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АННОТАЦИЯ 

Казаков А.В. Проблемы выявления 

контрафактных и фальсифицированных 

товаров во внешнеторговой деятельности. 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 568, 100 с., 

12 ил., 1 табл., библиогр. список  33 наим. 

Работа посвящена вопросу о проблемах выявления контрафактных и 

фальсифицированных товаров во внешнеторговой деятельности, так как в 

настоящее время данная проблема стоит очень остро. 

Объектом работы являются таможенные органы, а именно их деятельность в 

механизме предотвращения перемещения контрафактных и фальсифицированных 

товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Предметом работы являются товары перемещаемые через таможенную границу 

ЕАЭС, в которых выявляются признаки контрафактных и фальсифицированных 

товаров. 

Цель работы – разработать предложения по совершенствованию таможенного 

контроля контрафактной и фальсифицированной продукции через таможенную 

границу ЕАЭС. 

По результату изучения данной темы были разработаны предложения по 

совершенствованию таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности в условиях ЕАЭС, что являлось главной целью 

работы. 

  



6 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ...…………………………………………………………………  

1 ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОХРАНУ 

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ……......................... 

 

 

10 

1.1 Договор о Евразийском экономическом союзе: организация, 

структура, цели…………………...………………..............................             

 

10 

1.2 Международные договоры в сфере интеллектуальной 

собственности ……………………………………………………....... 

 

25 

1.3 Защита объектов интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации……………………………………………………...…...... 

 

31 

1.4 Понятие контрафактных и фальсифицированных товаров. Виды и 

классификация…………………………………..………………….... 

 

39 

2 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕАЭС В РАМКАХ БОРЬБЫ С 

КОНТРАФАКТНОЙ И ФАЛЬСИФЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ...….  

 

47 

2.1 Меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, принимаемые таможенными органами РФ.….…... 

 

47 

2.2 Статистические данные основных показателей деятельности 

таможенных органов Российской Федерации в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности ……………………………. 

 

 

62 

2.3 Статистические данные показателей деятельности таможенных 

органов ЕАЭС в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности ……………………………………………………….. 

 

 

69 

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ……………………………. 

 

 

76 



7 
 

3.1 Проблемы таможенных органов Российской Федерации в сфере 

выявления  контрафактной продукции в условиях 

ЕАЭС………………………………………………………………….. 

 

 

76 

3.2 Предложения по совершенствованию таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

в рамках ЕАЭС…………………………………………...................... 

 

 

84 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……………………………………….   

 

 

 

 

 

 

 

  

  



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы определена высоким 

количеством экономических преступлений в рамках фальсификации и 

контрафакта, которые влекут за собой, как экономические потери изготовителей 

подлинных товаров, так и причинение вреда здоровью граждан в результате 

использования и потребления ими низкокачественных контрафактных товаров, 

являющиеся небезопасными для потребителей.  

В настоящее время в России отмечается рост преступлений, связанные с 

изготовлением и торговлей контрафактных и фальсифицированных товаров. 

Товары являющиеся контрафактными, которые попали на внутренний рынок 

нарушают права как потребителей, так и владельцев товарных знаков. Контрафакт 

оказывает отрицательное влияние не только на экономику государства но и 

затрагивает интересы всего общества представляя угрозу жизни и здоровья 

потребителям такой продукции. Для решения проблемы с контролем 

контрафактной продукции, необходимо: 

− Разработка четкой и понятной законодательной базы. 

− Совместные действия заинтересованных в проблеме субъектов.  

Объектом исследования рассмотрена деятельность таможенных органов в 

системе пресечения перемещения контрафактной и фальсифицированной 

продукции через таможенную границу ЕАЭС.   

Предметом исследования являются товары, в которых содержатся признаки 

контрафактных и фальсифицированных товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС.  

Целью работы является совершенствование мер по предотвращению 

перемещения контрафактной и фальсифицированной продукции через ЕАЭС.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

• изучить договора в сфере интеллектуальной собственности; 
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• оценить меры, которые принимаются таможенными органами при 

выявлении контрафактных товаров; 

• оценить деятельность таможенных органов в системе пресечения ввоза на 

таможенную территорию контрафактной продукции; 

• выявить актуальные проблемы перемещения контрафактной и 

фальсифицированной продукции на территорию РФ;  

• изучить понятия и виды контрафактной и фальсифицированной продукции.  

• исследовать механизмы борьбы с ввозом контрафактных и 

фальсифицированных товаров;   

• внести предложения по предотвращению товарооборота контрафактных и 

фальсифицированных товаров на территорию ЕАЭС.  

Результатом работы являются предложенные меры по совершенствованию 

методов выявления контрафактных и фальсифицированных товаров, могут 

применяться не только таможенными органами, но и другими органами РФ и 

государств - членов ЕАЭС.  

Информационной базой работы являются федеральные законы, нормативно 

правовые акты Российской Федерации, а также научные статьи, статьи 

специалистов и интернет источники. 
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1 ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОХРАНУ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1.1 Договор о Евразийском экономическом союзе: организация, структура, 

цели 

Для осуществления защиты и охраны прав интеллектуальной собственности 

государства-члены осуществляют сотрудничество и обеспечивают на своей 

территории охрану и защиту прав на них, в соответствии с нормами 

международного права, международными договорами и актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза (далее как ЕАЭС) и законодательством 

государств-членов.  

ЕАЭС является международной организацией региональной экономической 

интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учрежденная 

договором о ЕАЭС. В союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или 

единой политики в отраслях экономики, определенных договором и 

международными договорами в рамках союза. 

В достижении основных направлений и решения главных задач не только в 

рамках интеллектуальной собственности, но и в целях всесторонней модернизации, 

кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и 

создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного 

уровня населения государств-членов, Российской Федераций, республик Беларусь 

и Казахстан, Армении, Кыргызстана, далее именуемые сторонами, основываясь на 

декларации о Евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 года, 

руководствуясь принципом суверенного равенства государств, главенства 

конституционных прав и свобод человека, и гражданина, выражая убежденность в 

том, что дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции отвечает 

национальным интересам сторон, усилит экономики государств - членов 
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Евразийского экономического союза и организует их гармоничное развитие и 

сближение, а также поспособствует сбалансированию торговли и добросовестную 

конкуренцию, усилит конкурентность национальных экономик в рамках 

глобальной экономики, подтверждая стремление к дальнейшему укреплению 

экономического взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с другими 

странами, а также международными интеграционными объединениями и 

международными организациями, принимая во внимание нормы, правила и 

принципы всемирной торговой организации, подтверждая свою приверженность 

целям и принципам устава организации объединенных наций, а также другим 

общепризнанным принципам и нормам международного права, договорились о 

том, что настоящим договором стороны учреждают Евразийский экономический  

союз который является международной организацией региональной 

экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью.  

ЕАЭС осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, 

предоставляемой ему государствами-членами в соответствии с настоящим 

договором, на основе следующих принципов: 

• уважение общепризнанных принципов международного права, включая 

принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной 

целостности; 

• уважение особенностей политического устройства государств-членов; 

• обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета 

национальных интересов сторон; 

• соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной 

конкуренции; 

• функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после 

окончания переходных периодов. 

Государства-члены создают благоприятные условия для выполнения союзом 

его функций и воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу 

достижение целей союза.  
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Основными целями союза являются: 

1. Создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения. 

2. Стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и 

трудовых ресурсов в рамках союза. 

3. Всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики.  

Союз наделяется компетенцией в пределах и объемах, установленных 

настоящим договором и международными договорами в рамках союза и в сфере 

защиты прав на интеллектуальную собственность, осуществляется для решения 

следующих основных задач: 

• гармонизация законодательства государств-членов в сфере охраны и 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 

• защита интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной 

собственности государств-членов. 

Государства-члены осуществляют скоординированную или согласованную 

политику в пределах и объемах, установленных настоящим договором и 

международными договорами в рамках союза. 

В иных сферах экономики государства-члены стремятся к осуществлению 

скоординированной или согласованной политики в соответствии с основными 

принципами и целями союза. 

Для этого, решением высшего Евразийского экономического совета могут 

создаваться вспомогательные органы, так как: советы руководителей 

государственных органов сторон, рабочие группы, специальные комиссии по 

соответствующим направлениям и (или) даваться поручения Евразийской 

экономической комиссии по координации взаимодействия сторон в 

соответствующих сферах.  

Право союза составляют: 
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• настоящий договор; 

• международные договоры в рамках союза; 

• международные договоры союза с третьей стороной.  

Решения и распоряжения высшего Евразийского экономического совета, 

Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической 

комиссии, принятые в рамках их полномочий, предусмотренных настоящим 

договором и международными договорами в рамках союза подлежат исполнению 

государствами-членами в порядке, предусмотренном их национальным 

законодательством. В свою очередь международные договоры союза с третьей 

стороной не должны противоречить основным целям, принципам и правилам 

функционирования союза.  

При появлении противоречий между международными договорами в рамках 

союза и настоящим договором приоритет имеет настоящий договор. Целиком и 

полностью решения и распоряжения органов союза не должны противоречить 

настоящему договору и международным договорам в рамках союза. 

В случае, если появились противоречия между решениями высшего 

Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного 

совета и Евразийской экономической комиссии действия проходят следующим 

образом: 

1. Решения высшего Евразийского экономического совета имеют приоритет 

над решениями Евразийского межправительственного совета и Евразийской 

экономической комиссии. 

2. В свою очередь решения Евразийского межправительственного совета 

имеют приоритет над решениями Евразийской экономической комиссии. 

Следовательно, Евразийский экономический совет имеет высшую силу при 

возникновении противоречий.  

ЕАЭС имеет право осуществлять в пределах своей компетенции 

международную деятельность, направленную на решение задач, стоящих перед 

союзом. В рамках такой деятельности ЕАЭС имеет право осуществлять 
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международное сотрудничество с государствами, международными 

организациями и международными интеграционными объединениями и 

самостоятельно либо совместно с государствами-членами заключать с ними 

международные договоры по вопросам, отнесенным к его компетенции. А порядок 

осуществления союзом международного сотрудничества устанавливается 

решением высшего Евразийского экономического совета. Так же вопросы 

заключения международных договоров союза с третьей стороной определяются 

международным договором в рамках ЕАЭС. 

Проведение переговоров по проектам международных договоров ЕАЭС с 

третьей стороной, а также их подписание осуществляются на основании решения 

высшего Евразийского экономического совета после выполнения государствами-

членами соответствующих внутригосударственных процедур. 

Решение о согласии ЕЭАС на обязательность для него международного 

договора с третьей стороной о прекращении обязательности, приостановлении или  

выходе из международного договора принимается только высшим Евразийским 

экономическим советом после выполнения всеми государствами-членами 

необходимых внутригосударственных процедур.  

Органами осуществляющими деятельность в рамках ЕАЭС являются: 

• высший Евразийский экономический совет; 

• евразийский межправительственный совет; 

• евразийская экономическая комиссия; 

• суд ЕАЭС. 

