции охраны прав интеллектуальной 

собственности утверждена соответствующая Программа;  

- в Российской Федерации разработано несколько проектов концепции 

государственной стратегии в сфере интеллектуальной собственности. В 2012 году 

Торгово-промышленной палатой РФ при участии Федерального института 

сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса был разработан 

проект Концепции государственной стратегии интеллектуальной собственности1.  

                                           
1  Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 27.01.2018).  

    

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
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В этом же году Координационным советом по защите интеллектуальной 

собственности был подготовлен второй проект концепции государственной 

стратегии в сфере интеллектуальной собственности.   

До сих пор ни один из разработанных проектов не утвержден в надлежащем 

порядке.  

В настоящее время разработан и проходит внутригосударственные 

процедуры, необходимые для его подписания, проект Договора о товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского 

экономического союза.  

Цели разработки документа:  

- создание эффективного механизма получения одновременной 

правовой охраны товарного знака Союза и наименования места происхождения 

товара Союза на территориях государств-членов,   

- упрощение и ускорение процедур регистрации, устранения 

избыточных административных барьеров.  

Процедура регистрации товарных знаков в каждом государстве-члене 

ЕвраЭС имеет свои особенности и отличия по всем 6 параметрам, содержащимся в 

рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Отличия при осуществлении регистрации товарных знаков по 

национальным процедурам  

Новое понятие «товарный знак Союза» подразумевает предоставление 

правовой охраны товарному знаку одновременно на территориях всех 

государствчленов Союза. Договор - это международный закон, в котором 

подробно, пошагово расписывается процедура регистрации товарного знака Союза. 

То есть какие-либо различия в понятиях и механизме регистрации в странах Союза 

будут полностью исключены.  

Проблема борьбы с контрафактом в ЕвраЭС.  

Вопросы борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией 

являются одними из самых важных мировых проблем. В 2014 году на территории 

государств-членов ЕвраЭС выявлено свыше 9,5 млн. единиц контрафактной 
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продукции. Усилиями таможенных и других правоохранительных органов 

предотвращен  ущерб  правообладателям  на  сумму  более   

 100  млн.          

долларов США 1.  

В связи с тем, что санкции статей национальных кодексов государствчленов 

ЕвраЭС имеют существенные различия, возникают условия для формирования 

различной правоприменительной практики в государствах-членах.  

Согласно  Договору о координации действий по защите прав на ОИС         

(далее - Договор о координации) ЕЭК совместно с уполномоченными органами 

будет обеспечивать:  

- анализ правоприменительной практики государств-членов в сфере 

защиты прав на ОИС, в том числе выполнение международных договоров в данной 

сфере;  

- анализ и обобщение опыта деятельности по пресечению нарушений 

прав на ОИС на территориях государств-членов, а также прогнозирование 

тенденций в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования 

правонарушений в данной области;  

- участие в организации и проведении совместных семинаров, 

конференций, иных мероприятий, направленных на повышение квалификации 

сотрудников уполномоченных органов и Евразийской экономической комиссии в 

сфере защиты прав на ОИС;  

- выработку предложений по повышению эффективности защиты прав 

на ОИС, в том числе по предупреждению оборота контрафактных товаров на 

таможенной территории государств-членов.  

                                           
1  Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org / (дата обращения: 27.01.2018).  
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Координационным  центром  по  обеспечению  сотрудничества 

уполномоченных  органов  должен  стать  Консультативный 

 комитет  по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК, который в 

последнее время стал авторитетной площадкой для обсуждения проблемных 

вопросов в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.  

Таким образом, во взаимодействии с ЕЭК сотрудничество уполномоченных 

органов государств-членов в области защиты прав на ОИС в настоящее время 

выходит на новый уровень.  

Причинами существенного снижения эффективности противодействия 

распространению контрафактной и фальсифицированной продукции, являются:  

- низкий уровень координации действий федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих борьбу с контрафактом и 

фальсификатом (МВД, органы прокуратуры, ФТС, ФАС, Роспатента,  

Роспотребнадзора, Ростехнадзора);  

- низкая степень участия правообладателей в борьбе с оборотом 

контрафактной продукции;  

- отсутствие системности правового регулирования борьбы с 

контрафактом и фальсификатом.  

Таким образом, отсутствует системность и взаимосвязь полномочий органов 

исполнительной власти, призванных осуществлять контрольнонадзорные функции, 

пресекать оборот фальсифицированной и контрафактной продукции.  

