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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

Объект исследования – деятельность таможенных органов в сфере защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Предметом выступает анализ деятельности таможенных органов в сфере 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Цель дипломной работы – разработка предложений по совершенствованию 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, при их ввозе на территорию Евразийского экономического союза. 

Задачи работы – выявить проблемы в механизме таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и разработать 

рекомендации решения данных проблем. 

В первой главе рассмотрены теоретические и исторические основы 

возникновения понятия «интеллектуальная собственность», в том числе касаемо 

таможенного аспекта. Во второй главе проведен анализ механизма таможенного 

контроля в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. В третьей главе разработаны рекомендации и предложения по 

совершенствованию таможенного контроля в отношении продукции, содержащей 

признаки интеллектуальной собственности. 

 Результаты работы имеют практическую значимость для таможенных 

органов. 

 
 

 

Прокошина А.А. Анализ деятельности 
таможенных органов в сфере защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности. – 
Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–562, 2020, 81 с., 19 
ил., 4 табл., библиогр. список – 39 наим. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Возрастающие масштабы производства импортных 

товаров, их экспорта и распространения в России выдвигают проблему защиты 

потребительского рынка от контрафактной продукции, а также защиты авторских 

прав, в число наиболее актуальных и важных. К сожалению, из-за отсутствия у 

государства эффективного механизма противодействия, производство и 

заполнение потребительского рынка контрафактной продукции в России гораздо 

менее рискованно, чем, например, нелегальная торговля оружием, 

несанкционированным алкоголем, подделка и распространение  банкнот. 

Стимулируя организованную преступность и составляя одну из основных 

статей ее доходов, продажа контрафактной продукции с незаконным 

использованием иностранных товарных знаков и пиратским тиражированием 

объектов авторского права приводит к сокрытию налогов, стимулирует отток 

высококвалифицированных специалистов за рубеж. 

Наполнение рынка в коммерческом масштабе контрафактной продукцией, 

вытеснение продукции законных производителей – наносит значительный 

материальный и моральный ущерб владельцам вышеуказанной интеллектуальной 

собственности, наносит вред здравоохранению потребителей, приводит к 

значительным экономическим потерям государства, и, следовательно, требует от 

владельцев и соответствующих государственных и исполнительных органов всех 

уровней активных защитных действий. В связи с этим защита интеллектуальной 

собственности от противоправных посягательств в частности и системная борьба 

с контрафактной продукцией в целом на данном этапе становятся актуальными 

задачами экономической безопасности государства. 

Объект – деятельность таможенных органов в сфере защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Предмет – анализ деятельности таможенных органов в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 
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Цель работы – разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

Поставленная цель будет достигаться с помощью выполнения следующих 

задач: 

1. Изучить теоретические и исторические основы возникновения понятия 

«интеллектуальная собственность», в том числе касаемо таможенного аспекта. 

2. Произвести анализ механизма таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

3. Разработать предложения по повышению эффективности применения форм 

таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

Результаты работы могут способствовать увеличению эффективности 

таможенного контроля в отношении объектов интеллектуальной собственности, 

пресечению импорта и экспорта контрафактной продукции, а также фактов 

нарушений законодательства в сферe производства и оборота данных товаров. 
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1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 

ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ 

1.1 Понятие и сущность объектов интеллектуальной собственности 
 

Термин «интеллектуальная собственность» иногда упоминался теоретиками 

права и юристами в  18 и 19 веках, но широкое распространение данный термин 

получил лишь во второй половине 20 века, в связи с подписанием в Стокгольме в 

1967 году Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). 

Говоря об истории развития интеллектуальной собственности, следует 

отметить, что рассматриваемая категория, в том числе и в отношении такой ее 

составляющей, как авторское право, берет свое начало со времен Древней Греции. 

В то время законодательно признавало общественно-политическое, а 

впоследствии и материальное значение литературных, художественных, 

архитектурных и других произведений. В то же время обязательным требованием 

к использованию соответствующих объектов было доведение их до всеобщего 

сведения в неизменном виде, в соответствии с замыслом автора. 

С древних времен до позднего средневековья юридическое оформление 

«экономической» стороны отношений, связанных с созданием и использованием 

результатов технического или художественного творчества, не имело большого 

значения, так как такие результаты обычно распространялись нерыночными 

методами, а работа автора оплачивалась спонсорами, либо рассматривалась как 

обычная, хотя и высококвалифицированная работа. Наиболее важными 

причинами такой ситуации, как неоднократно подчеркивали исследователи, был 

не только низкий уровень хозяйствующих субъектов, но и тот факт, что 

распространение результатов «духовного производства» было чрезвычайно 

медленным. В то же время авторские моральные законы были широко признаны 

обществом, плагиат осуждался еще в древние времена. 
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Впервые термин «интеллектуальная собственность» был закреплен на 

законодательном уровне во Франции в конце 18 века. Изначально считалось, что 

патент или исключительное право на использование произведения является 

соглашением между автором и обществом: общество защищает правообладателя, 

гарантируя ему плату за публикацию изобретения и соглашаясь обеспечить его 

беспрепятственное и исключительное правообладание в промышленных или 

коммерческих целях [14]. 

Значительный вклад в развитие института интеллектуальной собственности 

внесли римские юристы. Так, в римском праве впервые возникло понятие 

гонорара, которое понималось как форма оплаты самостоятельной творческой 

работы. 

Понимание интеллектуальной собственности, ее авторских и патентных прав в 

форме, аналогичной современной концепции соответствующих категорий, 

сформировалось в эпоху Просвещения. В это время был разработан один из 

первых нормативных источников правового регулирования рассматриваемых 

отношений, также называемый первым законом об авторском праве – Статут 

Анны, опубликованный в Англии в 1709 году. 

Данный закон получил свое название от правящей королевы в то время и 

закрепил основополагающий принцип, включая современное авторское право – 

принцип «копирайта», то есть право защищать опубликованное произведение, 

выражающееся в запрете на его распространение и использование, без согласия 

автора, создавшего данного произведение. 

Впоследствии, в условиях усложнения, развития внутригосударственных и 

международных общественных отношений на рубеже XIX-ХХ вв. особое 

значение приобрели два исключительно важных вопроса в рассматриваемой 

сфере, а именно:  

1) проблема международной охраны прав авторов; 

2) защита личных неимущественных прав авторов. 
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Поскольку любая проблема, выходящая за пределы национальной 

юрисдикции, может быть решена исключительно совместными усилиями 

мирового сообщества, вопросы международной защиты авторских прав не были 

исключением и также требовали совместного решения. Результатом этой 

деятельности стало принятие в 1886 году Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений, а впоследствии и других 

международных договоров и конвенций, принцип действия которых 

предусматривал урегулирование некоторых аспектов института интеллектуальной 

собственности. 

Что касается защиты личных неимущественных прав авторов - произошло 

совершенствование национального законодательства, вызванное необходимостью 

их защиты, результатом которого стало признание соответствующих прав авторов 

интеллектуальной собственности в качестве предмета правовой охраны [14]. 

В России по мере развития рыночной экономики процесс формирования 

института интеллектуальной собственности проходил параллельно со странами 

Западной Европы. Первый товарный знак на изделиях ремесленников, а именно 

клеймо, связан с Новотрейдской грамотой 1667 года: указ об обязательном 

клеймении всех российских товаров со специальными фабричными знаками 

датируется 1774 годом. Первый закон о привилегиях изобретений, декоративно-

прикладном искусстве был принят в 1812 году. Положение о привилегиях на 

изобретения и усовершенствования было принято в 1896 году и действовало до 

1917 года. В начале 20 века в России существовал общий институт 

интеллектуальной собственности, сыгравший значительную роль в динамичном 

экономическом и культурном развитии страны. 

После революции 1917 г. формализованный институт интеллектуальной 

собственности был ликвидирован; произошло обнуление интеллектуального 

труда и его завершающего продукта, особенно в области изобретений. 

Советский период традиционно признается негативным с точки зрения 

процессов законодательства в сфере интеллектуальной собственности, в том 
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числе потому, что единственным эффективным мотиватором интеллектуального 

труда в тех условиях оставался сам творческий труд, как процесс, чем в течение 

десятилетий пользовалось советское государство и  присваивало разного рода 

результаты творческого интеллектуального труда. 

Переломным моментом в данной ситуации стали произошедшие в начале 90-х 

годов XX века изменения государственных и экономических отношений, из-за 

чего вновь актуализировалась потребность создания необходимой в условиях 

рыночной системы отношений интеллектуальной собственности, определяющих 

права производителей интеллектуального продукта, процедуру их защиты, а 

также стимулирование интеллектуального труда в условиях рынка. 

Современность характеризуется не только большей защитой личных 

(моральных) прав собственности, но и дальнейшей «коммерциализацией» 

(экономических) прав собственности. В то же время нельзя забывать, что 

экономическая сторона закона об интеллектуальной собственности (ИС) включает 

в себя права собственности, которые защищают авторов, изобретателей и 

художников от экономической диктатуры их партнеров (издателей, 

производителей, работодателей).Большинство современных государств не только 

следят за соблюдением охраняемых законом прав и интересов авторов и других 

правообладателей, но и устанавливают минимальные стандарты, по которым все 

участники сделок, связанных с использованием интеллектуальной собственности, 

которые играют роль определенных социальных гарантий, должны 

придерживаться данных стандартов. 

Неоднократно отмечалось, что появление интеллектуальной собственности 

было вызвано не только политическими и экономическими, но и 

психологическими процессами, которые даже влияли на международные 

договоры, национальное законодательство и правовые конструкции, 

разрабатываемые в этой области. 

На современном этапе вопросы интеллектуальной собственности, а также 

авторского и смежных прав на ее объекты стали предметом регулирования части 
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четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в силу 

первого января 2008 г. Таким образом, согласно ГК РФ интеллектуальной 

собственностью являются (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Классификация объектов интеллектуальной собственности 

Статья 1225 Гражданского кодекса трактует интеллектуальную собственность 

как находящиеся под охраной закона результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации. Характерные особенности интеллектуальной 

собственности (Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019)) (таблица 1)  [2]. 

Таблица 1 – Характерные особенности интеллектуальной собственности 

Особенности интеллектуальной 
собственности Характеристика 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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Окончание таблицы 1 

Особенности интеллектуальной 
собственности Характеристика 

  

Интеллектуальная 
собственность абсолютна 

Это означает, что один обладатель прав на 
объект интеллектуальной собственности 
противопоставлен всем лицам, которые не 
имеют права пользования данным объектом, 
пока не получат на это официальное разрешение 
от владельца. При этом, если запрет на 
использование не объявлен, то это не означает, 
что им могут пользоваться все. 
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Согласно классификации ВОИС, объектами интеллектуальной собственности 

являются произведения науки, литературы и искусства; исполнительская 

деятельность артистов, звукозаписи, радио – и телевизионные передачи; 

изобретения во всех отраслях человеческой деятельности; промышленные 

образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 

коммерческие обозначения [2]. 