Органы союза действуют в пределах полномочий и принципов указанных в 

статье 3 которые предоставлены им настоящим договором и международными 

договорами в рамках союза, а именно:  

• уважение общепризнанных принципов международного права, включая 

принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной 

целостности; 

• уважение особенностей политического устройства государств-членов; 
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• обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета 

национальных интересов Сторон; 

• соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной 

конкуренции; 

• функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после 

окончания переходных периодов. 

 В существующих условиях по всей территории ЕАЭС необходимо 

предпринимать адекватные меры по выстраиванию одинаково эффективной 

системы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Для предоставления охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 

государства-члены осуществляют сотрудничество и обеспечивают на своей 

территории охрану и защиту прав на них в соответствии с нормами 

международного права, международными договорами и актами, составляющими 

право ЕАЭС, и законодательством государств-членов.  

По следующим направлениям осуществляется сотрудничество государств-

членов: 

1. Поддержка научного и инновационного развития. 

2. Совершенствование механизмов коммерциализации и использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

3. Предоставление благоприятных условий для обладателей авторского права 

и смежных прав государств-членов. 

4. Введение системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания 

Евразийского экономического союза и наименований мест происхождения товаров 

Евразийского экономического союза. 

5. Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в 

том числе в сети интернет. 

6. Обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе посредством ведения единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-
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членов. 

7. Осуществление скоординированных мер, направленных на предотвращение 

и пресечение оборота контрафактной продукции. 

Государства-члены создают благоприятные условия для выполнения ЕАЭС его 

функций и воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу достижение 

целей Союза. 

Каждое государство-член ЕАЭС в течение одного календарного года, 

организовывает председательство в высшем совете, межправительственном совете 

и совете комиссии на ротационной основе в порядке русского алфавита.  

Условия пребывания органов союза на территориях государств-членов 

определяются отдельными международными договорами между союзом и 

государствами пребывания. 

Ранее было отмечено, что высший совет является высшим органом ЕАЭС. 

Составом высшего совета являются главы государств-членов, или главы 

правительств государств-членов, если они наделены полномочиями принимать 

решения по вопросам, входящим в компетенцию высшего совета в соответствии с 

законодательством своего государства. В целях разрешения различных вопросов в 

пределах ЕАЭС, проводятся заседания высшего совета, не реже 1 раза в год. В 

случае неотложных вопросов деятельности союза по инициативе любого из 

государств-членов или председателя высшего совета, формируются внеочередные 

заседания высшего совета. Заседания высшего совета проводятся под 

руководством председателя высшего совета.  

Высший совет рассматривает сложные и принципиальные вопросы 

деятельности ЕАЭС, определяет стратегию, направления и перспективы развития 

интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей ЕАЭС.  

Высший совет обладает основными полномочиями: 

1. Определяет стратегии, направления и перспективы формирования и 

развития ЕАЭС и принимает решения, направленные на реализацию целей ЕАЭС. 

2. Утверждает состав коллегии комиссии, распределяет обязанности между 
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членами коллегии комиссии и прекращении их полномочий. 

3. Назначает председателя коллегии комиссии и принимает решения о 

досрочном прекращении его полномочий. 

4. Назначает по представлению государств-членов судей суда ЕАЭС. 

5. Утверждает регламента работы Евразийской экономической комиссии. 

6. Утверждает бюджет союза, положения о бюджете ЕАЭС и отчет об 

исполнении бюджета союза и другие полномочия. 

Не менее значим межправительственный совет, состоящим из глав 

правительств государств-членов, по мере необходимости проводятся заседания, но 

не реже 2 раз в год. Несмотря на это, для разрешения срочных вопросов 

деятельности союза по инициативе любого из государств-членов или председателя 

межправительственного совета могут созываться внеочередные заседания 

межправительственного совета.  

Такого рода заседания межправительственного совета проводятся под 

руководством председателя межправительственного совета, председатель на 

заседании: 

• непосредственно ведет заседание межправительственного совета; 

• организует работу межправительственного совета; 

• осуществляет руководство подготовкой вопросов, представляемых на 

рассмотрении межправительственного совета.  

На заседаниях, межправительственный совет обладает рядом полномочий:  

• обеспечивать контроль за исполнением договора ЕАЭС, международных 

договоров в рамках союза и решений высшего совета; 

• обсуждать вопросы по предложениям совета комиссии, по части которых 

при принятии решения в совете комиссии не достигнуто согласие; 

• раздает поручения комиссии; 

• представляет высшему совету кандидатуры членов совета и членов 

коллегии комиссии; 

• согласовывать или не согласовывать проекты бюджета союза, положения о 
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бюджете ЕАЭС и отчет об исполнении бюджета союза а также другие полномочия. 

Переходя к следующему органу стоит отметить, что постоянно действующим 

регулирующим органом в системе ЕАЭС является – комиссия. 

Комиссия состоит из совета и коллегии, комиссией могут приниматься 

решения, распоряжения и рекомендации совета комиссии принимаются 

консенсусом. Решения, распоряжения и рекомендации коллегии комиссии 

принимаются квалифицированным большинством или консенсусом. Комиссией 

так же организуются консультации государств-членов в целях обеспечения 

эффективной охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  

По результатам консультаций разрабатываются предложения по решению 

выявленных в ходе сотрудничества государств-членов проблемных вопросов.  

Правовой режим объектов интеллектуальной собственности дается лицам 

одного государства-члена на территории другого государства-члена, 

национальный режим в том, что касается правового режима объектов 

интеллектуальной собственности. Законодательством государства-члена могут 

быть предусмотрены исключения из национального режима в отношении судебных 

и административных процедур, включая указание адреса для переписки и 

назначение представителя. 

Государства-члены могут предусматривать в своем законодательстве нормы, 

которые обеспечивают больший уровень охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, чем это предусматривается в международных 

правовых актах, применимых к государствам-членам, а также в международных 

договорах и актах, составляющих право союза.  

Далее высший совет определяет перечень необходимых вопросов, по которым 

решения коллегии комиссии принимаются консенсусом. При этом 

квалифицированное большинство составляет две трети голосов от общего числа 

членов коллегии комиссии. Местом пребывания комиссии является город Москва, 

Российская Федерация. 
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Наряду с высшим советом стоит суд ЕЭАС, суд же является постоянно 

действующим судебным органом. Статус, состав, компетенция, порядок 

функционирования и формирования суда союза определяются статутом суда 

Евразийского экономического союза согласно приложению № 2 к настоящему 

договору. Местонахождение суда является город Минск, республика Беларусь. 

Касаясь бюджета, можно сказать что деятельность органов ЕАЭС 

осуществляется за счет финансовых средств ЕАЭС, формируемого в порядке, 

определенном положением о бюджете. Союз на очередной финансовый год 

формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов. 

Размер взноса государств-членов в бюджет ЕАЭС устанавливаются высшим 

советом, он должен быть сбалансирован в доходах и расходах. Финансовый год 

начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. Бюджет союза и положение о 

бюджете евразийского экономического союза утверждаются высшим советом. 

Внесение изменений в бюджет союза и в положение о бюджете осуществляется 

высшим советом.  

Благодаря принятым принципами функционирования в рамках ЕАЭС 

государств-членов: 

1. Функционирует внутренний рынок товаров; 

2. Применяется единый таможенный тариф Евразийского экономического 

союза и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими 

сторонами; 

3. Функционирует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими 

сторонами; 

4. Осуществляется единое таможенное регулирование; 

5. Работает свободное перемещение товаров между территориями государств-

членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля 

(транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного 

фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

договором. 
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В целях стабильности и эффективности развития рынка, улучшения экономик 

государств-членов был организован проект «Единого Экономического 

пространства» (Далее ЕЭП). Принятия проекта позволяет: обеспечить свободу 

перемещения товаров, капитала и услуг, через границы союза.  

ЕЭП определяет основные направления согласованной макроэкономической 

политики, цели и принципы согласованной валютной политики. В проекте 

усовершенствованы вопросы торговли услугами  по различным способам поставки 

услуг, определяются цели и принципы регулирования финансовых рынков, 

принципы взаимодействия государств в сфере налогообложения, принципы и 

правила конкуренции для трансграничных и национальных рынков, единые 

принципы и правила регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий. Там же зафиксированы положения о формировании общих 

энергетических рынков, проведении скоординированной (согласованной) 

транспортной политики, закреплены цели и принципы регулирования в сфере 

государственных (муниципальных) закупок. Также закреплены положения о 

сотрудничестве в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

деятельности, цели и принципы осуществления промышленной политики в рамках 

ЕАЭС, цели, задачи и основные направления согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики, включены положения, касающиеся перемещения 

трудовых ресурсов.  

По следующим направлениям осуществляется формирование общеправового 

пространства ЕАЭС:  

1) Разработка наднационального правового пространства ЕАЭС, в структуре 

которого лежат элементы:  

• международные договоры, заключаемые между государствами-членами по 

вопросам, связанным с функционированием и развитием ЕАЭС, иначе говоря 

международные договоры в рамках ЕАЭС.  

• международные договоры, заключаемые с третьими государствами, их 

интеграционными объединениями и международными организациями, другими 
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словами, международные договоры союза с третьей стороной.  

Вышеуказанные документы полагает рассматривать как нормативные 

документы о намерениях сторон, которым необходимо дополнительное 

закрепление достигнутых договоренностей в рамках соответствующих 

соглашений, выступающих в качестве полноправных элементов законодательной 

системы ЕАЭС.  

2) Гармонизация законодательства — сближение законодательства 

государств-членов ЕАЭС, направленное на установление сходного 

(сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах.  

3) Унификация законодательства — сближение законодательства государств-

членов, направленное на установление идентичных механизмов правового 

регулирования в отдельных сферах, определенных договором о ЕАЭС. Исходя из 

этого, следует отметить важное значение работы Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), которое проводит мониторинг законодательств государств — 

членов ЕАЭС на соответствие международным договорам и законодательству 

ЕАЭС в целях исключения повторов нормативных актов и снятия устаревшие норм 

и требования в национальных законодательствах.   

Отдельной статьей 27 договора посвящается функционированию свободных 

экономических зон в целях содействия социально-экономическому развитию 

государств-членов, привлечения инвестиций, создания и развития производств, 

основанных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, 

туризма и санаторно-курортной сферы. 

В соответствии с нормами следующих основополагающих международных 

договоров, осуществляется деятельность в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности государств-членов: 

• Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 года (в редакции 1971 года); 

• Будапештский договором о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 года; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=29777#l0
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• договор всемирной организации интеллектуальной собственности по 

авторскому праву от 20 декабря 1996 года; 

• договор всемирной организации интеллектуальной собственности по 

исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 года; 

• договор о патентном праве от 1 июня 2000 года; 

• договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 года; 

• конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года; 

• Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 

1891 года и протокол к мадридскому соглашению о международной регистрации 

знаков от 28 июня 1989 года; 

• международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 года; 

• Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 

1883 года; 

• Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 года. 

Государства-члены, не являющиеся участниками указанных международных 

договоров, принимают на себя обязательство по присоединению к ним. Согласно 

приложению № 26 договору ЕАЭС, регулирование отношений в сфере охраны и 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, включая определение 

особенностей правового режима применительно к отдельным видам объектов 

интеллектуальной собственности. 