Ситуация усугубляется тем, что у органов исполнительной власти, оптовых 

покупателей, потребителей отсутствует доступ к информации о производителях 

контрафактной и фальсифицированной продукции.  
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Предложения по совершенствованию административно-правового 

механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности         в 

условиях ЕвраЭС.  

В современных условиях с целью борьбы с распространением на российском 

потребительском рынке контрафактной и фальсифицированной продукции 

необходимо:  

1) разработать и принять национальную концепцию борьбы с 

контрафактной и фальсифицированной продукцией в интересах государства, 

производителей (правообладателей) и потребителей;  

2) на базе национальной концепции разработать и принять 

государственную программу борьбы с оборотом контрафактной и 

фальсифицированной продукции с приданием ей статуса Национальной 

программы, предусматривающей план конкретных действий по:  

- совершенствованию законодательного регулирования;  

- организационному обеспечению;  

- научно-методическому и образовательному обеспечению;  

- стимулированию деятельности союзов объединений 

правообладателей, производителей и потребителей, а также 

саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка 

товаров и услуг;  

3) определить федеральный орган государственной власти, 

ответственный за реализацию политики в сфере противодействия производству и 

обороту контрафактной и фальсифицированной продукции и государственной 

программы борьбы с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции;  

4) разработать проекты федеральных законов по противодействию 

обороту контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции и иные 

нормативные правовые акты.  
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3.2. Перспективы развития системы защиты прав интеллектуальной 

собственности  

  

Наиболее эффективным способом развития системы защиты 

интеллектуальной собственности ЕвраЭС может стать комплексная евразийская 

стратегия интеллектуальной собственности Союза (Стратегия Союза). Она должна 

охватывать не только направления охраны и защиты, но и         использования ОИС.  

Главной целью Стратегии Союза является крупномасштабное использование 

интеллектуальной собственности для обеспечения научного и инновационно-

технологического прорыва, повышения конкурентоспособности и достижения 

необходимых индикаторов к 2025 году.  

Для реализации главной цели Стратегии Союза разработаны следующие 

основные задачи:  

1. Усиление защиты авторских и смежных прав, в том числе         в 

цифровой среде.  

2. Опережающее развитие науки и ориентация на научные открытия         и 

изобретения.  

3. Крупномасштабное использование изобретений для освоения и 

распространения ТУ-6 (шестой технологический уклад), импортозамещения и 

роста высокотехнологичного экспорта.  

4. Гармонизация стратегий, институтов интеллектуальной собственности, 

законодательства и правоприменительной практики         государств-членов.  

5. Развитие евразийского института интеллектуальной собственности.  

6. Введение регистрации товарных знаков Союза и активное их 

использование для расширения экспорта и борьбы с контрафактом.  
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7. Научное, информационное, кадровое и финансовое обеспечение 

реализации Стратегии Союза.  

Для понимания всей совокупности отношений по ОИС удобнее их отобразить 

в единой матрице (см. таблицу 6).  

В соответствии с данной матрицей становится возможным контроль текущих 

уровней развития по каждому ОИС в каждом государстве-члене ЕвраЭС. Также 

становится возможным по каждому ОИС для всех и каждого из    государств-членов 

ЕвраЭС разработать стратегические целевые уровни. Это позволит организовать 

системное и целевое управление по отдельным задачам всей Стратегии Союза.  

  

  

  

  

  

Таблица 6 – Отношения по объектам интеллектуальной собственности в  

Стратегии Союза  

  

Для формирования комплекса необходимых мер по реализации Стратегии 

Союза можно сформулировать общие направления:  
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1. Унификация национальных систем разрешения судебных и 

досудебных споров, включая третейские суды и Суд по интеллектуальным правам.  

2. Выработка общей совокупности основных механизмов охраны 

объектов интеллектуальной собственности, включая формы лицензионных 

договоров         и отношений.  

3. Повышение уровня гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной 

собственности.  

4. Повышение роли авторов, правообладателей и бизнес-сообщества в 

формировании высокотехнологичных отраслей интегрированной экономики.  

5. Гармонизация основных положений законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности.   

6. Сокращение сроков между созданием ОИС и внедрением их в 

производство.  

7. Повышение уровня осведомленности СМИ и населения в сфере 

интеллектуальной собственности.  