Позднее исключительные права в отношении новых сортов растений и 

животных, географических указаний, баз данных и доменных имен, 

радиосигналов и интегральных микросхем были включены в сферу деятельности 

ВОИС. 

Выделяют несколько видов интеллектуальных прав (рисунок 2). 

В Российской Федерации функция контроля над импортом и экспортом 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, возложена на 

таможенные органы. Кроме того, с 1 июля 2010 года в составе Белоруссии, 

Казахстана и России начал работу Таможенный союз. 

Декларация о евразийской экономической интеграции, которая содержала в 

себе этапы перехода интеграционного строительства – Единое экономическое 

пространство (ЕЭП), была утверждена 18 ноября 2011 года презедентами 

Белоруссии, России и Казахстана. 1 января 2012 года вступили в силу 17 

межгосударственных соглашений, создающих правовую основу для 

формирования ЕЭП. Евразийская экономическая комиссия была создана для 

замены упраздненной комиссии Таможенного союза [16]. 

19 марта 2012 года на заседании межгосударственного совета высшего 

Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС) было принято решение 

подписать всеобъемлющее соглашение о создании Евразийского экономического 

союза к 1 января 2015 года. 
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Рисунок 2 – Виды интеллектуальных прав 

29 мая 2014 года в Астане президенты республики Белоруссия, Республики 

Казахстан и Российской Федерации подписали соглашение о Евразийском 

экономическом союзе, которое вступило в силу 1 января 2015 года и объединило 

5 стран-участниц (Россия, Белоруссия, Кыргызстан, Армения, Казахстан). Данной 

союз стран действует и в настоящее время. 

В соответствии с разделом 23 «Интеллектуальная собственность» Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, сотрудничество 

государств – членов Евразийского экономического союза в сфере охраны и 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 



14 
 

1) обеспечение благоприятных условий для обладателей авторских и смежных 

прав государств-членов; 

2) внедрение системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания 

Евразийского экономического союза и наименований мест происхождения 

товаров Евразийского экономического союза; 

3) поддержка научно-инновационного развития; 

4) совершенствование механизмов коммерциализации и использования 

объектов интеллектуальной собственности; 

5) осуществление согласованных мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение оборота контрафактной продукции; 

6) обеспечение эффективной таможенной защиты прав интеллектуальной 

собственности, в том числе путем ведения Единого таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности государств-членов; 

7) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности, в том числе в 

сети Интернет. 

Кроме того, лицам из одного государства-члена на территории другого 

государства-члена предоставляется национальный режим в отношении правовой 

системы интеллектуальной собственности. Законодательство государства-члена 

Союза может предусматривать исключения из национального режима судебных и 

административных процедур, включая указание адреса для корреспонденции и 

назначение представителя. 

Государства-члены ЕАЭС могут предусматривать в своем законодательстве 

правила, обеспечивающие более высокий уровень защиты и охраны прав на 

интеллектуальную собственность, это предусмотрено международными 

правовыми актами, применимыми к государствам-членам, а также 

международными правовыми актами и договорами, составляющими закон 

Евразийского экономического союза [4]. 
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1.2 Анализ нормативно-правового регулирования сферы защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

 

Защита прав интеллектуальной собственности приобретает все большее 

значение с увеличением роста международной торговли, а такжее в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Понятие интеллектуальной собственности и ее защита имеют долгие 

традиции — еще в XIX веке были подписаны международные конвенции, 

которыми пользуются и по сей день (рисунок 3): 

 
Рисунок 3 – Международное законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности 

Национальное законодательство Российской Федерации в области охраны ИС 

основывается на части IV Гражданского кодекса от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 

14.11.2017).  

В настоящее время в Российской Федерации действует четыре института прав 

интеллектуальной собственности:  
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1) авторское право и смежные права; 

2) патентное право;  

3) законодательство о средствах индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимых ими работ, услуг; 

4) законодательство о нетрадиционных объектах интеллектуальной 

собственности. 

Несмотря на то, что интеллектуальная собственность является результатом 

интеллектуальной деятельности, у них разная правовая система. Законом о 

патентном праве регулируется часть объектов, в том числе промышленная 

собственность и средства индивидуализации правообладателя. Авторское право 

охраняет другую часть объектов: научные, художественные, литературные и и 

иные произведения. Разница состоит в том, что авторское право направлено на 

защиту формы объекта (произведения), а патентное – охраняет содержание 

произведения [12]. 

Основными таможенными документами, регулирующими таможенную 

деятельность в области защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, являются: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (ТК 

ЕАЭС). 

2. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ (последняя редакция). 

3. Решения Евразийской экономической комиссии, регулирующей таможенные 

правоотношения в Союзе, принимаемых в соответствии с Таможенным кодексом 

ЕАЭС и международными договорами государств-членов Союза. 

4. Международные договора государств-членов Союза, регулирующие 

таможенные правоотношения в Союзе. 

К вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности на единой 

таможенной территории относится глава 52 ТК ЕАЭС (подписанного 11.04.2017, 
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вступившего в силу 08.01.2018). ТК ЕАЭС является рамочным законом для 

государств-членов Союза, на основании которого каждое из них разрабатывает 

нормы и положения в соответствии с национальными принципами. 

Глава 52 ТК ЕАЭС «Меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, принимаемые таможенными органами» и статья 124 

«Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, и возобновление срока выпуска таких товаров» 

раскрывают основные положения в отношении действий таможенных органов в 

целях обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и 

пресечения незаконного оборота через таможенную границу ЕАЭС таких товаров 

[1]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно выделить основные нормативно-

правовые акты, конвенции и соглашения на международном, национальном 

уровне, а также на уровне ЕАЭС, регулирующие сферу интеллектуальной 

деятельности. Данные нормативно-правовые акты представлены в приложении А 

(таблица 2). 

1.3 Деятельность таможенных органов в сфере защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности 
 

Особая роль в области охраны интеллектуальной собственности отведена 

таможенным органам, несмотря на то, что в Российской Федерации 

функционирует ряд иных государственных органов в данной области. 

Стратегической целью Федеральной таможенной службы (далее – ФТС) 

Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности 

является обеспечение экономической безопасности России, а тактической целью – 

пресечение незаконного оборота интеллектуальной собственности при 

перемещении товаров через таможенную границу [2་8]. 

Таможенные органы проверяют все предоставленные документы, в частности, 

таможенную декларацию, для выявления возможных фактов перемещения 

https://knowledge.allbest.ru/custom/3c0b65635b3bd68a4c53a89421316c26_0.html
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товаров, содержащих ОИС, через таможенную границу Союза. Для таможенного 

декларирования товаров, содержащих ОИС, должно быть указано наименование 

компании, а также товарный знак в 31 графе ДТ «грузовые места и описание 

товаров». 

Информация о товарных знаках в декларации на товары (далее – ДТ) 

указывается в том виде, в каком она находится под защитой, включая 

использование букв иностранного алфавита и иных обозначений, которые служат 

для индивидуализации товара (предмет, модель и т.д.). Данная информация 

должна быть указана на языке оригинала. 

Ложным заявлением может рассматриваться указание иностранного товарного 

знака в виде перевода на русский язык, так как в Российской Федерации сам 

товарный знак охраняется в неизменном виде, а не в русской транскрипции или 

переводе  [4]. 

Лицо, перевозящее товары, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в таможенный реестр, должно быть уведомлено 

соответствующим образом. Это уведомление заполняется сотрудником таможни в 

двух экземплярах, один из которых направляется перевозчику и должен быть 

приложен ко всем товаросопроводительным документам, а второй остается у 

таможенных органов. В случае перевозки автомобильным транспортом он должен 

быть подшит к отрывному листу книжки МДП. 

Если товар имеет признаки интеллектуальной собственности, которые внесены 

в таможенный реестр, то в пятом подразделе графы 33 «код товара» товарной 

декларации проставляется буква «И». 

В графе 44 ДТ «Дополнительная информация / представленные документы» 

при декларировании товаров, содержащих интеллектуальную собственность, 

включенную в ТРОИС, должна быть указана информация о документах, 

подтверждающих передачу прав на интеллектуальную собственность, или 

документах, подтверждающих введение в оборот на таможенной территории 

ЕАЭС товаров, отмеченных товарным знаком, с согласия правообладателя. 



19 
 

Если данное в документах не указано, то принимаются меры по 

приостановлению выпуска товаров [3]. 

Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, преследует несколько целей (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Цели таможенного контроля объектов интеллектуальной 

собственности 

Наиболее частыми нарушениями при пересечении таможенной границы ЕАЭС 

товаров, содержащих ОИС и (или) признаки ОИС, являются: 

1) контрабанда контрафактных товаров на таможенную территорию Союза; 

2) ввоз/вывоз товаров под чужим именем; 

3) распространение интеллектуальной собственности при помощи поддельных 

средств идентификации; 

4) провоз товара мелкими партиями через различные таможенные посты, с 

длительными временными интервалами; 

5) ввоз товаров в коммерческих целях, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, ввозимые под видом товаров не для коммерческих целей; 

6) недекларирование или  недостоверное декларирование товаров, содержащих 

ОИС, с целью избежать уплаты таможенных платежей [3]. 
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На этапе декларирования товаров, содержащих ОИС, необходимо учитывать, 

что таможенная декларация распространяется не на саму интеллектуальную 

собственность (как результат интеллектуальной деятельности), а на товары, 

перемещаемые через таможенную границу Союза, содержащие интеллектуальную 

собственность, то есть ее материальный носитель. 

После предоставления товаров, содержащих интеллектуальную собственность, 

сотрудники таможенных органов, осуществляющие таможенный контроль, 

должны: 

1. Сверить информацию, которая была заявлена в товарной декларации с 

информацией, указанной в таможенном реестре. 

2. Найти информацию о маркировке товаров (их упаковке) с помощью 

торговых марок, этикеток с указанием названия компании, названия места 

происхождения товара и способа упаковки. Эта информация должна быть 

предоставлена в рамках таможенного контроля. Принимая во внимание тот факт, 

что лица, уполномоченные владельцем авторских прав, чьи контактные адреса и 

номера телефонов указаны в таможенном реестре, могут быть вовлечены к акту 

таможенного досмотра, в обязательном порядке к акту досмотра должны быть 

приложены этикетки, наклейки, этикетки, фотографии и т.д. ввозимых товаров. 