Государства-члены осуществляют правоприменительные меры по обеспечению 

эффективной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В том числе осуществляют действия по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в соответствии с ЕАЭС, а также с 

регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и 

актами, составляющими право союза. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=82059#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=184676#l0
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Уполномоченные органы государств-членов, наделенные полномочиями в 

сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществляют 

сотрудничество и взаимодействие в целях координации действий по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений прав на объекты 

интеллектуальной собственности на территории союза.  

ЕЭК разработали проект договора совместно с государствами-участниками, о 

координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, предусматривающий формирование систем защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС путем: разработки 

рекомендаций по координированности действий уполномоченных органов, 

направленных на совершенствование деятельности по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений прав на объекты интеллектуальной 

собственности, проведение эффективного прекращения оборота контрафактных 

товаров на территориях государств союза, принятия мер по противодействию 

нарушениям прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в сети 

интернет, гармонизации и улучшение законодательства в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности.  

Введение договора о координации разрешит уполномоченным органам 

производить обмен правоприменительным опытом в сфере предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений прав на объекты интеллектуальной 

собственности и разрабатывать единообразные правила для бизнеса.  

Евразийской экономической комиссией подготовлена концепция развития 

охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в ЕЭАС и ЕЭП, которая 

направлена на создание унифицированной системы интеллектуальной 

собственности как одного из условий функционирования ЕАЭС.  

Концепцией определены направления инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности экономик государств, изложены предложения по 

формированию системы интеллектуальной собственности, координации политики 

и правоприменительной практики в области авторского права и смежных прав, 
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описаны предложения по содействию коммерциализации и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности.  

Концепцией было предложено следующее:  

1) Создать унифицированную систему интеллектуальной собственности (в 

том числе наднациональный институт в сфере интеллектуальной собственности). 

2) Создать наднациональные судебные органы и наднациональные системы 

досудебного разрешения споров. 

3) Совершенствование механизмов стимулирования инновационной 

деятельности и высокотехнологичных производств в рамках ЕАЭС.  

Предложенные направления обеспечат повышению инвестиционной 

привлекательности инновационной деятельности, упростят осуществление 

административных процедур, связанные с обеспечением правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности, простимулируют создание и 

коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности, повысят 

эффективность организации деятельности хозяйствующих субъектов, 

выступающих в качестве владельцев и пользователей прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

В рамках своей деятельности на постоянной основе Евразийская экономическая 

комиссия анализирует международное законодательство, а также опыт зарубежных 

стран и интеграционных объединений в сфере интеллектуальной собственности. 

Так же, производится взаимодействие с международными организациями, 

имеющими обширный опыт в этой сфере.  

Стремление к унификации и гармонизации законодательства в сфере охраны и 

защиты прав интеллектуальной собственности ЕЭК является основным 

направлением,  но  на  ряду с этим направлены усилия на проведение анализа 

правоприменительной практики, разработку рекомендаций по вопросам 

дальнейшей интеграции и обеспечение наиболее благоприятных условий для 

субъектов рынка интеллектуальной собственности на территории союза.  
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1.2 Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности 

Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности основаны 

на ряде соглашений, Российская Федерация является участником большинства из 

них. 

Как уже было отмечено ранее, деятельность в сфере охраны и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности государств-членов основывается на: 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности (изобретений, 

промышленных образцов, товарных знаков и др.) Конвенция принята в Париже 20 

марта 1883 г. И послужила одним из важнейших документов в общей системе 

охраны интеллектуальной собственности. Стоит отметить, что число первых 

участников этой конвенции были всего 11 государств, в настоящее время в ней 

участвуют порядка 150 стран мира. В Парижскую конвенцию, СССР вступил в 

соответствии с постановлением совета министров СССР от 8 марта 1965 г. N 148 с 

1 июля 1965 г. Основной  целью было создать благоприятные условия для 

патентования изобретений и других объектов промышленной собственности 

гражданами и организациями одних государств в других государствах. 

Важнейшими положениями парижской конвенции являются принципы 

национального режима, обеспечивающие иностранным гражданам равные права с 

собственными гражданами, а также принципы конвенционного приоритета, 

которые позволяют вести коммерческую проработку изобретения сразу после 

подачи заявки в своей стране. Именно этот принцип позволяет после подачи заявки 

в национальное патентное ведомство в течении 12 месяцев подавать заявки в 

патентные ведомства других стран с сохранением даты приоритета изобретения. 

Первым и ключевым международным соглашением в области охраны 

литературных и художественных произведений является Бернская конвенция, 

заключенная в Берне (Швейцария) 9 сентября 1886 г. В год ее принятия в ней 

насчитывалось 10 стран, на сегодняшний день, число стран составляет уже 164. 

Российская Федерация присоединились к Бернской конвенции 13 марта 1995 

года с ремаркой о том, «что на произведения, которые на дату вступления 
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конвенции в силу для Российской Федерации уже являются на ее территории 

общественным достоянием действие Бернской конвенции об охране литературных 

и художественных произведений не распространяется». 

Бернская конвенция закрепляет минимальный уровень авторских прав, которые 

должны предоставлять страны-члены конвенции. Проще говоря, права которые 

установлены в конвенции устанавливают только уровень прав, предоставляемых 

на основе конвенции иностранным авторам. В смешении с принципом 

национального режима становится весьма трудно соблюдать правила конвенции и 

не обеспечить указанные права также и своим гражданам. Однако, существуют и 

законны в рамках конвенции на малые исключения, касающиеся только 

внутренних дел. К примеру США, не признают авторских прав на служебные 

произведения федеральных государственных служащих. 

Конвенция требует предоставить авторам следующих исключительных (то есть 

предоставляемых исключительно авторам или уполномоченным ими лицам) или 

«экономических» прав:  

• права на воспроизведение (reproduction) произведения любым способом и в 

любой форме (статья 9);  

• права на перевод (статья 8);  

• права на публичное вещание (теле-, радио-, через эфир или по проводам) 

(статья 11bis);  

• права на публичное исполнение (для драматических и музыкальных 

произведений) (статья 11);  

• права на публичное чтение (для литературных произведений) (статья 11ter);  

• права на переделки, аранжировки и другие изменения произведения (право 

на переработку) (статья 12);  

• права на кинематографическую переделку произведения (статья 14). 

В свою очередь идет соглашение «о международной регистрации знаков», 

Мадридское соглашение от 14 апреля 1891 г., в котором сегодня участвуют 46 

стран мира. Мадридское соглашение не так известно, как Бернская или Парижская 
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конвенции, и пересматривалась в 1900, 1911, 1925, 1934, 1957, 1967 годах. СССР 

принимал участие в конвенции с 1976 года, договор позволяет регистрировать 

международные торговые марки, действительные сразу во многих государствах. 

Преимущественными моментам международной регистрации знаков по 

Мадридскому соглашению являются: упрощение процедуры подачи заявок на 

регистрацию товарного знака. То есть заявитель подает только одну заявку в 

международное бюро ВОИС (всемирная организация интеллектуальной 

собственности)  на французском языке, указывая страны, в которых он просит 

охрану. В случае необходимости увеличения числа стран, в которых 

обеспечивается охрана знака, например, в случае экспорта в эти страны товаров, он 

может сделать заявление о «территориальном расширении»;  еще одним 

преимуществом является то, что заявка оформляется через национальное 

патентное ведомство, т.е. полностью исключается необходимость в услугах 

патентных поверенных в каждой из стран. 

Дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения 

считается датой международной регистрации. Но, если заявка поступает в 

международное бюро позднее, чем через два месяца с даты подачи в национальное 

ведомство, то в этом случае датой международной регистрации будет считаться 

дата поступления заявки в международное бюро. Все зарегистрированные знаки 

публикуются на французском языке в журнале «les marques internasionales», 

который выпускается ежемесячно. Следовательно, национальным ведомствам нет 

необходимости производить специальную публикацию о действующих на их 

территории знаках, зарегистрированных в соответствии с мадридским 

соглашением. 

Всемирная конвенция об авторском праве (далее ВКАП) была создана для 

обеспечения универсального режима охраны авторских прав, который «упростит 

распространение произведений духовного творчества и может способствовать 

лучшему международному взаимопониманию». Российская Федерация (как 

преемник СССР) 27 февраля 1973 года присоединилась к конвенции. 
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Всемирная конвенция авторских прав (ВКАП) полагает уровень охраны 

авторских прав минимальный, в сравнении с Бернской конвенцией. Связано это с 

тем, что разработка и принятие Женевской конвенции была с целью присоединения 

к ней как максимального числа государств, в том числе, государства которые по 

тем или иным причинам не могут обеспечить предусмотренный Бернской 

конвенцией уровень охраны авторских прав. Задачей конвенции стояло то, чтобы 

ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны 

авторского права. 

ВКАП в отличии от Бернской конвенции (которая основывается на факте 

создания произведения как достаточного основания охраны авторских прав на 

него), рассчитывает выполнение определенных формальностей для 

предоставления такой охраны в отдельных странах-участницах. Такие 

формальности нужны для того, чтобы в некоторых странах произведение 

охранялось, необходимо депонирование экземпляров, регистрация или другие 

формальные действия. Потому статьей 3 ВКАП зафиксировано, что такие 

требования считаются выполненными, если, начиная с первого выпуска 

произведения, все его экземпляры будут иметь знак в виде латинской буквы c, 

заключенной в окружность (© - знак охраны авторского права) с указанием года 

первого выпуска в свет и именем владельца данного произведения. 

Таким образом, перечисленные выше международные соглашения, определяя в 

основном объем и характер предоставления исключительных прав 

интеллектуальной собственности в различных странах, не уделяют должного 

внимания таким вопросам, как, например, механизм трансграничного перемещения 

объектов интеллектуальной собственности или обеспечение охраны прав в 

административном и судебном порядке. Эти недочеты были устранены в 

соглашении ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, 

который представляет собой сочетание правил по торговле и инвестициям в идеи и 

творческую деятельность, в которых оговаривается, как интеллектуальная 
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собственность должна быть защищена в процессе осуществления торговых 

операций. 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(далее ТРИПС) является едва ли не первым международным соглашением в 

области интеллектуальной собственности, которое детально рассматривает 

широкий спектр аспектов ее охраны и использования. В соглашении широко 

описаны требования к законодательствам участвующих в соглашении ВТО 

государств по охране прав на объекты интеллектуальной собственности. Также в 

соглашении унифицированы судебные процедуры, дающие возможность 

владельцам, прав значительно эффективнее бороться за их соблюдение в странах-

участниках ВТО. ТРИПС предлагает довольно жесткие меры борьбы с 

контрафактной продукцией, которая практически приравнивается к контрабанде. 

Вдобавок, предъявляя жесткие требования к нарушителями, ТРИПС предполагает 

также высокую ответственность за злоупотребление правами интеллектуальной 

собственности. 

Быстрое развитие производства во всех отраслях промышленности и сельского 

хозяйства, а также рост международной торговли и обмена последними 

достижениями во всех областях науки и техники призвали к более высокой степени 

правового регулирования международных отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. В результате чего, 14 июля 1967 г. В Стокгольме была подписана 

«конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной 

собственности» (далее ВОИС). Советский союз принимал в ней участие, 

вследствие чего официальными языками конвенции стали английский, испанский, 

русский и французский (ст. 20 конвенции). Эта конвенция вступила в силу в 1970 

г. И Россия, как правопреемник СССР в международных организациях, является 

членом ВОИС. 