8. Повышение уровня образования и компетенции руководителей всех 

уровней управления в сфере интеллектуальной собственности с учетом 

намеченного экономического развития и потребности экономик         государств-

членов.  

Стратегия Союза позволит создать надежные условия для защиты прав на  

ОИС в ЕвраЭС.  
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Рисунок 8 – Стратегия охраны, защиты и использования интеллектуальной 

собственности в Евразийском экономическом союзе  

Для  реализации  Стратегии  Союза  необходима  разработка 

 планов мероприятий («дорожных карт») для каждого государства ЕвраЭС с 

указанием необходимых мероприятий, которые можно разделить на следующие 

блоки:  

1. Стимулирование инновационной и изобретательской активности, 

формирование новых инновационных предприятий.  

2. Обеспечение благоприятных условий для творчества и поиска новых 

научно-технических решений в целях создания и эффективного использования 

объектов интеллектуальной собственности.   

3. Создание благоприятных условий для развития коммерциализации 

творческих произведений в сфере авторского права и смежных прав, для более 

активного развития творческих индустрий в сфере литературы, художественного 

творчества, различных направлений искусства - изобразительного, театрального, 

кинематографического и других.  

4. Совершенствование регулирования использования объектов 

интеллектуальной собственности в сфере информационных технологий и в сети 

Интернет; пресечение нарушений прав на ОИС в сети Интернет.   
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5. Гармонизация правил регистрации товарных знаков (знаков 

обслуживания), наименований мест происхождения товаров и промышленных 

образцов в ЕвраЭС.  

6. Развитие института регистрации товарных знаков (знаков 

обслуживания), наименований мест происхождения товаров и промышленных 

образцов в ЕвраЭС.   

7. Совершенствование и унификация административно-правовых и 

уголовно-правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

8. Интеграция евразийского рынка интеллектуальной собственности в 

международное пространство в целях увеличения доли ОИС, охраняемых за 

рубежом и вовлеченных в оборот для создания конкурентоспособной продукции.   

Для определения конечных результатов деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности и оценки выполнения Стратегии Союза 

необходимо ввести систему ключевых показателей научной, изобретательской и 

инновационной активности, эффективности использования интеллектуальной 

собственности и конкурентоспособности высокотехнологичной продукции.  

Такими показателями могут быть:  

- динамика подачи заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы от резидентов и нерезидентов;  

- динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков от  

резидентов и нерезидентов;  

- динамика количества зарегистрированных изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов на имя резидентов и нерезидентов;  

- динамика количества зарегистрированных товарных знаков на имя 

резидентов и нерезидентов.  
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В настоящее время Комиссия разрабатывает Стратегию охраны, защиты и 

использования интеллектуальной собственности в Евразийском         экономическом 

союзе.  

Концепция развития охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 

в ЕвраЭС и ЕЭП.  

Одним из условий создания ЕвраЭС является создание унифицированной и 

единообразной системы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.  

Концепция развития охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 

в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, разработанная в 

рамках научно-исследовательской работ, проводимой ЕЭК, направлена на создание 

унифицированной системы охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности.  

В документе также сформулированы предложения по формированию 

унифицированной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, 

координации политики и правоприменительной практики в области авторского 

права и смежных прав, а также по содействию коммерциализации и использованию 

ОИС.  

Концепцией предусмотрено:  

1) поэтапное создание унифицированной системы охраны и защиты прав 

на ОИС (в том числе наднационального института в сфере охраны, защиты и 

использования ОИС);  

2) поэтапное  создание  наднациональных  судебных  органов 

 и  

наднациональной системы досудебного разрешения споров;  

3) поэтапное развитие единых механизмов стимулирования 

инновационной деятельности и высокотехнологичных производств в рамках 

ЕвраЭС.  
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Таким образом, подходы к развитию интеллектуальной собственности наших 

стран должны быть едиными и взаимосвязанными с целью выработки максимально 

 сбалансированного  механизма  и  достижения         максимального эффекта.   

Выводы по разделу.  

Основополагающим документом в правовом поле защиты ОИС в ЕвраЭС 

является договор о ЕвраЭС.  

В целях создания эффективных механизмов защиты прав на ОИС ЕЭК 

реализованы следующие мероприятия:  

- совместно с государствами-участниками разработан проект Договора о 

координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, который предусматривает формирование системы защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе.  