3. Внимательно проверить факт выдачи и правильность оформления 

разрешительных документов государственных контролирующих органов 

(сертификаты соответствия, лицензии и др.). В то же время необходимо проверять 

товары, которые не только маркированы товарными знаками, 

зарегистрированными в таможенном реестре, но и аналогичны тем, которые 

зарегистрированы до степени смешения. 

4. При таможенном контроле товаров, содержащих интеллектуальную 

собственность, особое внимание следует уделять заполнению декларации на 

товары при проверке правильности установления кода ТН ВЭД и страны 

происхождения, а также соблюдение законодательства Российской Федерации, в 

котором указаны запреты и ограничения: 
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– должно быть указано название бренда производителя. 

     – должен быть проставлен символ «И» при наличии отметки в таможенном 

реестре; 

– должно присутствовать наличие информации о лицензионных соглашениях 

на право использования товарного знака. 

5.  Если имеются признаки нарушения авторских или смежных прав, прав на 

товарный знак или обозначение места происхождения товара – таможенные 

органы изымают два, а при необходимости три образца (для анализа, контроля и 

арбитража) каждого товара, и отправляют служебную записку в 

заинтересованные подразделения таможенного органа о привлечении 

специалистов для оказания помощи  в выявлении нарушений, связанных с 

авторских правом, или для проведения проверок  [12, с. 37]. 

В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением таможенного 

законодательства Российской Федерации ФТС России вправе создавать 

специальные таможенные отделы для декларирования товаров, содержащих ОИС, 

при необходимости осуществлять специальный контроль за соблюдением 

требований по предоставлению права собственности на имущество, по 

пересечению установленному Правительству Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба России имеет право устанавливать 

особенности декларирования товаров, а также отдельных видов интеллектуальной 

собственности в соответствии с таможенным законодательством Российской 

Федерации. 

Товары, являющиеся объектами интеллектуальной собственности, вносятся в 

таможенный реестр, декларации предоставляются отдельно от других товаров, 

предоставляя либо таможенные декларации, либо отдельные таможенные 

декларации на товары [8]. 

Кроме того, по письменному запросу владельца авторских прав (его 

представителя) таможенный орган может предоставить дополнительную 

информацию, которая может понадобиться правообладателю для демонстрации 
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нарушения их прав (производитель, отправитель, количество и т.д.), за 

исключением случаев, которые предусмотрены федеральными законами. 

Полученная информация является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению правообладателем (его представителем), её нельзя будет передать 

третьим лицам и государственным органам, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

С целью обращения в судебные органы для защиты своих прав или иных 

уполномоченных  лиц, правообладатель (его представитель) вправе направить в 

таможенный орган письменный запрос о продлении приостановления выпуска 

товаров с указанием срока такого продления. Данный запрос направляется до 

истечения срока приостановления выпуска товаров. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации власти могут возбудить дело об 

административном правонарушении и (или) уголовном деле [27]. 

Если правообладатель в письменной форме соглашается на уничтожение 

товаров, должностное лицо объявляет таможенную процедуру уничтожения 

товаров, выпуск которых был приостановлен. В этом случае решение сотрудника 

таможни о приостановлении выпуска товаров отменяется. Решение о 

приостановлении выпуска товаров отменяется на следующий день после 

истечения срока приостановления выпуска товаров, если до истечения срока 

приостановления выпуска товаров таможенный орган не получил и (или) не 

решил изъять или конфисковать их – выпуск таких товаров возобновляется и 

осуществляется в порядке, установленном ТК ЕАЭС и федеральными законами. 

После оформления таких товаров таможенными органами согласно 

законодательству государств-членов Союза или Федеральному закону №289-ФЗ 

«О таможенном регулировании» допускается обращение данных товаров на 

территории Российской Федерации, если ранее товары после ареста или изъятия 

не были конфискованы или уничтожены в соответствии с уголовным или 

административным законодательством [11]. 
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Однако следует отметить, что сроки приостановления выпуска товаров в этом 

случае отличаются от сроков приостановления выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, внесенные в таможенный реестр. 

В связи с этим выпуск товара приостанавливается на семь рабочих дней, а не 

на десять. 

Действия, связанные с приостановлением выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный реестр: 

– применяются только к товарам, которые содержат объекты авторского права 

и смежных прав, торговые марки, знаки обслуживания и обозначения мест 

происхождения; 

– не применяются к интеллектуальной собственности, в отношении которой 

ранее были приняты эти меры, но правообладатель не предпринял достаточных 

мер для их защиты [9]. 

Статья 384 Таможенного кодекса ЕАЭС определяет случаи, когда меры, 

связанные с приостановлением выпуска товаров, не применяются (рисунок 5) [1]. 

В соответствии с требованиями п. 5 статьи 306 Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», правообладатель в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации несет 

ответственность за причиненный материальный ущерб лицам, указанным в статье 

306, в результате приостановления выпуска товаров, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не будет определено, что товары 

(включая их упаковку и этикетку) являются поддельными. Ущерб, причиненный 

законными действиями таможенных органов и их должностных лиц, возмещению 

не подлежит, если иное не предусмотрено ФЗ «О таможенном регулировании» № 

289-ФЗ и иными федеральными законами [5]. 
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Рисунок 5 – Товары, в отношение которых не применяются меры, 

связанные с приостановлением выпуска 

Выводы по главе 1. Основную роль в правовых нормах, касающихся 

интеллектуальной собственности, играют нормативно-правовые акты 

международного и российского законодательства. Международное и российское 

законодательство в области интеллектуальной собственности представлено 

различными конвенциями, соглашениями и договорами. Хотя международное 

право имеет большой опыт в области правовых норм в области интеллектуальной 

собственности, Российская Федерация участвует не во всех актах. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу охраны 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации, являются часть IV 

гражданского кодекса Российской Федерации, таможенный кодекс ЕАЭС и 

Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». ТК ЕАЭС предусматривает двухуровневую систему защиты прав 
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интеллектуальной собственности через таможенные реестры государств-членов 

ЕАЭС (национальные реестры Республики Белоруссия, Республики Казахстан, 

Республики Кыргызстан, Республики Армения и Российской Федерации) и 

единый таможенный реестр интеллектуальной собственности государств-членов 

Союза. 
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2 МЕХАНИЗМ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

2.1 Порядок выявления таможенными органами России контрафактной 

продукции 

Таможенные органы принимают меры по защите прав интеллектуальной 

собственности в отношении товаров, содержащих:  

1) Объекты авторских прав и смежных прав. 

2) Товарные знаки и знаки обслуживания.  

3) Наименования мест происхождения товаров [2]. 

Остальные результаты интеллектуальной деятельности, указанные в ст. 1225 

гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе полезные модели, 

промышленные образцы, фирменные наименования, не являются обязанностью 

таможенных органов. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не 

применяются таможенными органами в отношении:  

1) Товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами 

для личного пользования.  

2) Товаров, перемещаемых через таможенную границу в соответствии с 

процедурой таможенного транзита. 

3) Товаров, перемещаемых официальными представителями иностранных 

государств и международных организаций для официального и личного 

пользования [1]. 

Для реализации функций защиты прав интеллектуальной собственности 

существуют следующие меры: 

1) Разработана система регистрации объектов интеллектуальной 

собственности в таможенном реестре, а также система контроля объектов 

интеллектуальной собственности, внесенных в таможенный реестр – «ex officio». 
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В этом случае таможенный орган вправе по своему усмотрению приостановить 

выпуск товаров с признаками контрафакта. 

2) Осуществляется межведомственное взаимодействие по вопросам защиты 

прав интеллектуальной собственности с федеральной службой по защите прав 

интеллектуальной собственности – Роспатентом, с министерством культуры, 

МВД (министерство внутренних дел) России и министерством промышленности 

и торговли. Роспатент ежемесячно направляет информацию в таможенные органы 

и обновляет базу данных товарных знаков и базу наименования мест 

происхождения охраняемых товаров в России. 

3) Производится сотрудничество с некоммерческими объединениями: 

«Русбренд», торгово-промышленная палата Российской Федерации, с 

ассоциацией европейского бизнеса и многими иными организациями. 

4) В результате международного сотрудничества в области защиты прав 

интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС, подписано 

межправительственное соглашение о едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС. 

К полномочиям таможенных органов Российской Федерации относится: 

1) возбуждение административных правонарушений, связанных с нарушением 

прав интеллектуальной собственности; 

2) приостанавливать выпуск товаров с признаками контрафакта, которые 

включены и (или) не включены в таможенный реестр; 

4) проводить административные расследования; 

3) введение временных обеспечительных мер (арест, изъятие) [1, 6, 7]. 

Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности существуют в 

каждом государстве-члене ЕАЭС – ТРОИС, а единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности – ЕТРОИС был создан для 

одновременной защиты интеллектуальной собственности в каждом из государств-

членов Союза. 
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Что касается ТРОИС РФ, то там зарегистрировано более 5000 объектов 

интеллектуальной собственности, 810 объектов в ТРОИС Республики Казахстан, 

4253 объектов в ТРОИС Республики Армения, 239 объекта интеллектуальной 

собственности содержится в ТРОИС Кыргызской Республики, в ТРОИС 

Республики Белоруссия – 278 объектов  [29, 30]. 

Охрана объектов интеллектуальной собственности, включенных в ТРОИС 

Союза, должна осуществляться в соответствии с законодательством государства-

члена, на территории которого находится объект [1]. 

Задачи ТРОИС РФ: 

1)     противодействие ввозу контрафактной продукции;  

2) предотвращение незаконного вывоза контрафактной продукции с 

территории РФ; 

 3)   защита прав интеллектуальной собственности правообладателя; 

 4) своевременное выявление нарушителей, что не всегда возможно при 

мониторинге рынка; 

 5) предотвращение несанкционированного ввоза из-за рубежа товаров, 

легально реализуемых владельцем авторских прав или с его согласия на 

территории другой страны (параллельный ввоз). 