ВОИС является международной организацией, занимающейся 

администрированием ряда ключевых международных конвенций в области 

интеллектуальной собственности, в первую очередь Бернской конвенции об охране 
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литературных и художественных произведений и Парижской конвенции об охране 

промышленной собственности. С 1974 года также выполняет функции 

специализированного учреждения организации объединенных наций по вопросам 

творчества и интеллектуальной собственности. 

Главной целью ВОИС является содействие охране интеллектуальной 

собственности во всем мире и обеспечение административного сотрудничества 

между парижским и бернским союзами, занимающимися вопросами 

интеллектуальной собственности. Основная и важнейшая функция ВОИС – это 

администрирование многосторонних международных конвенций, включающее в 

себя хранение текстов договоров, официальных их переводов, дополнительных 

договоров, заявлений государств о вступлении, разрешение конфликтов, 

обеспечение процедуры пересмотра договоров, выполнение регистрационных 

функций для договоров, предусматривающих международную регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности. 

ВОИС согласилась в  необходимости разработать всемирную декларацию по 

интеллектуальной собственности, «которая может простым языком заявить о 

преимуществах интеллектуальной собственности и охраны прав интеллектуальной 

собственности для всех и может стать ценным вкладом в глобальную систему 

интеллектуальной собственности и ВОИС». Была необходимость создать 

специальную группу экспертов для выработки текста декларации. Текст 

декларации был окончательно сформулирован и одобрен 26 июня 2000 г. 

Декларация объясняет и показывает какую большую роль играет интеллектуальная 

собственность. Декларация указывает ценность интеллектуальной собственности и 

прав на нее и рекомендует всецело поддерживать авторов и защищать их права, так 

как без авторов и их творений, промышленные, научные изобретения или 

произведения искусства, в обществе не будут прогрессировать и развиваться. 
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1.3 Защита объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации 

Пресечение поставок фальсифицированных и контрафактных товаров является 

одной из главных проблем в современном мире, значимая в разных странах, 

которая касается как глав государств, производителей, продавцов, так и 

потребителей. Нахождение на рынке контрафактных и фальсифицированных 

товаров подвергает риску для жизни и здоровья потребителей. 

Интеллектуальная деятельность – умственная (мыслительная, духовная, 

творческая) деятельность человека в области науки, техники, литературы, 

искусства и художественного конструирования (дизайна). Интеллектуальная 

деятельность показывает использование человеком способностей рационального 

познания. Интеллектуальная деятельность существенно влияет на развитие науки, 

техники, литературы, искусства и художественного конструирования. 

Все современные достижения в области технологий и организаций 

производства, и сокращение роли физического труда человека в массовом 

производстве товаров народного потребления, допускают сказать о производстве, 

как о материальном копировании, постоянном дублировании объекта 

интеллектуальной собственности, который является результатом 

интеллектуальной деятельности. 

Объектами интеллектуальной собственности, согласно статье 1225 

гражданского кодекса РФ признаются:  

• произведения науки, литературы и искусства;  

• программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

• базы данных;   

• фонограммы;  

• сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

•  изобретения;  

• полезные модели;  
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• промышленные образцы;  

• селекционные достижения; топологии интегральных микросхем;  

• секреты производства (ноу - хау);  

• фирменные наименования;  

• товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения 

товаров;  

• коммерческие обозначения. 

Каждая вышеперечисленная категория находится под защитой и охраной  

Российского и международного законодательства, согласно пункту 2 статьи 1225 

гражданского кодекса РФ. 

Особое значение в законодательстве российской федерации уделяется проблеме 

фальсификации лекарственных препаратов и продуктов питания, именно с ними 

связаны особенно тяжкие последствия причинения вреда здоровью и жизни 

человека.  

Первой  при решении проблемы стало принятие федерального закона от 

31.12.2014 №532 – ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных 

добавок». 

Статья 57 закона № 61-ФЗ содержит запрет на продажу фальсифицированных 

лекарственных средств. Однако данный закон предусматривает только одну меру 

– гражданско-правовую ответственность производителя, организации оптовой 

торговли или же аптеки в качестве возмещения вреда, который был причинен 

вследствие применения лекарственных средств. Предусмотренная мера 

совершенно не гарантирует ее практического применения. 

Согласно закону № 29-ФЗ изготовление и реализация фальсифицированных 

пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с ними, влечет 

административную ответственность в форме наложения штрафов. 
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Правовые основы защиты прав интеллектуальной собственности в ЕАЭС 

администрируются правовыми нормами нескольких уровней: национальное  

законодательство, а также различные международные соглашения, например, 

договоры, соглашения и конвенции.  Рассмотренные уровни системы правовых 

норм регулируют порядок и условия ввоза товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС, содержащих результаты интеллектуальной деятельности (далее РИД) и 

средства индивидуализации. На международном уровне защита интеллектуальной 

собственности (далее ИС) включает в себя два основных института: всемирная 

организация интеллектуальной собственности и всемирная торговая организация. 

Признаками интеллектуальной деятельности являются:  

1) Интеллектуальная деятельность имеет индивидуальный характер РИД 

создается сознанием человека посредством логического построения мысли и 

отражает новизну идей. 

2) РИД является исполненный в объективной форме ее продукт, именуемый в 

зависимости от его характера произведением науки, литературы, искусства, 

изобретением или промышленным образцом. 

3) РИД в отличие от объектов вещных прав имеют идеальную природу. 

Литературные и художественные произведения представляют собой систему 

образов. То есть то, в чем выражены результаты интеллектуальной деятельности 

(книги, аудиовизуальные носители), сами по себе не являются результатами 

интеллектуальной деятельности. Следовательно, защите подлежит не форма 

выражения интеллектуальной деятельности (например книга, картина), а ее 

содержание (именно основная мысль произведения). РИД не подвержены износу, 

амортизации, они могут устареть лишь духовно. 

4) Продуктом интеллектуальной деятельности могут являться средства 

индивидуализации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а 

также индивидуализации выполняемых работ или услуг (фирменные 

наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров). Более того, они являются результатом умственной и 
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творческой деятельности, средства индивидуализации содействуют созданию 

здоровой конкурентной среды путем отличия как отдельных предпринимателей и 

изготовляемой ими продукции, так и выполняемых работ или оказываемых услуг. 

Интеллектуальная деятельность может относится как к техническим сферам, 

так и к другим областям деятельности человека.  

Основными формами интеллектуальной собственности являются: 

• патент — представляет собой документ, удостоверяющий авторство, а 

также предлагающий исключительное право и приоритет изобретения. Срок 

составляет в среднем 10-15 лет; 

• лицензия — представляет собой документ или же соглашение, которое дает 

исключительные права на выполнение действий различного характера. Выдается 

на срок от 5 лет; 

•  товарные знаки; 

•  фирменное название организации или изобретения.  

С момента регистрации наименования считается официально бессрочным. 

Правом на использование именования обладает лицо, которое зарегистрировало 

данное фирменное имя. 

Национальное законодательство РФ в сфере охраны ИС закреплено частью IV 

ГК РФ ст. 1229 и 1250, в которых описано право на РИД или на средство 

индивидуализации.   

В одноименной 52 главе ТК ЕАЭС регламентируются меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами. 

Основным способом реализации таможенными органами установленных мер 

является ведение федеральной таможенной службой России таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС). Главной задачей 

включения товаров в ТРОИС является предотвращение противозаконных действий 

в отношении правообладателя при перемещении товаров через границу союза с 

дальнейшим информированием правообладателя о случившемся правонарушении. 

В таком случае деятельность таможенных органов заключается в приостановке 
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выпуска товара, что закреплено ст. 124 ТК ЕАЭС, ст.  112 № 289-ФЗ «о таможенном 

регулировании в российской федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации» (далее – закон № 289-ФЗ), 

информационными письмами, а также инструкциями ФТС РФ. Регистрируя 

товарный знак в ТРОИС, правообладателю дается право на охрану собственных 

интересов и обладать возможностью требования приостановки выпуска товаров, 

которые имеют признаки контрафактных. Такая форма защиты прав ИС показала 

свою высокую результативность и эффективность. ТРОИС за 2018 год расширился 

на 7,5%. На 1 января 2019 года в нем зарегистрировано 4617 объектов 

интеллектуальной собственности (годом ранее было 4295). Среди них – 4 579 

товарных знаков, 32 объекта авторского права, 6 наименований мест 

происхождения товаров. Их владельцами являются как зарубежные, так и 

Российские компании.  

В соответствии со ст. 113 закона № 289-ФЗ таможенные органы осуществляют 

защиту как объектов ИС, включенных в ТРОИС, так и иных объектов ИС, если 

имеются данные о правообладателе, которые требуются для информирования о 

приостановлении выпуска товаров. 

На сегодняшний день таможенные органы на основе договора имеют доступ к 

базе федеральной службы по патентам, товарным знакам и ИС, иначе говоря, 

Роспатент. Указанная служба организовывает и производит ведение 

государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 

мест происхождения товаров РФ. 

Защита собственности производится в различных органах РФ. Защита 

авторских прав в палате по патентным спорам представленная структура в составе 

Роспатента рассматривает те вопросы, которые связаны со столкновением 

различных интересов по поводу товарных знаков, патентов, моделей и образцов. И 

в зависимости от данных видов споров используются различные средства охраны 

и защиты интеллектуальной собственности.  

Защита интеллектуальной собственности в ФАС (федеральная 
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антимонопольная служба) представленный государственный орган уполномочен 

разрешать различные споры в сфере недобросовестной конкуренции, которая 

выражалась в недобросовестном и противозаконном использовании патентов и 

товарных знаков при производстве и продаже продукции.  

Защита авторских прав в специализированных судах. Совсем недавно на 

территории нашей страны начали функционировать суды, которые разбирают дела 

в области интеллектуальной собственности. Уже множество юридических лиц 

обратилось в данный орган с претензиями на недобросовестное обращение с 

авторскими правами.  

Особенности функционирования интеллектуальной собственности в интернете 

позволило привлекать к продуктам своей интеллектуальной собственности 

максимально широкие аудитории, в том числе и потенциальных покупателей. 

Существует целый ряд судебных и административных мер, направленных на 

защиту интеллектуальной собственности.  

В качестве основных можно выделить следующие нормативные меры:  

• блокировка ресурсов и удаление контента с плагиатом или пиратством 

(статья 15.2 ФЗ № 149);  

• функционирование реестров, в которых содержатся запрещенные 

информационные ресурсы (статья 15.1 ФЗ № 149).  

Защита интеллектуальной собственности в интернете рассматривается в рамках 

статьи 1259 гражданского кодекса. Там же описываются и некоторые нюансы. Так, 

важно знать, что в пункте 4 говорится о том, что защита прав интеллектуальной 

собственности должна осуществляться несмотря на наличие их государственной 

регистрации. Например, литературные, а также художественные произведение, 

согласно законодательству, не требуют госрегистрации. Также статья 1270 

гражданского кодекса гласит о возможности правообладателя использовать свое 

произведение любым законным способом, в том же числе находится и публичное 

распространение продукта интеллектуальной собственности в интернете. Для 

обозначения своих прав перед общественностью правообладатель, в соответствии 
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со статьей 1271 гражданского кодекса, может использовать специализированный 

знак, который обозначается заглавной латинской "c" в круге. Также для 

представления своих прав указывается имя и дата первого опубликованного 

авторского продукта. 