- подготовлена Концепция развития охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности в ТС и ЕЭП, направленная на создание 

унифицированной системы интеллектуальной собственности как одного из 

условий функционирования Евразийского экономического союза.  

Выявлены следующие проблемные вопросы, касающиеся защиты прав на 

ОИС в ЕвраЭС:  

- правовая охрана товарных знаков в странах Союза предоставляется на 

основании государственной регистрации в национальных патентных ведомствах. 

На  сегодняшний  день  в  России  не  утверждены  проекты 

 концепции государственной стратегии в сфере интеллектуальной 

собственности.  

- при унификации своих национальных законодательств 

государствачлены Евразийского экономического союза сталкиваются с 

определенными трудностями в сфере правовой охраны товарных знаков, которые 

препятствуют осуществлению свободы передвижения товаров по всей территории 
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ЕвраЭС. В результате товаропроизводителям приходится нести дополнительные 

издержки по защите товарных знаков на территории Евразийского экономического 

союза.  

- расхождения в административном и уголовном законодательстве 

создают условия для формирования различной правоприменительной практики в 

государствах-членах.  

- особую проблему представляет отсутствие системности и взаимной 

увязки полномочий органов исполнительной власти, призванных осуществлять 

контрольно-надзорные функции, пресекать оборот фальсифицированной и 

контрафактной продукции.  

Установлены причины существенного снижения эффективности 

противодействия распространению контрафактной и         фальсифицированной 

продукции.  

По  результатам  проведенного  исследования  предложен 

 комплекс мероприятий, реализация которых направлена на пресечение 

распространения на территории России контрафактной и фальсифицированной 

продукции:  

1) разработать и принять национальную концепцию борьбы с 

контрафактной и фальсифицированной продукцией в интересах государства, 

производителей (правообладателей) и потребителей;  

2) на базе национальной концепции разработать и принять 

государственную программу борьбы с оборотом контрафактной и 

фальсифицированной продукции с приданием ей статуса Национальной 

программы, предусматривающей план конкретных действий по:  

- совершенствованию законодательного регулирования;  

- организационному обеспечению;  

- научно-методическому и образовательному обеспечению;  
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- стимулированию деятельности союзов объединений 

правообладателей, производителей и потребителей, а также 

саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка 

товаров и услуг;  

3) определить федеральный орган государственной власти, 

ответственный за реализацию политики в сфере противодействия производству и 

обороту контрафактной и фальсифицированной продукции и государственной 

программы борьбы с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции;  

4) разработать проекты федеральных законов по противодействию 

обороту контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции и иные 

нормативные правовые акты;  

5) изучить и обобщить позитивный опыт субъектов Российской 

Федерации в борьбе с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции, 

разработать пилотный проект соответствующих системных мер и провести его 

апробацию в одном из федеральных округов.  

В рамках анализа перспектив развития системы защиты прав 

интеллектуальной собственности рассмотрен опыт реализации национальных 

стратегий интеллектуальной собственности в Республике Армения, Республике 

Беларусь и Кыргызской Республике, освещены основные положения Стратегия 

охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в Евразийском 

экономическом союзе, а также Концепции развития охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности в Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

По результатам проведенного в дипломной работе исследования были 

получены следующие выводы и результаты.  

Во-первых, понятие «интеллектуальная собственность» закреплено как в 

международных конвенциях, международных соглашениях, а также и в 

национальных нормативно-правовых актах России. Так, данное понятие впервые 

было введено в международные правовые договоры Конвенцией, учреждающей 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в 

Стокгольме 14 июля 1967 года. В России основным нормативным документом, 

содержащим понятие и характеристику ОИС является ГК РФ.  

Во-вторых, объектами таможенного контроля в соответствии с ТК ЕвраЭС 

являются товары, в том числе товары, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности.  Меры, принимаемые таможенными органами по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности, реализуются с помощью применения 
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форм таможенного контроля и во взаимодействии с другими правоохранительными 

органами РФ.  

В-третьих, по направлению контроля за соблюдением прав на объекты 

интеллектуальной собственности основным является взаимодействие ФТС России 

с Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам.  

В-четвертых, механизм таможенного контроля в РФ в отношении товаров, 

содержащих  ОИС, устанавливается ТК ЕвраЭС, ГК РФ, Федеральным законом от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и 

Письмом ФТС России от 30 июня 2015 года № 14-36/31557 «О вопросах 

обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

таможенными органами Российской Федерации».  