При обнаружении товаров со следами подделок таможенные органы выявляют 

характерные признаки подделок:  

1) дефекты упаковки; 

2) несоответствие между названием страны происхождения, указанной на 

товаре, и страной вывоза товара; 

3) товары перевозятся в неукомплектованном виде; 

4) инструкция по применению товара – ксерокопия; 

5) нет данных о заключенных лицензионных соглашениях на импорт / экспорт 

товаров; 

6) стоимость или сумма страхования значительно занижена по сравнению с 

однородными или идентичными товарами; 
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7) импортер или получатель товара не указан владельцем авторских прав в 

списках лицензиатов; 

8) импорт и экспорт осуществляется через пункты, не используемые 

правообладателем оригинальных товаров; 

9) продукты маркированы товарными знаками, аналогичными степени 

смешения с оригинальными товарными знаками; 

10) импорт из страны, которая не является страной-производителем 

оригинального продукта. 

Борьба с преступлениями в области защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами происходит: 

1) на этапе таможенного декларирования до выпуска товаров: выпуск товаров, 

содержащих интеллектуальную собственность, приостанавливается. При этом не 

имеет значения, внесен или не внесен данный товар в ТРОИС РФ; 

2) после выпуска товаров: проводится в рамках камеральных и выездных 

таможенных проверок; 

3) в рамках оперативно-розыскных мероприятий: осуществляется на основе 

взаимодействия с деятельностью МВД России и других уполномоченных органов 

[1, 6]. 

Принимая меры по предотвращению ввоза контрафактных товаров, 

сотрудники таможенных органов руководствуются главой 52 ТК ЕАЭС «Общие 

положения о мерах по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемых таможенными органами», главой 57 ФЗ-289 «Основания принятия 

мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами», а также Письмом ФТС №14-36/31557 «О вопросах обеспечения 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами Российской Федерации». 

Список действий должностных лиц таможенных органов по защите объектов 

интеллектуальной собственности на этапе таможенного декларирования: 
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1)  приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности: 

1.1) включенных в ТРОИС РФ сроком на 10 рабочих дней  с возможностью 

продления на срок не более 10 рабочих дней по требованию правообладателя или 

его представителя; 

1.2) не включенных в ТРОИС РФ на срок до 7 рабочих дней, с возможностью 

продления на срок не более 10 рабочих дней, по требованию правообладателя, а 

также в случае подачи запроса правообладателя с целью включения объекта в 

ТРОИС РФ;  

2) уведомление декларанта и владельца интеллектуальной собственности о 

приостановлении выпуска товаров, сроках приостановления и причинах должно 

быть произведено не позднее одного рабочего дня с момента принятия решения о 

приостановлении выпуска товаров; 

3) возобновление выпуска товаров: 

3.1) при помощи правовой защиты по требованию правообладателя или его 

представителя, принимается решение приостановить выпуск товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

3.2) в связи с исключением интеллектуальной собственности из ТРОИС РФ;  

3.3) после приостановления выпуска товаров, если таможенный орган не 

получил (принял) решение об аресте и товаров, то осуществляется конфискация 

таких товаров [1, 6]. 

Статус находящихся на временном хранении приобретают товары, в 

отношении которых было принято решение о приостановлении выпуска. 

На товарной декларации проставляется печать «Выпуск приостановлен до…» 

с указанием даты, до которой принято приостановление выпуска, заверенная 

подписью и личным номером сотрудника таможни [17]. 

Если приостановление выпуска продлено – в декларации на товары делается 

отметка «Продлено до…» под отметкой « Выпуск приостановлен до…», указывая 

дату, до которой принимается решение о продлении приостановления выпуска 
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товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Данная запись 

заверяется подписью и личной номерной печатью сотрудника должностного лица. 

Раскрытие таможенными органами административного правонарушения в 

отношении товаров с признаками подделки происходит в несколько этапов:  

1. Сбор доказательств правонарушения. На данном этапе таможенные органы 

проводят полную проверку документов и данных, имеющихся  их распоряжении. 

Основанием доказательства может служить декларация, при проверке которой 

особое внимание обращают на столбцы 1, 8, 31, 4; заявление владельца авторских 

прав с указанием причин для возбуждения дела; таможенный досмотр/осмотр 

товаров с фото/видео техникой; внешнеторговое соглашение, подтверждающее 

причастность правонарушителя к перемещению товаров, содержащих признаки 

подделки; транспортные документы; коммерческие документы; упаковочные 

листы; протокол отбора проб с заключением эксперта; объяснение лица, в 

отношении которого ведется дело; показания потерпевших и свидетелей; 

протокол ареста / изъятия товара.  

2. Составление протокола об административном правонарушении, к которому 

прилагаются все акты, протоколы и заключения по делу. 

3. Физическому лицу, декларанту или представителю юридического лица, а 

также потерпевшему  под расписку предоставляются все копии протокола об 

административном правонарушении. 

4. Передача протокола с делом в судебные органы в течение трех дней с 

момента составления протокола [10]. 

При выездной и камеральной таможенной проверке производится таможенный 

контроль товаров, содержащих ОИС, после их выпуска. 

Особенностью такого контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, является то, что защита прав правообладателя 

будет осуществляться как часть контроля после выпуска товаров, а не во время 

приостановки выпуска товаров  [1]. 
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По результатам выездной и камеральной таможенной проверки результаты 

оформляются актом таможенной проверки и возбуждается административное 

дело [1, 6]. 

Актуальной проблемой таможенного контроля после выпуска товаров 

является – после выпуска товаров невозможно применить санкции в виде 

конфискации контрафактных товаров, нарушителю предъявляется 

административный штраф, но контрафактные товары все же поступают на 

внутренний рынок и в конечном итоге доходят до потребителя [1]. 

Таможенный контроль после выпуска товаров осуществляется в течение трех 

лет с даты, когда товары находились под таможенным контролем. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, ограничение административной 

ответственности согласно статьям 7.12 и 14.10 КоАП составляет 1 год. 

Следовательно, лицо может быть привлечено к ответственности по этим статьям 

не позднее, чем через 1 год после выпуска в свободное обращение товара 

таможенным органом [1]. 

Чрезвычайно сложно визуально отличить контрафактную продукцию от 

оригинальной. Сотрудник таможни, уполномоченный выяснять проблемы, 

связанные с таможенными операциями в соответствии со статьей 389, имеет 

право принять письменное решение относительно назначения таможенного 

контроля, в котором указаны причины его проведения. Согласно приложению п. 1 

приказа ЦЭКТУ ФТС России от 12 марта 2014 г. № 95, экспертиза 

интеллектуальной собственности проводится с целью изучения прав 

интеллектуальной собственности (авторских прав, прав, связанных с товарными 

знаками, знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения), а также 

товаров и документов, содержащих указанные ОИС. Перед таможенными 

экспертами ставятся следующие задачи: 

Перед таможенными специалистами определены следующие задачи: 
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1) установить сходство степени смешения или идентичности изучаемых 

обозначений с зарегистрированными; 

2) установить единообразие товаров (услуг), в отношении которых заявлены 

зарегистрированные товарные знаки; 

3) установить соответствие исследуемого продукта с оригинальным продуктом 

[15]. 

Согласно ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары 

считаются контрафактными, если товарный знак или идентичный знак перепутан 

с товарными знаками, этикетками и упаковкой товара. Из этого определения 

можно вывести признаки контрафактных товаров, предусмотренных законом: 

1) правообладатель не имеет разрешения на использование 

зарегистрированного товарного знака; 

2) сходство со степенью смешения или идентичными обозначениями, 

применимые к однородному продукту с зарегистрированным товарным знаком; 

Обозначение считается идентичным с другим обозначением, если оно 

совпадает с ним во всех элементах. Следовательно, сравниваемые обозначения 

признаются идентичными, если они полностью совпадают, т. е. являются 

одинаковыми. 

В соответствии с приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 обозначение 

считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно 

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В таблице 2 представлены примеры сравнения зарегистрированного товарного 

знака «Адидас АГ» («Adidas AG») № 426376 и № 836756 с «конкурирующим» 

обозначением на товаре, выпуск которого был приостановлен таможенным 

органом [15]. 

Таблица 3 – Сравнение товарного знака № 426376 и № 836756 с конкурирующими 

обозначениями 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/

п 
 

 

Результат 

2  
 

 
 

 

Согласно статистическим данным российских таможенных органов, 

обнаружено наибольшее количество подделок, связанных с игрушками, одеждой 

и обувью (пример которых представлен в таблице 3) [15]. 

На рисунке 6 изображен механизм таможенного контроля в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 
Рисунок 6 – Этапы выявления таможенными органами перемещения 

контрафактной продукции 
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Таким образом, можно сделать вывод, что должностные лица таможенных 

органов выполняют существенную работу по обеспечению пресечения 

административных нарушений  в отношении товаров, содержащих ОИС. 

2.2 Анализ механизма таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности 
 

В центральном аппарате Федеральной таможенной службы России ежегодно 

проводятся пресс – конференции по охране прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами Российской Федерации. Вместе с представителями 

центрального экспертно – криминалистического таможенного управления в 

семинарах принимают участие представители основных юридических компаний – 

как российских, так и международных: «Puma», «Nikon», «Samsung», «Apple», 

«Hyundai», «Loreal», «БМВ рус», «D&G», «Вольво рус», «Reebok» и другие.  

В ходе пресс-конференций обсуждались актуальные вопросы, связанные с 

деятельностью таможенных органов Российской Федерации в области защиты 

прав интеллектуальной собственности и противодействия потоку контрафактных 

товаров через таможенную границу, в том числе взаимодействие ФТС России с 

правообладателями и государственными органами [22]. 

Федеральная таможенная служба России активно сотрудничает с 

общественными организациями по защите прав интеллектуальной собственности. 

Регулярно проводятся совместные заседания Федеральной таможенной службы 

России, Роспатента и некоммерческого партнерства "Русбранд", объединяющего 

крупнейших производителей товаров народного потребления на российском 

рынке. 

В рамках взаимодействия Федеральной таможенной службы России с 

правообладателями по защите прав интеллектуальной собственности по 

инициативе Международной федерации футбольных ассоциаций, 5 апреля 2017 г. 

в Шереметьевской таможне прошел специализированный таможенный семинар, 

посвященный защите символов FIFA.  
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Во встрече приняли участие представители таких таможен, как: Шереметьево, 

Домодедово и Внуково, со стороны правообладателей – представители 

Международной федерации футбольных ассоциаций, юридической фирмы ООО 

«Агентство интеллектуальной собственности», ассоциации правообладателей, 

лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов «BAZIS», ООО «Unilever Rus», 

представители торговой марки Volkswagen, концерны Mercedes. 