В соответствии со ст. 1484 и ст. 1229 ГК РФ правообладателю РИД  и средств 

индивидуализации принадлежит право их использования в любой форме, которая 

не противоречит закону. Он имеет право распоряжаться исключительным правом 

на такие результаты. Путем нанесения товарного знака на собственные изделия, а 

также его регистрации правообладатель индивидуализирует товар, приобретая 

исключительное право на товарный знак. По своему желанию правообладатель 

имеет право разрешать или запрещать кому бы то ни было пользоваться 

собственным РИД или средством индивидуализации. Если запрет отсутствует, то 

это неправильно воспринимать за разрешение правообладателя. Поэтому можно 

говорить, что к одной из основных функций таможенных органов относится 

обеспечение в рамках своих компетенций охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Ст. 171 и ст. 238 уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают 

ответственность за следующие преступления:  

• нелегальная предпринимательская деятельность, направленная на 

производство, хранение или перевозку в коммерческих целях продукции; 

• осуществление работ, которые угрожают безопасности жизни или здоровья 

потребителей. 

Видимые масштабы проблемы послужили предпосылкой для разработки 

государственной политики по усилению мер, направленных вытеснить из оборота 

контрафактные и фальсифицированные товары. Указом президента РФ № 31 от 23 

января 2015 г. «о дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции» сформирована профильная госкомиссия, 

также в каждом субъекте РФ сформированы местные комиссии.  

Комиссия по пресечению незаконного оборота промышленного товара в 
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субъекте РФ является органом, который осуществляет координацию деятельности 

территориальных, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления по 

противодействию незаконного ввоза, производства и оборота промышленного 

товара, включая контрафактную продукцию, а также отслеживание и оценка 

ситуаций в этой сфере на территории субъекта РФ.  

За последнее время государством было предпринято установить ряд серьезных 

мер в рамках ужесточения административной ответственности за реализацию 

контрафакта: 

• повышены санкции за производство, приобретение, хранение, перевозку 

или сбыт товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной 

законодательством РФ; 

• усилена административная ответственность за производство или продажу 

товаров, в отношении которых установлены требования по маркировке или 

нанесению информации, а также за незаконное применение средств 

индивидуализации товаров, работ и услуг.  

 19 июля 2016 года вступил в силу договор, координирующий действия по 

защите прав на объекты ИС от 8 сентября 2015 года. Реализация данного договора 

предоставит возможность плодотворно взаимодействовать всем уполномоченным 

органам стран-участниц ЕАЭС, которые заинтересованы в борьбе с нарушениями 

прав на объекты ИС. 

1 октября 2016 года вступил в силу регламент информационного 

взаимодействия уполномоченных органов стран-участниц союза и комиссии в 

области защиты и охраны прав на объекты ИС. Реализация данного регламента 

позволит вырабатывать меры, в частности, направленные на повышение 

эффективности борьбы с распространением контрафактной продукции на 

территории ЕАЭС.  
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1.4 Понятие контрафактных и фальсифицированных товаров. Виды и 

классификация 

Научно-популярные журналы, экономическая и нормативно-правовая 

литература, средства массовой информации и прочие источники касательно 

контрафактных товаров применяют различную терминологию: «пиратская» 

продукция, контрафактные товары, фальсификат, товары, имеющие нарушения 

прав интеллектуальной собственности, «серые» товары и т.п. 

Размытость в разграничении вышеперечисленных понятий приводит к 

затруднению выработки результативных способов и мер, необходимых для защиты 

добросовестных отечественных и иностранных участников бизнеса от безмерных 

поступлений контрафактных и фальсифицированных товаров.  

Термин «контрафакт» происходит от латинского слова «contrafactio», что 

переводится как подделка. Удивительно, однако действующее национальное 

законодательство не дает правового определения термина «контрафакт»», но 

содержит такое определение как «контрафактный материальный носитель». 

В соответствии с п. 4 ст. 1252 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее –  ГК РФ) в случае, когда изготовление, распространение или иное 

использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, 

в которых отражены РИД а так же средства индивидуализации, влекут нарушение 

исключительного права на такой результат или на такое средство, в таком случае 

материальные носители считаются контрафактными. 

К тому же, к указанному определению можно добавить положения п.1 ст. 1515 

ГК РФ, где указано, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно 

размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, 

являются контрафактными. Вдобавок товар может иметь статус контрафактного и 

в тех случаях, когда он был произведен легальным производителем, но ввезен и 

реализуется организацией, которая не имеет лицензионного соглашения от лица, 

имеющего интеллектуальные права на данный товар.  

Из вышенаписанного можно сделать вывод, что к числу объектов 
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правоотношений касательно ввоза контрафактных товаров относятся: 

• исключительное право на охраняемый РИД или средство индивидуализации; 

• материальные носители, содержащие РИД или средство индивидуализации; 

• оборудование, другие устройства и материалы, используемые для 

изготовления материальных носителей и нарушающие исключительное право при 

их применении;  

• любые действия по незаконному ввозу подобных материальных носителей 

или оборудования; 

• средства индивидуализации, которые включают в себя фирменное 

наименование, товарный знак, коммерческое обозначение, и являются сходными 

до степени смешения, в результате чего могут быть введены в заблуждение 

конечные потребители, а также импортеры.  

Так же контрафактные товары имеют несколько видов:  

1) Подделка. 

2) Товар-имитатор.  

3) Серый (параллельный) импорт. 

Подделкой называют продукцию, которая выпущена с неправомочным 

размещением на ней поддельных фирменных знаков в целях введения 

потребителей в заблуждение. Цена и качество контрафактной продукции могут 

варьироваться как вверх, так и вниз, но незаконное использование товарного знака, 

принадлежащего тому или иному правообладателю остается неизменным.  

Подделки зачастую находятся на рынках повседневных, массовых товаров, где 

легко затеряться среди большого количества продуктов и множества компаний. 

Как правило чаще подделывают продукт, имеющий высокий спрос и высокую 

лояльность потребителей на рынке.  

Товаром-имитатором называется продукция, выпущенная с копированием или 

схожим по стилю отдельных элементов товарных фирменных знаков.  
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К таким товарам относят товары, продаваемые на территории РФ; товары, не 

связанные с сложной технологией изготовления и упаковки; товары, не требующие 

уникальных или дефицитных обязательных составляющих.  

Серый (параллельный) импорт является несанкционированным 

правообладателем поставки оригинальной продукции в ту или иную страну.   

К параллельному импорту относят товары:   

• не ввозимые официальными дилерами и не производимые на территории 

РФ;  

• товары которые продаются с большими скидками в других странах;  

• не относящиеся к акцизным товарам;  

• нескоропортящиеся товары.  

Понятие «фальсифицированная продукция (пищевые продукты, материалы и 

изделия)» установлен  № 29 – ФЗ «о качестве и безопасности пищевых продуктов»  

как намеренно измененные, то есть поддельные, имеющие скрытые свойства и 

качество, информация о которых является сокращенной и неверной.  

В широком смысле слова фальсификация  представляет собой определенные 

действия, направленные на снижение качества товара,  в частности его 

потребительских свойств или понижения его в количестве при сохранении 

наиболее типичных свойств. Что касается фальсификации пищевых продуктов, то 

она в большинстве случаев происходит с помощью наделения их свойственными  

признаками: характерный внешний вид, но ухудшение важных пищевых ценностей 

и, соответственно, безопасности товаров.   

Существуют такие виды фальсификации как:  

• ассортиментная;  

• стоимостная; 

• пересортица; 

• информационная. 

Ассортиментная фальсификация реализовывается путём полной или частичной 

замены товара его заменителями с сохранением нескольких или одного признаков.  
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Ассортиментную фальсификацию можно классифицировать по нескольким 

признакам:   

1) Происхождение заменителей: непищевые, пищевые иной группы, пищевые 

той же группы, вода и имитаторы.  

2) Сходство признаков: упаковка, внешний вид, вкус и запах, консистенция,  

внутреннее строение.  

3) Безопасность: опасная, безопасная.  

Качественной фальсификацией называется подделка товаров с помощью 

пищевых или непищевых добавок для улучшения органолептических свойств при 

сохранении или утрате других потребительских качеств или замена товара на такой 

же другого сорта.  

При качественной фальсификации используются пищевые добавки, 

применение которых, в продукте не утрачивается своя безопасность, или 

непищевые добавки, использование которых, продукт отмечается статусом 

небезопасного.  

Так же существует такой вид качественной фальсификации, как пересортица. 

При таком виде качественной фальсификации используется товар низшего сорта.  

Количественная фальсификация, предполагает обман потребителя за счёт 

значительных нарушений параметров товара, превышающих предельно 

допустимые нормы отклонений, например, недовес или обмер.  

Такой вид фальсификации может существовать по причине неточных средств 

измерения, например, весов; или по причине неверных методов измерений, 

например, по массе брутто без учета веса упаковки, по массе нетто, учитывая вес 

упаковки или с применением дополнительных грузов.  

Стоимостная фальсификация, подразумевает обман потребителя путём 

продажи низкокачественного товара по цене высококачественного. Сопутствуя 

всем остальным видам фальсификации. В целом возможны три способа такой 

фальсификации: продажа по цене высококачественного товара, продажа ниже цены 
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высококачественного товара и в редких случаях продажа выше цены 

высококачественного товара.  

В свою очередь информационная фальсификация работает обманом 

потребителя путём предоставления неточной или изменённой информации о 

товаре. Чаще всего изменяют наименование товара, страна происхождения товара, 

наименование производителя и количество товара. 

Не следует приравнивать фальсифицированные товары к контрафактным, 

поскольку указанные понятия совершенно не являются равнозначными по своим 

правовым значениям.  

Не случайно в Федеральном Законе № 61-ФЗ «об обращении лекарственных 

средств» отделены определения по каждой из указанных категорий. Например, в 

ст. 4 рассмотренного закона содержится определение контрафактного 

лекарственного средства – это лекарственное средство, которое находится в 

обороте с нарушением гражданского законодательства. Также подчеркивается, что 

фальсифицированное лекарственное средство – лекарственное средство, которое 

сопровождается ложной информацией о его составе или производителе. 

Из вышеописанного следует, что такие понятия как «контрафактные» и 

«фальсифицированные» товары очень схожи, и нередко почти невозможно отнести 

товар к одной из категорий. Ввезенный товар на таможенную территорию союза 

может быть как фальсифицированным, так оригинальным, но при этом, к примеру, 

с истекшим сроком годности. 