В-пятых, по результатам анализа деятельности Челябинской таможни по 

защите прав на ОИС разработано предложение по обеспечению повышения уровня 

взаимодействия таможенного органа с правообладателем (представителем 

правообладателя) путем обеспечения электронного взаимодействия за счет 

проведения принудительной регистрации правообладателей всех ОИС, 

содержащихся в ТРОИС, в личном кабинете участника ВЭД  

(www.edata.customs.ru). Это позволит в случае принятия таможенным органом 

решения о приостановлении выпуска товара взаимодействовать с 

правообладателем в электронном виде, что ускорит совершение таможенных 

операций.  

В-шестых, правовые основы международного сотрудничества 

государствчленов ЕвраЭС по направлению защиты прав на ОИС закреплены в 

договоре о ЕвраЭС, которым в свою очередь для дальнейшего развития 

сотрудничества государств-членов в сфере интеллектуальной собственности 

предусмотрена разработка международных договоров в рамках Союза.  

http://www.edata.customs.ru/
http://www.edata.customs.ru/
http://www.edata.customs.ru/
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В-седьмых, выявлены следующие проблемные вопросы, касающиеся защиты 

прав на ОИС в ЕвраЭС:  

- правовая охрана товарных знаков в странах Союза предоставляется на 

основании государственной регистрации в национальных патентных ведомствах.   

- при унификации своих национальных законодательств 

государствачлены Евразийского экономического союза сталкиваются с 

определенными трудностями в сфере правовой охраны товарных знаков, которые 

препятствуют осуществлению свободы передвижения товаров по всей территории 

ЕвраЭС.   

- расхождения в административном и уголовном законодательстве 

создают условия для формирования различной правоприменительной практики в 

государствах-членах.  

- особую проблему представляет отсутствие системности и взаимной 

увязки полномочий органов исполнительной власти, призванных осуществлять 

контрольно-надзорные функции, пресекать оборот фальсифицированной и 

контрафактной продукции.  

В-восьмых,  по  результатам  проведенного  исследования 

 предложен комплекс  мероприятий,  реализация  которых  направлена 

 на  пресечение распространения на территории России контрафактной и 

фальсифицированной продукции:  

1) разработать и принять национальную концепцию борьбы с 

контрафактной и фальсифицированной продукцией в интересах государства, 

производителей (правообладателей) и потребителей;  

2) на базе национальной концепции разработать и принять 

государственную программу борьбы с оборотом контрафактной и 

фальсифицированной продукции с приданием ей статуса Национальной 

программы, предусматривающей план конкретных действий по:  
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- совершенствованию законодательного регулирования;  

- организационному обеспечению;  

- научно-методическому и образовательному обеспечению;  

- стимулированию деятельности союзов объединений 

правообладателей, производителей и потребителей, а также 

саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка 

товаров и услуг;  

3) определить федеральный орган государственной власти, 

ответственный за реализацию политики в сфере противодействия производству и 

обороту контрафактной и фальсифицированной продукции и государственной 

программы борьбы с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции;  

4) разработать проекты федеральных законов по противодействию 

обороту контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции и иные 

нормативные правовые акты;  

5) изучить и обобщить позитивный опыт субъектов Российской 

Федерации в борьбе с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции, 

разработать пилотный проект соответствующих системных мер и провести его 

апробацию в одном из федеральных округов.  

В-девятых, наиболее эффективным способом развития системы защиты 

интеллектуальной собственности ЕвраЭС может стать комплексная евразийская 

стратегия интеллектуальной собственности Союза, целью которой является 

крупномасштабное использование интеллектуальной собственности для 

обеспечения научного и инновационно-технологического прорыва, повышения 

конкурентоспособности и достижения необходимых индикаторов к 2025 году.  Для 

оценки реализации мероприятий, реализация которых запланирована в рамках 

Стратегии, предложено использовать следующие показатели:  
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- динамика подачи заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы от резидентов и нерезидентов;  

- динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков от  

резидентов и нерезидентов;  

- динамика количества зарегистрированных изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов на имя резидентов и нерезидентов;  

- динамика количества зарегистрированных товарных знаков на имя 

резидентов и нерезидентов.  

Также, одним из ключевых документов, определяющих развитие системы 

защиты интеллектуальной собственности в ЕвраЭС, является Концепция развития 

охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.  
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