25 апреля 2017 года в Крымской таможне в канун Всемирного дня 

интеллектуальной собственности, который ежегодно отмечается 26 апреля, был 

проведен семинар по защите прав интеллектуальной собственности. В 

мероприятии приняли участие сотрудники Крымской таможни и Севастополя, а 

также специалист из компании «Gowling VLG», зарегистрированной в 

таможенном реестре интеллектуальной собственности, в качестве представителей 

крупных компаний – правообладателей присутствовали «Menufekchuring Rus 

OOO», «Jaguar», «Land Rover», «Limited», «Sandvik», «Hugo Boss»  и др. [21]. 

Третьего апреля 2018 года в Саранске Саратовской таможней был организован 

практический семинар на тему: «актуальные проблемы защиты прав 

интеллектуальной собственности». В семинаре приняли участие представители 

таможенного управления Саратова, Международной федерации футбольных 

ассоциаций FIFA, представители правообладателей мировых брендов в области 

спорта. 

В ходе семинаров эксперты по защите бренда предоставили сотрудникам 

таможни подробную информацию о характеристиках оригинальных продуктов и 

их маркировке. Тесное взаимодействие правообладателей с правоохранительными 

органами исполнительной власти является одним из важнейших элементов 

обеспечения эффективной охраны прав интеллектуальной собственности. 

Эффективная защита интеллектуальной собственности это: 

1) предотвращение морального вреда потребителей; 

2) увеличение налоговых поступлений; 

3) здравоохранение населения; 
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4) высокая инвестиционная активность со стороны правообладателей ввиду 

отсутствия недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке и другое. 

Помимо материального ущерба, правообладатели также несут моральный 

ущерб от контрафактной продукции. Огромные потери в миллиарды долларов 

несет государство страны в результате незаконного оборота контрафактной 

продукции. 

В 2016 году таможенным органам удалось предотвратить ущерб, который мог 

быть нанесен правообладателям, на сумму более чем 7,7 миллиардов рублей; в 

2017 году данный показатель значительно снизился – 4,5  миллиардов рублей; в 

2018 этот же показатель составил 6,9 миллиардов рублей, что практически 

соответствует показателю за 2016 год (рисунок  7). 

 
Рисунок 7 – Предотвращенный ущерб должностными лицами таможенных 

органов РФ правообладателям за 2016-2018 гг 

В конце 2016 года в таможенном реестре РФ было зарегистрировано 4 295 

ОИС, из них: 4 258 товарных знаков, 31 объект авторского права и 6 

наименований мест происхождения товаров. В 2017 году данный показатель 

повысился и составил уже 4 617 ОИС, из них: 4 579 товарных знаков, 32 объекта 

авторского права и 6 наименований мест происхождения товаров. В 2018 году мы 

также видим положительную динамику увеличения показателя – 4 916 ОИС 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Количество зарегистрированных ОИС в таможенном реестре за 

2016-2018 гг 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведет 

Федеральная таможенная служба России, зарекомендовал себя как эффективный 

инструмент защиты прав владельцев товарных знаков.  

В товарной структуре таможенного реестра преобладают алкогольные 

напитки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь. 

За 2016 год должностными лицами было выявлено 20,4 млн. ед. 

контрафактной продукции; в 2017 году данный показатель удалось значительно 

снизить и он составил уже 10, 1 млн. ед.; однако в 2018 году таможенные органы 

выявили 16, 2 млрд. ед. конрафакта, что на 60,4% выше прошлогоднего 

показателя. Данные показатели существенно сократили  убытки правообладателей 

от нелегального оборота контрафактной продукции (рисунок  9). 
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Рисунок 9 – Выявленная контрафактная продукция за 2016-2018 гг 

Касательно административной деятельности таможенных органов в сфере 

защиты прав товаров, содержащих ОИС – в 2016 году должностными лицами 

таможенных органов было заведено 1040 дел об административных 

правонарушениях в области интеллектуальной собственности; в 2017 году этот же 

показатель составил 1072 единиц; в 2018 году данный показатель возрос на 17,07 

% в сравнении с 2017 годом и составил 1255 (рисунок  10).  

На основании анализа данных показателей можно выделить следующие 

проблемные аспекты административной деятельности таможенных органов в 

области защиты прав интеллектуальной собственности: 

1) законодательство не содержит единого, полного и четкого понятия о том, 

какой товар является контрафактным; 

2) таможенный контроль осуществляется после выпуска товаров по общему 

правилу в течение трех лет со дня окончания нахождения товара под таможенным 

контролем, однако срок давности привлечения к административной 

ответственности за административное правонарушение в соответствии ч.1 ст. 7.12 

и ст. 14.10 КоАП РФ, составляет всего 1 год. 
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Рисунок 10 – Заведенные административные дела в области интеллектуальной 

собственности за 2016-2018 гг 

В таблице 3 приведены основные показатели деятельности таможенных 

органов по защите прав интеллектуальной собственности, а также изменение в 

процентах в течение трех лет (таблица 3)  [32]. Исследуемый период составил с 

2016 года по 2018 год. 

Таблица 4 – Основные показатели деятельности таможенных органов РФ по                      

защите интеллектуальной собственности за 2016-2018 гг.    
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Окончание таблицы 4 

 
Количество объектов интеллектуальной собственности в таможенном реестре 

в 2018 году составило 4 916 единиц, данные ОИС принадлежат как иностранным, 

так и российским компаниям, но основная доля, около 60%, принадлежит 

отечественным правообладателям. Сведения из ТРОИС РФ ежемесячно 

публикуются на сайте Федеральной таможенной службы России. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом количество объектов интеллектуальной собственности в 

ТРОИС увеличилось на 7,5%, однако за 2017 год было зарегистрировано 322 

объекта ОИС, что на 25,98% меньше, чем в предыдущем году. За 2018 год 

таможенный реестр пополнился на 299 ОИС, по отношению к 2017 году этот 

показатель уменьшился на 7,14%.  

2016 год для таможенной службы оказался не самым удачным, практически по 

всем показателям, представленным в таблице, наблюдается снижение 

эффективности работы в сравнении с 2017 годом. 

Касательно 2018 года – мы можем наблюдать положительную динамику по 

таким показателям как «выявленная контрафактная продукция», «сумма 

предотвращенного ущерба правообладателям» и «заведено дел об АП в области 

ОИС». В сравнении с 2017 годом выявлено контрафактной продукции на 60,4% 

больше, сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 6,8 

млрд.руб. , что на 51,1% больше, чем в 2017 году; также выросло заведенные дела 

об АП в области ОИС – на 183, что в процентном соотношении составило 17,07%. 
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2.3 Преимущества  и недостатки современных форм таможенного контроля в 

отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 

  

Увеличение числа правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, 

связанных с производством и сбытом контрафактных товаров, к сожалению, 

имеют устойчивую тенденцию. 

Такие действия как занижение таможенной стоимости товаров, подделка 

качественных и количественных показателей товаров, влияющие на расчет 

таможенные платежей, связаны с распространением и ввозом контрафактных 

товаров. 

На российском рынке одежда и обувь занимают первое место среди 

контрафактной продукции согласно статистическим данным таможенных 

органов. Далее следует пищевая продукция, кондитерские изделия, парфюмерия и 

косметика. Третье место заняли бытовая техника, фармацевтическая продукция и 

кожгалантерея [15]. 

На должностных лиц таможенных органов возложена ключевая роль в 

ограничении перемещения контрафактных товаров через таможенную границу 

ЕАЭС. ФТС России руководствуются нормами ТК ЕАЭС и КоАП РФ в своей 

деятельности по пресечению производства и распространению контрафактной 

продукции на отечественном рынке. Производить расследования нарушений прав 

владельцев интеллектуальной собственности таможенным органам позволяют 

статьи 14.10 и 7.12 КоАП РФ. 

Главной функцией таможенных органов при обеспечении защиты объектов 

интеллектуальной собственности является контроль всех возможных каналов 

нелегального проникновения контрафактной продукции. Наибольшее количество 

контрафактных товаров поступает в Российскую Федерацию из Китая. 

Протяженность границы с КНР составляет 4209,3 км. Однако не стоит забывать, 

что выявление контрафактной продукции при проведении таможенного контроля 

остается актуальной задачей [15]. 
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Согласно п.21 Пленума Верховного суда РФ контрафактными являются 

товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы 

наименования мест происхождения товаров или обозначения, которые являются 

сходными с ними до степени смешения, используемые для идентичных товаров. 

Товары, содержащие ОИС и (или) признаки ОИС, имеют особые 

характеристики при их декларировании. Они связаны с заявлением декларантом 

таможенному органу информации о продукции, которая касается законности 

использования исключительных прав на ОИС. 

Эта информация может быть разделена на четыре категории (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Категории сведений о товарах, содержащих ОИС 

При определении наличия ОИС и (или) признаков ОИС в декларации на 

товары таможенными органами проверяется проставление буквы «И» 

(интеллектуальная собственность) в графе 33. Если в данной графе присутствует 

буква «И», то графа 31 должна содержать описание ОИС. 

На рисунке 12 показан пример декларирования игрушек, содержащих ОИС: в 

графе ДТ 31 приведено краткое описание товарного знака: серия «Человек-паук» 

ТМ «ХАСБРО», а также указан код ОКП 96 3340, в графе 33 ДТ указан 
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классификационный код ТН ВЭД и проставлена буква «И». Данный пример 

декларирования демонстрирует соответствие требованиям [15]. 

 
Рисунок 12 – Пример декларирования игрушек, содержащих ОИС 

Однако анализ практики декларирования товаров, содержащих ОИС, показал, 

что 33 графа ДТ заполнена неверно, а именно вставлена буква «И», в то время как 

в графе 31 и ее подразделах отсутствует информация об ОИС. Например, при 

декларировании игрушки из полимерного материала информация о товарном 

знаке не указывалась (рисунок 13). Этот пример показывает, что графа 31 ДT 

заполнен неправильно. 

 
Рисунок 13 – Пример декларирования игрушек, содержащих ОИС 

На практике указанные выше графы таможенной декларации часто 

заполняются декларантами недобросовестно, что усложняет работу таможенных 

инспекторов. Проверка ТРОИС на наличие в них ОИС отнимает у чиновников 

много времени. Это объясняется двумя причинами:  

1)    необходимо проверить как международный ТРОИС, так и национальный; 

2) реестры организованы таким образом, что они не подвержены 

автоматическому поиску [15]. 