В соответствии с описанным можно говорить о том, что понятие 

«контрафактный» шире термина «фальсифицированный» товар, помимо того, 

некачественная продукция – это отдельный случай контрафакта, поскольку 

контрафактный товар в любом случае одновременно является еще и 

фальсифицированным, а фальсифицированный может не являться контрафактным. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка единой правовой 

терминологии контрафактных и фальсифицированных товаров является 

объективной необходимостью.  На национальном уровне основные положения 
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государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномочия РФ и 

субъектов РФ в области внешнеторговой деятельности для обеспечения 

благоприятных условий на торговых рынках страны, а также защиты как 

экономических, так и политических интересов РФ Регламентирует Федеральный 

Закон № 164 «об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности».  Контрафактные и фальсифицированные товары напрямую имеют 

отношение ко внешнеторговой деятельности, а это значит, что имеет смысл 

установить единые определения рассмотренным понятиям и отразить их в законе 

№ 164-ФЗ. 

Новые стандарты, основанные на передовых международных практиках, 

устанавливают требования и методы противодействия обороту 

фальсифицированной и контрафактной продукции. 

Перечень стандартов по защите продукции от фальсификации и контрафакта: 

• ГОСТ Р 57881 – 2017 система защиты от фальсификаций и контрафакта. 

Понятия и определения устанавливают применяемые в науке, технике и 

производстве и определения основных терминов в области защиты от 

фальсификаций и контрафакта; 

• ГОСТ Р ИСО 16678 – 2017 «система защиты от фальсификаций и 

контрафакта. Распознавание взаимодейственных объектов и связанные системы 

контроля подлинности для противодействия фальсификации и незаконной 

торговле»; 

• ГОСТ Р 57880-2017 «система защиты от фальсификаций и контрафакта. 

Изделия электронные. Предотвращение получения, методы обнаружения, 

сокращение рисков применения и решения по использованию 

фальсифицированной и контрафактной продукции»; 

• ГОСТ Р 57882-2017 «система защиты от фальсификаций и контрафакта. 

Изделия электронные. Критерии верификации для оценки соответствия практики и 

методов организаций требованиям по противодействию обороту 

фальсифицированной и контрафактной продукции»; 
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• ПНСТ* 242-2017 система защиты от фальсификаций и контрафакта.  

Стандарт определяет основные положения системы противодействия обороту 

фальсифицированной и контрафактной продукции, устанавливает состав и порядок 

проведения оценок условий, способствующих обороту фальсифицированной и 

контрафактной продукции, а также оценок рисков, связанных с таким оборотом. 

Так же содержит рекомендации по выбору и реализации экономически 

целесообразных мер, направленных на предотвращение или снижение рисков 

материальных и нематериальных потерь, связанных с оборотом 

фальсифицированной и контрафактной продукции, а также по оценке 

эффективности таких мер. 

Выводы по 1 главе. Данная глава работы посвящена исследованию методов 

выявления контрафактных товаров. В главе рассмотрен договор о Евразийском 

Экономическом Союзе, установлены главные цели создания союза, изучена его 

структура в рамках интеллектуальной собственности, а также проанализировано 

значение нахождения РФ в ЕАЭС. Так же можно говорить том, что периодически 

происходит совершенствование административно-правовой базы как 

национального законодательства, так и законодательства союза. Это ведет к 

повышению эффективности при противодействии распространению и 

перемещению через таможенную границу ЕАЭС контрафактных и 

фальсифицированных товаров, однако до сих пор остается ряд нерешенных 

вопросов. 

Рассмотрены понятия контрафактных и фальсифицированных товаров, 

приведена их классификация, основные признаки, как контрафактных, так и 

фальсифицированных товаров, а также отличительные признаки контрафакта от 

фальсификата.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка единой правовой 

терминологии контрафактных и фальсифицированных товаров является 

объективной необходимостью. На национальном уровне, основы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, полномочия Российской Федерации 
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и субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности для 

обеспечения благоприятных условий на торговых рынках страны, а также защиты 

как экономических, так и политических интересов Российской Федерации 

регламентирует Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» № 164-ФЗ. Контрафактные и фальсифицированные 

товары напрямую имеют отношение ко внешнеторговой деятельности, значит 

имеет смысл установить единые определения рассмотренным понятиям и отразить 

их в Законе № 164-ФЗ. 
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2 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕАЭС В РАМКАХ БОРЬБЫ С 

КОНТРАФАКТНОЙ И ФАЛЬСИФЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

2.1 Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами РФ 

Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением срока выпуска 

товаров, в соответствии с главой 52 статьей 124 кодекса ЕАЭС, а также 112 и 113 

статьей Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

принимаются в отношении помещаемых под таможенные процедуры товаров, 

содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки и 

наименования мест происхождения товара, включенные по заявлению 

правообладателя в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности государств - членов союза или в таможенный реестр. Таможенные 

органы вправе принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности без заявления правообладателя в соответствии с 

16 главой Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 305 Федерального закона «О таможенном 

регулировании», таможенные органы принимают меры по защите прав 

интеллектуальной собственности в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, представленные на рисунке 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/7c84bc89117f4fb40efb74b66a2bbda707169c30/#dst101752
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Рисунок 1 – Объекты интеллектуальной собственности в отношении которых        

принимаются меры защиты таможенными органами 

Таможенные органы, законодательно, не обеспечены полномочиями в 

отношении таких объектов интеллектуальной собственности: изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели. Правовое регулирование таких 

объектов предусмотрено патентным законодательством, а также ряда других 

объектов интеллектуальной собственности. Фактически, контроль за товарами, 

содержащими вышеперечисленные объекты интеллектуальной собственности, 

является трудоемким и комплексным процессом. Однако в отношении патентов, 

промышленных образцов и топологий интегральных микросхем ввиду наличия 

материально-вещественной формы таможенный контроль при пересечении 

границы в целом выполним. 

Таможенным органами Российской Федерации производится контроль за 

обеспечением защиты прав интеллектуальной собственности по трем 

направлениям: 

• выявляются и контролируются объекты интеллектуальной собственности 

при перемещении товаров через таможенную границу Союза (т.е. проводится 

работа с изъятыми товарами в рамках возбужденных дел по административным 

правонарушениям);  

• выявляются и контролируются объекты интеллектуальной собственности в 

процессе декларирования товаров с подачей таможенной декларации на товары; 



49 
 

• контроль внутреннего рынка. 

Статья 384 Таможенного кодекса ЕАЭС определяет, что правообладатель 

имеет прерогативу прибегать к любым средствам защиты своих прав в 

соответствии с законодательством государств-членов Союза, включая меры по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, которые принимают 

таможенные органы. Согласно статье 384 Таможенного кодекса ЕАЭС, 

таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности: 

•  включенных: 

–  в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который 

ведется таможенным органом государства-члена Союза; 

–  единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов Союза. 

• не включенных:  

– в таможенный реестр, в соответствии с таможенным законодательством 

государств-членов Союза. 

В статьях 385 и 386 Таможенного кодекса ЕАЭС содержатся сведения о 

Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов (Далее – ЕТРОИС) и следственно в Национальных таможенных 

реестрах объектов интеллектуальной собственности. 

Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной 

собственности определены статьей 387 Таможенного кодекса ЕАЭС при 

включении их в таможенные реестры, которые ведутся таможенными органами в 

государствах- членах таможенного союза, и единый таможенный реестр с учетом 

срока, указанного правообладателем в заявлении. Срок защиты прав 

правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, включенные в 

реестр, не может превышать два года со дня включения в такой реестр, при 

условии, что срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной 

собственности не может превышать срока действия прав правообладателя на 
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соответствующий объект интеллектуальной собственности. 

В ТРОИС, которые ведут таможенные органы государств-членов Союза, 

согласно статье 386 Таможенного Кодекса ЕАЭС, объекты интеллектуальной 

собственности включаются на основании заявлений правообладателей. Порядок и 

условия ведения таможенного реестра устанавливаются законодательством 

государств-членов Союза. В таможенный реестр включаются объекты 

интеллектуальной собственности, которые подлежат защите на территории 

государства-члена Союза, в соответствии с законодательством этого государства.  

Для того, чтобы обнаружить возможные факты перемещения через 

таможенную границу Союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, таможенными органами изучаются все представляемые документы, 

в первую очередь декларацию на товар. В процессе таможенного декларирования 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в графе 31 ДТ 

«Грузовые места и описание товаров» необходимо указание товарного знака и 

фирменного наименования. 

Информация о товарных знаках в декларации на товары указываются в том 

виде, в котором они подлежат охране и защите, так же, если используются буквы 

иностранного алфавита, в равной степени как и иные обозначения, которые служат 

для индивидуализации товаров (артикул, модель и т.д.) необходимо указывать на 

оригинальном языке. 

Вместе с тем, при указании иностранного товарного знака в русской 

транскрипции или в виде перевода на русский язык, форма может быть 

рассмотрена как недостоверное декларирование, так как на территории РФ 

подлежит охране и защите сам товарный знак, а не его русская транскрипция или 

его перевод. 

Лицу, перемещающему товары, содержащие знаки, включенные в ТРОИС, 

направляется соответствующее уведомление. Такое уведомление заполняется 

должностным лицом таможенного поста в двух экземплярах, один из которых 

поступает на руки перевозчику для приобщения к комплекту 
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товаросопроводительных документов, а   второй   приобщается   в   дело   

таможенного   органа.  В случае, когда производится перевозка товара 

автомобильным транспортом, экземпляр прикрепляется к отрывному листу книжки 

МДП. 

В случае, когда товар содержит признаки объектов интеллектуальной 

собственности, внесенных в таможенный реестр, в графе 33 «Код товара» в пятом 

подразделе декларации на товары вносится буква «И». 

При декларировании товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в таможенный реестр, в графе 44 ДТ «Дополнительная 

информация/Предоставленные документы» обязательно указываются сведения о 

документах доказывающих передачу прав на объекты интеллектуальной 

собственности, либо документах, подтверждающих введение в гражданский 

оборот на территории ЕАЭС товаров, обозначенных товарным знаком, с согласия 

правообладателя. 

Если документы не были указаны, то таможенные органы принимают меры 

приостановить выпуск товаров. 

Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, следуют нескольким целям: 

1. Обеспечить безопасность потребителей товара. 

2. Защитить интерес правообладателя. 

3. Обеспечить поступление в государственный бюджет доходов от взимания 

таможенных пошлин, налогов, потому как стоимость прав на пользование объектов 

интеллектуальной собственности идет в учет при расчете таможенной стоимости 

товаров. 

Как показывает практика деятельности таможенных органов, наиболее 

характерными преступлениями лиц, перемещающих контрафактную продукцию 

через таможенную границу Союза, являются: 

• импорт на таможенную территорию Союза контрабандным способом 

контрафактных товаров; 
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• импорт или экспорт товара не под своим наименованием;  

• перемещение объектов интеллектуальной собственности в коммерческих 

целях под видом товаров, ввозимых не для коммерческих целей; 

• перемещение объектов интеллектуальной собственности мошенническим 

использованием средств идентификации; 

• смешение различных товаров и (или) расчленения, в том числе разборка на 

мелкие партии с провозом через различные таможенные посты и через достаточно 

продолжительные промежутки времени; 

• недекларирование или недостоверное декларирование объектов 

интеллектуальной собственности, ввозимые для коммерческих целей, в целях 

уклонения от уплаты таможенных платежей. 