На рисунке 14 представлены решения проблем, описанных выше. 
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Рисунок 14 – Решения проблем при поиске ОИС в ТРОИС 

При анализе практики декларирования товаров, содержащих ОИС, а именно 

игрушек, была выявлена еще одна проблема. Даже с использованием переводчика 

при заполнении графы 31 декларанты часто некорректно синтаксически 

указывают имя ОИС. Теоретически таможенный инспектор может угадать все 

возможные интерпретации декларанта, но фактически в декларации на товары все 

должно быть заполнено по правилам в соответствии с таможенным 

законодательством. Это означает, что ОИС подлежит охране только под 

оригинальным названием и переводить его на национальный язык страны, в 

которую осуществляется ввоз, не нужно [15]. 

При реализации формирования профилей риска, которые направлены на 

предотвращение нарушений прав интеллектуальной собственности, особо 

значение придается корректности заполнения декларации на товары, содержащих 

ОИС. 

Следовательно, основными проблемами при декларировании товаров, 

содержащих ОИС, являются: 

1) громоздкость поисковой системы OИС; 
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2) неправильное заполнение или незаполнение декларантом граф 31 и 33 ДТ 

или их подразделов, что делает невозможным формирование полной выборки для 

оперативного контроля и необходимость доработки созданной выборки вручную; 

3) декларант использует переводчик или допускает синтаксические ошибки 

при описании ОИС; 

4) невозможность использования автоматизированного (компьютерного) 

поиска ОИС, представляющего собой графическое изображение; 

5) отсутствует указание на наличие зарегистрированного товарного знака 

(проверка продукции выявляет наличие зарегистрированного товарного знака или 

наклеек, а также других скрытых средств) [15]. 

При устранении вышеуказанных проблем  могут значительно сократиться 

временные затраты на проведение таможенного контроля, а также существенно 

повыситься эффективность его проведения. Возможное решение заключается в 

том, чтобы оставить графу 33 декларации на товары пустой, то есть придумать 

символ, обозначающий то, что ОИС вообще нет. Пустое поле в этом случае может 

указывать на преднамеренную ошибку или намеренное искажение информации. 

При анализе практики таможенной экспертизы, производимой при 

таможенном контроле товаров, содержащих ОИС, было установлено, что эксперт 

должен решать такие задачи, как: 

1.   Производить классификацию объектов интеллектуальной собственности к 

определенному роду, классу, виду в соответствии с заявленной 

классификационной системой. Данные задачи формулируются в виде вопросов об 

однородности товаров и их классификации согласно международному 

классификатору товаров и услуг. 

2. Идентифицировать характеристики объектов и сравнивать их с целью 

установления сходства со степенью идентичности или различия. Должностное 

лицо таможенного органа, которое назначило экспертизу, вправе задавать 

вопросы о сходстве и соответствии товарных знаков исследуемого товара 

оригинальному продукту. 
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3. Исследовать товар в целях установления характеристик объекта 

(стоимостных, качественных, ассортиментных, количественных и др.). Данные 

задачи формируются в виде вопросов о рыночной стоимости продукта и его 

индивидуальных характеристиках [15]. 

Уполномоченный эксперт использует метод анализа и сравнения исходных 

данных, предоставленных лицом, обладающим полномочиями на данный товар, и 

информации, полученной из заявки правообладателя, а также дополнительной 

информации (при необходимости она запрашивается у правообладателя или из 

официальных источников – реестров товарных знаков и др.). 

В заключение можно сформулировать следующие выводы: 

1. Для OИС, представляющих собой графические изображения, рекомендуется 

создать автоматизированную поисковую систему с добавлением текстового 

описания OИС. 

2. С целью сокращения временных затрат на проведение таможенного 

контроля товаров, содержащих ОИС, рекомендуется изменить порядок 

заполнения графы 3 декларации на товары, а именно напротив каждого объекта 

внести уточняющую запись в каком именно ТРОИС находится ОИС: в 

национальном или в международном. 

3.  При осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, 

особое значение придается процессу идентификации товаров в целях 

обнаружения контрафактной продукции. 

4. Товары, содержащие ОИС и (или) признаки ОИС, имеют свои особенности 

при их декларировании. 

5. Занижение таможенной стоимости товаров, подделка качественных и 

количественных показателей товаров, влияющие на расчет таможенные платежей, 

связаны с распространением и ввозом контрафактных товаров. 

Выводы по главе 2. Таможенная служба эффективно борется с ввозом и 

распространением контрафактной продукции не только на этапе таможенного 

декларирования, но и при организации активного взаимодействия с владельцами 
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товарных знаков и правоохранительными органами в ходе оперативной 

деятельности. ФТС России активно сотрудничает с общественными 

организациями по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности. 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведет 

ФТС России, зарекомендовал себя как эффективный инструмент защиты прав 

владельцев товарных знаков. На начало 2020 года здесь насчитывается более 5000 

объектов, принадлежащих как иностранным, так и российским компаниям. 

Проблема масштабных нарушений в сфере интеллектуальной собственности в 

последние годы становится все более актуальной для Российской Федерации. На 

российском рынке представлено огромное количество товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. Ввиду этого часто появляются 

контрафактные товары, содержащие товарные знаки известных брендов, что 

означает значительную потерю доходов государством, появление на рынке 

некачественных, несоответствующих стандартам товаров, что приводит к угрозе 

безопасности и здоровью населения. Таким образом, можно сделать вывод, что 

самой эффективной формой таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, является система 

управления рисками. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 

ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

В настоящее время реализация существенных объемов контрафактной 

продукции, как отечественной, так и импортной, наносит значительный ущерб 

экономике Российской Федерации, здравоохранению и окружающей среде. На 

протяжении многих лет наблюдается устойчивая тенденция к росту числа 

выявленных правонарушений и преступлений в этой области. На данный момент 

на российском рынке в целом доля подделок составляет 25-40%. 

Контрафактная продукция имеет разные каналы ввода в обращение: это как 

импортная, так и отечественная продукция - подпольная и промышленная. 

Нелегальные способы продажи такой продукции также различны. Например, 

около 80% рынка легкой промышленности – импортные товары. В то же время 

Китай является основным торговым партнером России в этом сегменте. Конечно, 

никто не поспорит с тем, что он является основным мировым производителем 

одежды и обуви. Но наши соотечественники и российские компании часто ввозят 

эти товары с нарушениями. 

Как показывает статистика, чаще всего поддельными являются товары тех 

брендов, которые зарекомендовали себя на рынке, что гарантирует 

потребительский спрос на теневых производителей. Эти продукты попадают не 

только в розничную сеть, но и в дорогие бутики и супермаркеты. 

Существует несколько основных причин интереса к контрафактной 

продукции: 

1) значительные экономические потери, связанные с производством и 

оборотом контрафактной продукции; 



51 
 

2) создание и функционирование цивилизованных рынков, где оборот 

контрафактной продукции считается абсурдом, выводит на первый план 

стремление вывести российскую экономику на путь инновационного развития;  

3) процесс активной интеграции России в мировую экономику, в результате, 

которого наша страна вступила в ВТО [24]. 

Вред, который наносит контрафактная продукция, можно разделить на 

несколько групп: 

1) нанесение ущерба здоровью населения; 

2) нанесение ущерба репутации страны, подрывающее экономику; 

3) ущерб правообладателям; 

4) нанесение ущерба государственному хозяйству в виде не поступления 

налоговых, таможенных и иных платежей в государственные бюджеты и 

государственные внебюджетные фонды [34]. 

Учитывая значительный ущерб, наносимый государству факторами 

производства контрафактной продукции, государственные ведомства и 

правоохранительные органы ведут постоянную борьбу. ФТС России также 

противодействует вывозу и ввозу контрафактной продукции.  Ее задачи включают 

в себя: 

1)    идентификацию и задержание контрафактной продукции; 

2)    взаимодействие с правообладателями интеллектуальной собственности; 

3) проведение экспертиз на подлинность продукции в сравнении с 

заявленными товарными знаками; 

4) проведение следственных действий и участие в судебном разбирательстве 

по фактам, связанным с ведением бизнеса не под своим именем;  

5) изъятие и уничтожение контрафактной продукции; 

6) подготовка и ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности; 
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7) взаимодействие с предпринимательскими организациями и 

правоохранительными органами при производстве, распространении и сбыте 

контрафактной продукции [20]. 

К сожалению, на данном этапе на потребительском рынке наблюдается 

устойчивая тенденция увеличения доли контрафактной продукции. Об этом 

свидетельствуют данные правоохранительных, таможенных и надзорных органов. 

Такие группы товаров, как парфюмерия и косметика, одежда и обувь, продукты 

питания, молочная продукция, чай, кофе и кондитерские изделия – занимают от 

30 до 50% контрафактных товаров, которые находятся в обороте [11]. 

Официальная статистика по объему нелегального трафика доступна только в 

легкой промышленности. В конце 2017 года Росстат, Министерство 

промышленности и торговли и Федеральная таможенная служба разработали 

методологию расчета доли незаконно произведенных и импортированных товаров 

легкой промышленности в розничной торговле. Расчеты показали, что объем 

нелегальных товаров легкой промышленности в розничной торговле в 2018 году 

составил 31,1, а в 2019 году – 25,9%. 

В легкой промышленности структура нелегального трафика, по мнению 

экспертов, выглядит следующим образом: около 50-60% нелегальной продукции 

составляют «серый» и «черный» импорт из стран дальнего зарубежья, 25-30% из 

ЕАЭС, и около 15% не учитываются в отечественном производстве. 

В связи с достаточно плохой осведомленностью потребителей о низких 

свойствах контрафактных товаров распространение таких товаров возможно 

практически беспрепятственно [22]. Это связано с низким уровнем доходов 

населения и низкоэффективной работой правоохранительных органов. Также 

отрицательную роль играет широкое развитие внешнеторговых форм торговли и 

реализация некачественных товаров через новые формы торговли, для которых 

отсутствует контроль качества, такие как «телемаркет», интернет-магазины и др. 

Есть также проблемы с применяемыми мерами ответственности. В частности, 

механизм уничтожения нелегальных товаров работает не в полную силу. 
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Необходима постоянная координация действий федеральных органов 

исполнительной власти в области развития системы маркировки продукции. Для 

этого была создана специализированная рабочая группа. 

В Российской Федерации существуют различные виды деятельности, 

связанные с несоблюдением стандартов, реальных и функциональных 

возможностей [29]. 

Даже не принимая во внимание проблемы правовых конфликтов или 

двусмысленности существующих правовых норм в этой области, а также 

анализируя фактическую деятельность сотрудников таможенных органов по 

защите прав на ОИС, можно выявить ряд проблем (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Проблемы таможенного контроля товаров, содержащих ОИС 

Одной из наиболее актуальных проблем с точки зрения эффективности 

осуществления полномочий по обеспечению защиты прав интеллектуальной 

собственности является «проблема идентификации ОИС, не содержащих 

словесные элементы». 
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Рассмотрение данного вопроса, касающегося деятельности таможенных 

органов по защите прав интеллектуальной собственности на примере визуальных 

прав интеллектуальной собственности, выдвигает проблему обнаружения 

графических элементов, фактически применяемых к перемещаемым товарам, 

которые могут быть охраняемыми объектами интеллектуальной собственности. В 

данном случае обозначения различных категорий можно классифицировать как 

«проблемные»: это, как и результаты интеллектуальной деятельности (например, 

телепередача, защищенная авторским право), так и средства индивидуализации 

(графические знаки, состоящие исключительно из графических элементов, без 

использования буквенных обозначений). 

При этом проблема идентификации возникает независимо от вида 

интеллектуальной собственности, идентификация изображения как охраняемого 

объекта является первоочередной задачей, значительно усложняющей задачу 

должностных лиц таможенных органов: особенности поиска информации о 

наличии правовой охраны товарного знака и наличия авторских прав на знаки 

существенно различаются [39]. 

Из объектов интеллектуальной собственности, входящих в ТРОИС субъектов 

Российской Федерации, около трети являются изобразительными, то есть не 

содержат словесных, буквенных или цифровых элементов. 

В ходе таможенного контроля товаров, декларируемых с использованием 

декларации на товары, должностные лица таможенных органов используют 

имеющиеся у них информационные ресурсы. Работа проводится с 

использованием КПС "АИСТ-М", которая не предусматривает возможности 

сопоставления сведений, заявленных в декларации на товары, с данными 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. В товарной 

декларации не допускается предоставление иной информации, кроме устной. 

Единственный возможный способ для инспектора увидеть нанесенные на 

перевозимые товары графические ОИС, которые не подлежат фактическим мерам 

контроля, – это дополнительно запросить у декларанта изображения товаров. 
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В настоящее время таможенные органы используют имеющиеся в их 

распоряжении информационно – справочные системы ("КонсультантПлюс", 

"ВЭД-инфо" и др.), а также собственные базы данных, разработанные и 

заполненные должностными лицами таможенных органов для обеспечения 

соблюдения прав OИС. Что касается OИС, не входящих в состав ТРОИС 

Российской Федерации – в данном случае также используется стандартный 

программный инструмент КПС «тарифы-1», база данных Роспатента, содержащая 

сведения о товарных знаках, зарегистрированных в государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также 

открытые данные, опубликованные в сети Интернет [18]. 

Ни один из вышеперечисленных методов поиска информации не включает в 

себя поиск параметров, отличных от букв или цифр. 

Значительная часть ОИС, входящих в ТРОИС Российской Федерации, не 

имеет вербальных элементов, поэтому поиск изобразительных ОИС, входящих в 

ТРОИС РФ (в случае обнаружения изобразительных фрагментов на перевозимом 

продукте), возможен в двух случаях. 

1.   Широко известный изобразительный объект интеллектуальной 

собственности (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Примеры широко известных изобразительных ОИС, внесенных в 

ТРОИС РФ – логотипы автопроизводителей 

2. Помимо графических ОИС, перевозимые товары также подлежат 

маркировке со словесным обозначением, которая может быть опеределена 

таможенными органами как охраняемая. Данный тип ОИС называется 

комбинированным (рисунок 17). 
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Информация о введении новых OИС в ТРОИС РФ в настоящее время 

доводится до подведомственных таможенных органов письмами Федеральной 

таможенной службы России, в которых содержатся все необходимые сведения об 

объекте интеллектуальной собственности, необходимые таможенным органам для 

принятия мер по защите прав на OИС [28]. 

 

 
Рисунок 17 – Изобразительный и словесный ОИС, зарегистрированный и 

внесенный в ТРОИС РФ для одного правообладателя 

В случае проведения OИС, не входящих в состав ТРОИС Российской 

Федерации, задача таможенных органов осложняется поиском информации о 

правообладателе и/или его представителе в Российской Федерации. При этом 

проблема идентификации является основной, но не единственной: для получения 

необходимого подтверждения факта нарушения авторских прав таможенному 

органу необходимо установить, что данный объект подлежит правовой охране, а 

также произвести поиск сведений о владельце данного объекта и его 

исключительных правах на данный объект. Данные действия требуют 

значительных трудовых и временных затрат. 

Следует также отметить, что стандартные инструменты поиска и анализа, 

имеющиеся в распоряжении таможенных органов, не позволяют определить, 

зарегистрировано ли данное обозначение в качестве охраняемого товарного знака. 

Заранее знать о существовании правовой охраны на искомое обозначение – 

единственный возможный способ определить обозначение как охраняемое. 
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Ключевую роль в выявлении вышеуказанных нарушений сыграли не столько 

профессиональные качества должностных лиц, обнаруживших нарушения, 

сколько уровень общих знаний и хорошая память: получение информации о 

допуске этих изобразительных ОИС в ТРОИС России имелись в письмах ФТС 

России, на этапе ознакомления с ними таможенный орган видел изобразительные 

ОИС [19]. 

Эти примеры могут свидетельствовать о том, что ряд обозначений, которые 

фактически являются охраняемыми объектами авторского права или 

зарегистрированными изобразительными товарными знаками, не могут быть 

признаны должностными лицами таможенных органов по объективным причинам 

при осуществлении таможенного контроля перемещаемых товаров. В результате 

исключительные права владельцев такой интеллектуальной собственности могут 

быть нарушены [12]. 

Таким образом, при обнаружении товаров, содержащих изображение, 

сотрудник таможенного органа должен выполнить ряд действий, требующих 

значительных временных затрат без использования каких-либо технических 

средств, в том числе следующие действия: 

1.   Определение объекта интеллектуальной собственности. 

2. Установление наличия правовой охраны, предоставляемой ему на 

территории Российской Федерации. 

3.  Поиск достоверной информации о владельце прав на выявленный объект 

интеллектуальной собственности. 

4. Поиск достоверной информации о лицах, которых владелец авторского 

права уполномочил представлять его интересы при защите прав 

интеллектуальной собственности при взаимодействии с таможенными органами. 

5. Установление сведений о ранее принятых мерах, связанных с 

приостановлением выпуска товаров, для предотвращения повторного 

приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, не включенные в реестр [36]. 
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В случае поиска OИС, внесенного в ТРОИС Российской Федерации, эти 

действия ограничиваются первыми двумя пунктами. Как уже упоминалось выше, 

необходимая информация об OИС, зарегистрированных в ТРОИС РФ, доступна 

таможенным органам. 

Проблема идентификации становится особенно актуальной, поскольку 

введение Таможенного кодекса ЕАЭС сократило время для таможенного 

контроля, а поиск необходимой информации для защиты прав на ОИС, отличной 

от устной, занимает значительное время. 

Национальные таможенные реестры стран-членов ЕАЭС имеют похожую 

форму, но существенно различаются по содержанию. Таким образом, Российская 

Федерация имеет более 5000 OИС в Казахстане – около 1050 в Белоруссии – 

около 266. Следует отметить, что, если OИС включены в TРОИС ЕАЭС одной 

страны, они не будут подлежат защите при прохождении через таможенный 

участок границы другой страны ЕАЭС [10]. 

Полномочия «Ex officio», предоставляемые ТРИПС, используются в 

некоторых странах ЕАЭС в целях таможенной защиты прав интеллектуальной 

собственности: в настоящее время это Российская Федерация, Киргизская 

Республика и Казахстан. В Республике Беларусь и Армении данные полномочия 

не применяются. Контроль товаров, содержащих ОИС и не включенных в 

ТРОИС, существующий в некоторых странах ЕАЭС, имеет дополнительные 

различия в списке контролируемых и охраняемых ОИС. Государства-члены 

ЕАЭС применяют различные принципы исчерпания исключительных прав 

объектов интеллектуальной собственности  (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Принципы исчерпания исключительных прав на ОИС в странах 

ЕАЭС 

В Республике Беларусь и Российской Федерации действует территориальный 

принцип исчерпания исключительных прав, который означает, что только 

правообладатель или его официальный представитель имеют право 

импортировать оригинальные товары в страну. В данном случае речь идет об 

оригинальном продукте, который произведен самим владельцем 

интеллектуальной собственности. Казахстан и Армения имеют международный 

принцип исчерпания исключительных прав. Предполагается, что исключительное 

право правообладателя считается  исчерпанным в отношении конкретного товара 

после его первого выпуска в обращение в любой стране. Это практически не 

ограничивает коммерческое перемещение товаров между странами. Страны 

ЕАЭС имеют региональный принцип свободного перемещения товаров [8]. 

Несмотря на постоянное улучшение механизмов защиты рынка, а также 

борьбу таможенных и правоохранительных органов с оборотом контрафактной 

продукции, по данным международной торговой палаты выручка от 

контрафактных товаров составляет 5-7% мировой торговли. Таким образом, 

можно сделать вывод, что универсального решения проблемы борьбы с 

контрафактной продукцией не существует. Опыт промышленно развитых стран 

это подтверждает: например, в Европейском Союзе потребовалось около 40 лет, 

чтобы защитить внутренний рынок от фальсифицированной и контрафактной 

продукции [13]. 

Следует отметить, что тесное взаимодействие между таможней и другими 

органами правоохранительной власти в борьбе с изготовлением и 

распространением контрафактной продукции дает очень положительные 

результаты. Используя оперативные данные, сообщения СМИ и добровольных 

осведомителей, можно выявить множество случаев подделки оригинальных 

товаров, маршрутов, мест производства и сбыта контрафактной продукции. 
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Поводя итог, можно сделать вывод, что защита отечественного 

потребительского рынка от контрафактной продукции является государственной 

задачей и требует существенных усилий и ресурсов для защиты прав владельцев 

авторских прав и прав потребителей на приобретение качественной и безопасной 

продукции [26]. 

В настоящее время объекты интеллектуальной собственности являются 

ценным товаром, они ускоряют экономический прогресс и сокращают 

технологический разрыв между странами, способствуют научно-техническому 

развитию организаций и предприятий, повышению технического уровня и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

В Российской Федерации активно предпринимаются действия для приведения 

национального законодательства в области защиты интеллектуальной 

собственности в соответствии с международными требованиями. Одной из 

причин, по которой таможенные органы не выполняют в полной мере функцию 

защиты объектов интеллектуальной собственности, является отсутствие 

соответствующего правового механизма для реализации этой функции, а также 

отсутствие правового регулирования при осуществлении таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, содержащих ОИС [31]. 