При декларировании товаров обязательно нужно знать, что таможенному 

декларированию подлежит не сама интеллектуальная собственность (результат 

интеллектуальной деятельности), а товар, перемещаемый через таможенную 

границу Союза, который содержит объекты интеллектуальной собственности, а 

именно его материальный носитель. 

Основными признаками контрафактной продукции являются: 

• на товаре (упаковке) указана несоответствующая страна вывоза товара со 

страной происхождения; 

• дефектная упаковка товара, внешний вид (ненадлежащего качества); 

• отсутствие информации в текстильных товарах о составе ткани, инструкции 

по уходу; 

• фотокопия инструкции по применению товара; 

• перевозка товара производится беспорядочно, в сваленном или в 

разукомплектованном виде (духи, часы, одежда); 

• товар представляет из себя этикетки, наклейки, бирки, ярлыки, вкладыши, 

обложки, футляры, маркированные коробки или штампы; 

• значительно заниженная стоимость или сумма страховки сравнительно с 

подобным типом товарами; 
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•  при ввозе (вывозе) партий магнитных, оптических, механических 

носителей информации отсутствуют лицензионные договора; 

• включенные в ТРОИС товары, при условии их ввоза или вывоза через 

пункты пропуска, которые не использует импортер или экспортер оригинальных 

товаров, или ввоз осуществляется из страны, не являющаяся местом изготовления 

оригинальных товаров; 

• товары маркированы товарными знаками, похожими до степени смешения 

(то есть ассоциирующимися в целом) с товарными знаками, указанными в списках; 

• в списках лицензиатов не установлен правообладателем импортер или 

получатель товаров. 

При подаче товара к таможенному декларированию, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, должностным лицам таможенных органов, 

осуществляющим таможенный контроль, необходимо: 

1. Проверять сведения, заявленные в декларации на товары учитывая 

информацию, указанную в таможенном реестре. 

2. Уделить особое внимание информации о маркировке товаров (их упаковке) 

товарными знаками, клеймами, на которых указываются фирменные наименования 

и наименование мест происхождения товара, способ упаковки. Эта информация 

обязательно должна указываться в актах таможенного досмотра. Принимая в 

расчет то, что к проведению исследований образцов могут быть привлечены 

уполномоченные правообладателем лица, контактные адреса и телефоны которых 

указаны в перечнях таможенного реестра, к акту таможенного досмотра в 

обязательном порядке необходимо приобщить ярлыки, этикетки, фотографии и т.п. 

ввозимых товаров. 

3. Внимательно проверять факт выдачи и правильность оформления 

разрешительных документов государственных контролирующих органов 

(сертификатов соответствия, лицензий и другие). Вместе с тем обязательно 

контролировать товары, маркированные не только товарными знаками, 

внесенными в таможенный реестр, но и сходными с зарегистрированными до 
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степени смешения. 

4. При осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, на этапе контроля за верной установкой кода 

товара в соответствии с ТН ВЭД и страны происхождения, а также соблюдения 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего запреты и 

ограничения, необходимо заострять особое внимание на заполнение декларации на 

товары, в которой должно быть указано: 

• наименование товарного знака и фирмы - производителя; 

• отмечен символ «И»  при наличии в таможенном реестре товарного знака; 

• наличие информации о лицензионных договорах на право использования 

товарного знака и дополнениях к ним. 

5. В случае когда выявлен признак нарушения авторского или смежного права, 

право на товарный знак или наименование места происхождениятоваров, 

подразделение таможенного органа, которое обнаружило правонарушение, 

проводит отбор двух, а при необходимости трех (для анализа, контрольный и 

арбитражный) образцов каждого наименования, и направляют служебную записку 

в заинтересованные подразделения таможенного органа для последующего 

привлечения специалистов для оказания содействия в выявлении нарушений 

авторских (смежных) прав или проведения экспертизы. 

Если правообладатель подал заявление, которое указывает на признаки 

административного правонарушения, оно рассматривается таможенными 

органами в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ. 

В целях обеспечения эффективности контроля за соблюдением таможенного 

законодательства Российской Федерации ФТС России вправе устанавливать 

определенные таможенные органы для декларирования товаров в случае 

необходимости проведения специального контроля за отдельными товарами, 

содержащими объекты интеллектуальной собственности, по перечню, 

устанавливаемому Правительством Российской Федерации. 

ФТС России может устанавливать особенности декларирования товаров, 
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содержащих отдельные виды объектов интеллектуальной собственности, в 

соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации. 

Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, внесенные в 

таможенный реестр, декларируются отдельно от остальных товаров путем подачи 

по желанию декларанта отдельной таможенной декларацией, или отдельного 

добавочного листа к основной декларации на товары. 

Если должностным лицом таможенного органа выявлены товары, которые 

обладают признаками контрафактных, при проверке декларации на товары и 

прилагаемых документов и (или) проведении таможенного досмотра, , то выпуск 

таких товаров приостанавливается на десять рабочих дней и такие товары 

принимают статус находящихся на временном хранении. 

Начальник таможенного органа или замещающее его лицо, примет решение о 

приостановлении выпуска, в виде резолюции на рапорте, в котором содержится 

мотивированное обоснование приостановления выпуска, оформленое 

должностным лицом таможенного органа незамедлительно после выявления 

признаков контрафакта. Решение принимается не позднее окончания рабочего дня, 

в течение которого составлен рапорт. Длительность действия решения о 

приостановлении выпуска товаров исчисляется со следующего рабочего дня после 

даты его принятия. 

Штамп «Выпуск приостановлен» с указанием даты принятия решения, 

заверяемый подписью и проставлением оттиска личной номерной печати 

должностного лица таможенного органа, ответственного за выпуск товаров, 

отмечается в декларации на товары либо на добавочном листе к основной 

декларации на товары, в отношении которых принято решение о приостановлении 

выпуска. При условии, когда в одной декларации на товары декларируются сразу 

несколько товаров, выпуск остальных товаров осуществляется в соответствии с 

таможенным законодательством Российской Федерации независимо от принятого 

решения о приостановлении выпуска в отношении товаров, обладающих 

признаками контрафактных. При этом на основном листе декларации на товары 
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проставляется штамп «Выпуск разрешен» с записью «за исключением товаров №». 

Декларанту и правообладателю (его представителю) выдаются уведомления о 

приостановлении выпуска товаров не позднее следующего дня после дня принятия 

решения о приостановления выпуска товаров. 

Правообладатель и декларант (их представители) могут брать под  таможенным 

контролем пробы и образцы товаров, в отношении которых принято решение о 

приостановлении выпуска, проводить их исследование, а также осматривать, 

фотографировать или иным образом фиксировать такие товары, с письменного 

разрешения таможенного органа. 

Кроме того, таможенный орган может предоставить дополнительную 

информацию, которая может понадобиться правообладателю для доказывания 

нарушения его прав (информацию о производителе, отправителе, количестве и 

другие) в письменном обращении правообладателя (его представителя), за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Полученная 

информация является конфиденциальной и не должна передаваться 

правообладателем (его представителем), передаваться третьим лицам, а также 

государственным органам, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

Правообладатель (его представитель) вправе подать в таможенный орган 

мотивированное письменное обращение о продлении приостановления выпуска 

товаров с указанием срока такого продления (до истечения срока приостановления 

выпуска товаров), в целях обращения в судебные органы для защиты своих прав 

или в иные уполномоченные, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, органы для возбуждения дела об административном правонарушении 

и (или) уголовного дела. 

Начальник таможенного органа или лицо, его замещающие, решает о 

продлении срока приостановления выпуска товаров в виде резолюции «Продлить 

до» на обращении правообладателя (его представителя) с указанием даты 

окончания срока продления, определяемого с учетом сроков, указанных в 
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обращении. Срок, на который продлевается решение о приостановлении выпуска 

товаров, не может превышать десяти рабочих дней. В декларации на товаре в таком 

случае в месте проставления штампа «Выпуск приостановлен» делается запись 

«продлено до» с указанием даты, до которой продлено решение о приостановлении 

выпуска товаров. Запись заверяется подписью и личной номерной печатью 

уполномоченного должностного лица. 

При наличии письменного согласия правообладателя на уничтожение товаров, 

декларант в течение срока приостановления выпуска товаров может заявить 

таможенную процедуру уничтожения товаров, выпуск которых приостановлен. 

При таких условиях решение таможенного органа о приостановлении выпуска 

отменяется. Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, 

следующий за днем истечения срока приостановления выпуска товаров, если до 

истечения срока приостановления выпуска товаров таможенным органом не будет 

получено (принято) решение об изъятии товаров или наложении ареста на товары, 

либо не будет получено решение об их конфискации. Выпуск таких товаров 

возобновляется и производится в порядке, установленном кодексом ЕАЭС и 

Федеральным законом. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до истечения 

срока приостановления выпуска товаров, если: 

1) В таможенный орган поступило заявление правообладателя или лица, 

представляющего его интересы, интересы сразу нескольких правообладателей, об 

отмене такого решения. 

2) Объект интеллектуальной собственности исключен из ЕТРОИС государств-

членов или национального таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, на 

территории которого товары помещаются под таможенные процедуры 

3) Другие случаи, установленные законодательством государств-членов. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, когда 

стало известно о наличии вышеуказанных оснований. 
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Отмена решения о приостановлении выпуска товаров осуществляется 

начальником того таможенного органа, которым принималось решение о 

приостановлении выпуска товаров, или уполномоченным им лицом в виде 

резолюции на соответствующем обращении правообладателя (его представителя) 

или на рапорте должностного лица подразделения по защите прав 

интеллектуальной собственности либо иного уполномоченного должностного лица 

таможенного органа, составленными не позднее дня, следующего за днем 

истечения срока приостановления выпуска товаров, или дня, когда стало известно 

об исключении объекта интеллектуальной собственности из таможенного реестра. 

После отмены такого решения выпуск товаров осуществляется в соответствии  

с кодексом ЕАЭС, если иное не предусмотрено законодательством стран-членов 

Союза, делается отметка о дате выпуска таких товаров. 

Оборот таких товаров на территории Российской Федерации допускается после 

их выпуска таможенными органами в соответствии с таможенным 

законодательством союза либо Федеральным законом таможенного 

регулирования, если после изъятия или ареста товары не будут конфискованы или 

уничтожены в соответствии с уголовным, гражданским законодательством или 

законодательством об административных правонарушениях. 

Статья 308 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» регламентирует приостановление выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный реестр.  

Согласно данной статье, при обнаружении признаков нарушения прав 

интеллектуальной собственности и при наличии информации о правообладателе 

(его представителе) на территории Российской Федерации, таможенные органы 

вправе приостанавливать выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, не внесенные в реестр. 

Помимо этого, для реализации полномочий по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный реестр, таможенные 

органы вправе запрашивать у правообладателя необходимую информацию. 
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При приостановлении выпуска товаров в соответствии со статьей 308 

Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

таможенные органы не позднее следующего дня после дня приостановления 

выпуска товаров информируют об этом правообладателя и декларанта. 

Последовательность таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, не внесенных в таможенный реестр, идентична 

последовательности таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, внесенные в таможенный реестр. 

Также нужно отметить, что сроки приостановления выпуска товаров в таком 

случае отличаются от сроков приостановления выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, внесенные в таможенный реестр. 