Сложившаяся ситуация может быть изменена путем более тесного 

взаимодействия между таможенными органами и правообладателями (их 

представителями), а также на законодательном уровне при помощи внесения 

необходимых дополнений, поправок и изменений в нормативно-правовые акты с 

учетом требований и условий международных договоров и опыта международной 

практики. 

Например, на меховых изделиях была введена обязательная маркировка. 

Маркировка является одним из инструментов предотвращения незаконной 

торговли промышленными товарами. Включает в себя принцип нанесения 

уникального контрольного знака на продукт. Благодаря этому можно проследить 

всю его жизнь – от маркетинга (производства, импорта) до продажи конечному 



61 
 

потребителю. В ходе реализации проекта по маркировке натуральных меховых 

изделий была организована работа по сбору соответствующей информации о 

нарушениях потока контрафактной меховой продукции, включая представителей 

отраслевых ассоциаций. 

Совершенствование механизма взаимодействия правообладателей с 

таможенными органами является первоочередной задачей Федеральной 

таможенной службы России, поскольку проблема контрафактных товаров давно 

является приоритетной в нашей стране. 

С целью совершенствования развития взаимодействия таможенных органов и 

правообладателй при осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих 

ОИС, было разработано предложение о необходимости проведения таможенными 

органами семинаров и пресс-конференций по вопросам защиты прав 

интеллектуальной собственности, а также о необходимости публикации основных 

проблем в СМИ и вопросов защиты прав интеллектуальной собственности с 

целью стимулирования правообладателей к регистрации объектов 

интеллектуальной собственности в национальные и международные таможенные 

реестры. Это позволит правообладателю оригинального продукта защитить свои 

права на товар, значительно снизить материальный ущерб и снизить риски выхода 

на внутренний рынок контрафактной продукции. 

Также необходимо проводить целенаправленную государственную политику в 

области повышения уровня правовой культуры граждан Российской Федерации в 

соответствии с положениями действующего законодательства Российской 

Федерации, так как большинство граждан не осведомлены о существующем 

механизме, установленном в действующем ТК ЕАЭС. Это свидетельствует о 

необходимости проведения научных, научно-практических семинаров, 

экономических форумов для отечественных производителей. Все, что связано с 

продукцией – указывает на то, что товары являются поддельными, а также в 

свободном порядке предлагаются к продаже поддельные товары. 
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Достаточный уровень знаний в области механизма защиты прав 

интеллектуальной собственности должен быть выше, чем спрос на более дешевые 

и менее качественные контрафактные товары, т.к данный фактор приводит к 

убыткам для производителей нелегальных товаров, а также впоследствии 

достаточная осведомленность обязательно снизит производство контрафактной 

продукции до минимума [25]. 

Не менее важным является вопрос совершенствования законодательства. 

Основным способом улучшения защиты прав интеллектуальной собственности 

является необходимость унификации законодательных актов государств-членов 

ЕАЭС. Принадлежность к таможенным органам и законодательным органам 

государств-членов ЕАЭС позволяет им взаимодействовать на одном уровне 

полномочий и возможностей [33]. 

Проблема защиты авторских прав стала наиболее актуальной с развитием 

цифровых технологий, СМИ и сети Интернет. Даже при постоянном 

совершенствовании международного законодательства об авторском праве, 

постоянном улучшении качества защиты аппаратного программного обеспечения 

в целях предотвращения нарушений в области защиты интеллектуальной 

собственности, пиратское использование ОИС стало массовым явлением, ущерб 

от этого превышает миллиарды долларов. Задача защиты авторских прав 

актуальна для тех, чья работа связана со СМИ: печатные и электронные 

публикации. Как только содержание произведения, фотографии или видео 

публикуются в открытом доступе, автор или правообладатель немедленно теряют 

контроль над возможным несанкционированным использованием материала. 

Задача ограничения доступа является первоочередной при установлении 

защиты авторских прав. В связи с этим в системах цифрового телевидения и 

аудиовещания используются специальные символы (знаки), защищенные 

авторским правом на материалы и программы. Эти знаки называются цифровыми 

водяными знаками (DWZ). Цифровые методы ограничения доступа, такие как 
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частая смена ключей, позволяют отправлять материалы только абонентам данного 

сервиса. 

CVZ (ЦВЗ) – это нестираемый скрытый код (или метка), который незаметно 

вставляется в аудиовизуальные сигналы программы и позволяет проверить 

оригинальность материала или предоставить средство доступа к скрытой 

информации. Предоставлять программы с такими знаками защиты вправе только 

те, у кого есть ключи к их предоставлению, а также к копиям и управлению 

трафиком  [26]. 

Невозможность проследить незаконное использование материалов 

защищенных авторским правом является основным недостатком методов, 

предполагающих использование ЦВЗ [23]. 

В российском законодательстве существуют достаточно четкие правила, 

методы и средства защиты прав интеллектуальной собственности. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации подлежат защите в административном или судебном 

порядке в зависимости от характера спора. 

 Разрешение споров является наиболее демократичной и совершенной 

судебной процедурой защиты исключительных прав, так как только судебная 

процедура в полной мере дает гарантию равенства сторон и независимости 

органа, в рассмотрении которого находится дело. Судебная защита является 

высшей формой защиты прав населения [38]. 

Создание специального суда по защите прав объектов интеллектуальной 

собственности будет свидетельствовать об активном развитии института права 

интеллектуальной собственности в нашей стране. Однако не все судебные 

решения добросовестно исполняются как правообладателями, так и 

нарушителями. В этом случае предлагается ужесточить законодательство и меры 

наказания в области неисполнения судебных решений по вопросам защиты прав 

интеллектуальной собственности [35]. 
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Подводя итог вышесказанному, при изучении и анализе всех современных 

проблем, связанных с таможенным контролем товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, были предложены следующие предложения и 

рекомендации по совершенствованию таможенного контроля данных товаров 

(рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – Предложения и рекомендации по совершенствованию 

таможенного контроля товаров, содержащих ОИС 

Выводы по 3 главе. В данной главе работы выявлены реальные проблемы 

ввоза контрафактной продукции на таможенную территорию ЕАЭС, а также 

рассматриваются основные методы, используемые в настоящее время 

таможенными органами для предотвращения ввоза контрафактной продукции. 

Были разработаны практически применимые предложения по совершенствованию 
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мер по борьбе с контрафактом как в Российской Федерации, так и в пределах 

Евразийского экономического союза. 

Меры, представленные в данной главе, позволят повысить инвестиционную 

привлекательность инновационной деятельности, осуществляемой в рамках 

ЕАЭС; упростить реализацию административных процедур, связанных с правовой 

охраной интеллектуальной собственности; стимулировать создание и 

коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности; значительно 

сократить временные затраты при проведении таможенного контроля с товарами, 

содержащие ОИС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данной выпускной квалификационной работы были 

проанализированы основные международные и российские правовые акты, 

регулирующие защиту прав интеллектуальной собственности; рассмотрен 

порядок таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; проведен анализ практической деятельности таможенных органов 

по защите прав интеллектуальной собственности. 

На единой территории ЕАЭС права объектов интеллектуальной собственности 

в настоящее время охраняются таможенными органами РФ при помощи:  

– применения мер по приостановлению выпуска товаров, регулируемых 

статьей 124 и главой 52 ТК ЕАЭС, главой 57 Федерального закона от 03.08.2018 

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– привлечения правонарушителя к административной ответственности в 

порядке, установленном КоАП РФ. 

Однако не следует забывать, что когда таможенные органы принимают 

практические меры для защиты прав интеллектуальной собственности на единой 

территории Союза, важно учитывать особую значимость стандартов 

международных соглашений в области прав интеллектуальной собственности, то 

есть в случае конфликта между стандартами международных соглашений и 

национального законодательства, каждая из стран Евразийского экономического 

союза должна отдавать преимущество международным стандартам. 

В завершении дипломной работы были разработаны предложения по 

усовершенствованию механизма таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности: 

1.  Совершенствование развития взаимодействия между собой таможенных 

органов, правообладателей и иных контрольных органов исполнительной власти. 
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2.  Усовершенствование нормативно – правовой базы в области защиты прав 

интеллектуальной собственности путем параллельного анализа действующего 

законодательства. 

3. Повышение правовой культуры населения в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

4.   Внедрение цифровых водяных знаков для защиты информации в интернете 

и средствах массовой информации. 

5.  Обеспечение неукоснительного исполнение решений, предписанных судом  

по спорам, касающихся прав интеллектуальной собственности, а в случае 

неисполнения судебных решений – ужесточение наказаний. 

Данные предложения позволят повысить эффективность таможенного 

контроля товаров, содержащих ОИС, а также значительно сократят временные 

затраты; упростят проведение административных процедур, связанных с 

обеспечением правовой защиты объектов интеллектуальной собственности; 

предотвратят материальный ущерб, который может быть нанесен государству, 

правообладателям и населению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 2 – Нормативно-правовое регулирование сферы защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности на международном, национальном 

уровне, а также на уровне ЕАЭС 

Международные акты и соглашения Характеристика 

1 
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Продолжение таблицы 2 

Международные акты и соглашения Характеристика 

2 

 

 

3 
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Продолжение таблицы 2 

Международные акты и соглашения Характеристика 

5 

 

 

6 

 

 

7 
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Продолжение таблицы 2 

Международные акты и соглашения Характеристика 

8 

 

передаваемого через спутник. 

9 

 

 
Национальное законодательство РФ 

в сфере защиты прав на ОИС Характеристика 

1 

 

 
Нормативно-правовое 

регулирование сферы защиты прав 
на объекты интеллектуальной 

собственности на уровне ЕАЭС 

Характеристика 

1 ТК ЕАЭС 
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Окончание таблицы 2 

Нормативно-правовое 
регулирование сферы защиты прав 

на объекты интеллектуальной 
собственности на уровне ЕАЭС 

Характеристика 

2 

 

 
 


	ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………. 4
	1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ……………………………..……………………………………………….. 6
	2 МЕХАНИЗМ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ…....26
	3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ…………………………………………………………………..50
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….…66
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………….68
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. Нормативно-правовое регулирование сферы защиты
	прав на ОИС на международном, национальном
	уровне,а также на уровне ЕАЭС………………………………73
	1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ
	1.1 Понятие и сущность объектов интеллектуальной собственности
	1.2 Анализ нормативно-правового регулирования сферы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
	1.3 Деятельность таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности

	2 МЕХАНИЗМ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
	2.1 Порядок выявления таможенными органами России контрафактной продукции
	2.2 Анализ механизма таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности
	2.3 Преимущества  и недостатки современных форм таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

	3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЕ А