В таком случае, выпуск товаров приостанавливается не на 10 рабочих дней, а на 

7. 

Таможенный орган вправе продлить указанный срок, но не более чем на  10 

рабочих дней, если правообладатель направил в таможенный орган обращение в 

письменной форме о таком продлении и подал в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, заявление 

о включении соответствующего объекта интеллектуальной собственности в 

таможенный реестр в соответствии со статьей 306 Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». Если правообладатель не 

подал заявление о включении своего объекта интеллектуальной собственности в 

таможенный реестр, то товар подлежит выпуску в соответствии заявленной 

процедуре. 

Правообладатель вправе получать от таможенного органа информацию о 

товарах, в отношении которых было принято решение о приостановлении выпуска, 

а также брать пробы и образцы таких товаров. 

В соответствии со статьей 308 пунктом 4, решение о приостановлении выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в 

таможенный реестр, подлежит отмене до истечения срока приостановления 



60 
 

выпуска товаров, если: 

• информация о правообладателе, имеющаяся у таможенного органа, не 

подтверждена; 

• правообладатель (его представитель) обратился в таможенный орган с 

просьбой об отмене такого решения;  

• декларант заявил таможенную процедуру уничтожения товаров (при 

наличии письменного согласия правообладателя на уничтожение товаров), выпуск 

которых приостановлен. 

Выпуск товаров осуществляется в порядке, установленном таможенным 

законодательством Союза и Федеральным законом № 289-ФЗ , если по истечению 

срока приостановления товаров правообладателем не выполненны условия, 

предусмотренные частью 2 статьи 308, либо уполномоченным органом не принято 

решение об изъятии товаров, о наложении ареста или об их конфискации. 

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, не включенные в таможенный реестр: 

• применимы к товарам, содержащие объекты авторского и смежного права, 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров; 

• не применяются в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, по которым ранее уже принимались данные 

меры, но правообладатель не принял достаточных мер по их защите. 

Статьей 309 определены сроки принятия решений таможенными органами при 

принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров. В соответствии с 

данной статьей, решения таможенных органов: 

• о приостановлении выпуска товаров; 

• о предоставлении права на информацию; 

• об отмене решения о приостановлении выпуска товаров; 

• о продлении срока приостановления выпуска товаров; 

• о предоставлении права на взятие проб и образцов. 
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Принимаются таможенным органом не позднее следующего рабочего дня со 

дня обнаружения признаков нарушения прав интеллектуальной собственности, 

поступления соответствующего письменного обращения либо совершения иного 

действия, являющегося основанием для принятия соответствующего решения. 

Случаи, когда меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, не 

применяются определены в статье384 Таможенного кодекса ЕАЭС. Это касается 

товаров, перемещаемых через таможенную границу: 

– в целях личного пользования физическими лицами, в том числе 

пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

– в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

– для официального и личного пользования дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными 

представительствами иностранных государств, международными организациями, 

персоналом этих представительств, учреждений и организаций. 

Согласно требованию пункта 5 статьи 306 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», правообладатель в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации несет ответственность за 

имущественный вред, причиненный лицам, указанным в статье 306, в результате 

приостановления выпуска товаров, если в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не будет определено, что товары (включая их 

упаковку и этикетку) являются контрафактными., Возмещению не подлежит вред, 

причиненный правомерными действиями таможенных органов и их должностных 

лиц, если иное не предусмотрено Федеральным законом таможенного 

регулирования и иными федеральными законами. 
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2.2 Статистические данные основных показателей деятельности таможенных 

органов Российской Федерации в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности 

 

 В центральном аппарате Федеральной таможенной службы России каждый год 

проводятся пресс-конференции по вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами Российской Федерации. Наряду с 

представителями  Центрального экспертно-криминалистического   таможенного 

управления, в конференциях принимают участие представители крупнейших 

юридических компаний — представителей зарубежных и российских 

правообладателей  таких  как: «Adidas», «Chanel», «Р-Фарма»,  «Nike»,  «Sony», 

«Honda», «NIVEA», «Сanon», «Мерседес-Бенц Рус», «Hermes», «Фольксваген 

Групп Рус» и другие. 

На конференциях рассматриваются и освещаются актуальные вопросы 

деятельности таможенных органов Российской Федерации по защите прав 

интеллектуальной собственности и борьбе с перемещением контрафактных 

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

правообладателями и общественными институтами. 

ФТС России активно взаимодействует с общественными объединениями по 

вопросам защиты прав интеллектуальной собственности. Регулярно проводятся 

заседания совместных рабочих групп ФТС России, Роспатента и Некоммерческого 

партнерства «Русбренд», объединяющего крупнейших производителей 

потребительских товаров на российском рынке. Организовано сотрудничество с 

Торгово-промышленной палатой РФ, Ассоциацией Европейского бизнеса, 

Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минкультуры России, МВД 

России, Американской торговой палатой, Комитетом производителей алкогольной 

продукции и другими организациями в целях сотрудничества с правообладателями. 

Выступающие на пресс-конференциях и семинарах отмечают, что эффективная 

защита интеллектуальной собственности – это сохранение здоровья населения; 
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недопущение нанесения вреда потребителю; повышение инвестиционной 

привлекательности страны, обусловленной отсутствием недобросовестной 

конкуренции на товарном рынке; обеспечение сбора платежей в федеральный 

бюджет. 

При проведении семинаров, специалисты в области защиты брендов 

предоставляют таможенным органам подробную информацию об отличительных 

признаках оригинальной продукции и ее маркировке. Установлено, что одним из 

важнейших элементов в  обеспечении эффективной защиты прав 

интеллектуальной собственности является тесное сотрудничество 

правообладателей с федеральными органами исполнительной власти. 

Большую часть правообладатели товарных знаков на товары народного 

потребления кроме морального ущерба несут и материальные потери. 

Значительные потери несет и бюджет страны из-за теневого оборота 

контрафактных товаров. На рисунке 2, видно, что в 2017 году таможенные органы 

предотвратили ущерб, который мог быть нанесен правообладателям объектов 

интеллектуальной собственности, суммой более 7,7 миллиардов рублей, в 2018 

году этот же показатель составлял 4,5 миллиардов рублей, в 2019 году показатель 

дошел до  6,8 млрд, что в 1,5 раза больше показателя 2017 года. 
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Рисунок 2 – Предотвращенный ущерб таможенными органами РФ за 

период 2017 –2019 гг. в млрд. руб. 

За 2017 год выявлено 20,4 миллионов единиц контрафактной продукции, в 2018 

году данный показатель составлял 10 миллионов единиц, следовательно показатель 

снизился в два раза, в 2019 году выявлено свыше 16 миллионов единиц 

контрафактной продукции, по сравнению с 2018 годом показатель повысился на 

60%. На рисунке 3, видно, что в 2019 году выявлено на 6 миллионов единиц 

контрафактной продукции больше, чем в 2018, показатель дает понять, об 

увеличении числа контрафакта, провозимого через границы и работе таможенных 

органов по пресечению данных нарушений.  
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Рисунок 3 – Выявленная контрафактная продукция за 2017 – 2019 гг. в млн. ед. 

Согласно данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в 

таблице 1 отражено о количество выявленных правонарушений в сфере защиты 

объектов интеллектуальной собственности за период с 2017 года по 2019. 

Таблица 1 – Количество выявленных правонарушений в сфере защиты объектов 

интеллектуальной собственности за 2017 – 2019 гг. в штуках 

Название правонарушения 2017 год  2018 год  2019 год 

Количество возбужденных дел об АП в сфере 

защиты прав интеллектуальной собственности 
1 027 1072 1255 

Количество возбужденных дел об АП по статье 

14.10  КоАП РФ (незаконное использование 

товарного знака) 

996 1050 1223 

Количество возбужденных дел об АП  по части 

1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и 

смежных прав) 

31 22 32 

 

Для наглядности на рисунке 4 отражены количество возбужденных дел за 

период 2017 – 2019 года. Предметами правонарушений чаще всего являются 

одежда, обувь, алкогольная продукция, минеральные воды и соки, автозапчасти. 
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Рисунок 4 – Количество заведенных дел об административных правонарушениях 

в сфере интеллектуальной собственности за 2017 – 2019 гг. в шт. 

Стоит отметить, что на рисунке виден стабильный, ежегодный рост, как 

«незаконного использования товарного знака», так и нарушения в части «авторских 

и смежных прав» не смотря на неплохой показатель в 2018 году, в 2019 году этот 

показатель снова вырос. 

 Для эффективного выявления нарушений, инструментом защиты прав 

владельцев торговых марок, зарекомендовал себя Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, который ведет Федеральная таможенная служба 

России.  

Данные ТРОИС, каждый месяц публикуются на официальном сайте 

Федеральной таможенной службы России. На рисунке 5, видно, что в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом количество объектов интеллектуальной собственности в 

таможенном реестре увеличилось на 7,5 %, с 4295 единиц до 4617 единиц. Таким 

образом, в 2018 году 322 единиц объектов интеллектуальной собственности были 

включены в таможенный реестр, что на 26,3% меньше, чем в 2017 году (435 

объекта). В 2019 году по сравнению с 2018 годом количество объектов 

996
1050

1223

31 22 32

1027
1072

1255

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2017 год 2018 год 2019 год

14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) 

ч.1 ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав).

Всего нарушений



67 
 

интеллектуальной собственности увеличилось на 299 объекта. Но не превысило 

годовой прирост за предыдущий 2018 год и упал на 7,2%. 

 

Рисунок 5 – Расширение таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности за период 2017 – 2019 гг. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в таможенном реестре интеллектуальной 

собственности зарегистрировано 4 916 объектов, принадлежащих как зарубежным, 

так и российским компаниям, среди которых 4 879 товарных знаков, 32 объекта 

авторского права и 5 наименований мест происхождения товаров. 

На рисунке 6 отображено количество по видам и категориям нарушений прав 

на объекты интеллектуальной собственности выявленных таможенными органами 

за период 2017 – 2019 гг. в РФ.  
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Рисунок 6 – Количество выявленных нарушений в штуках по категориям 

за период 2017 – 2019 гг. в шт. 

В разрезе категорий нарушений прав на объекты интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации безусловно преобладают  нарушения в 

области незаконного использования товарных знаков. Однако по сравнению с 2018 

годом, в 2019 году отмечается  снижение  количества   таких   нарушений на 68%. 

В отчетном периоде зафиксировано уменьшение количества выявленных 

нарушений авторских и смежных прав на 73%. 

Также отмечается снижение количества нарушений патентных прав на 45% по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Снижение количества выявленных нарушений, связано с отсутствием 

статистических данных Министерства    внутренних    дел    Российской    

Федерации по количеству выявленных административных правонарушений в  

сфере  интеллектуальной  собственности за 2019 год. 

Кроме того, не формируются сведения о количестве изъятой контрафактной 

продукции, сумме причиненного вреда, а также о категориях выявленных товаров 
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в органах  внутренних дел Российской Федерации. 

Следует отметить возрастающую роль надзорных органов в области борьбы с 

нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности.  

2.3 Статистические данные показателей деятельности таможенных органов 

ЕАЭС в сфере защиты прав интеллектуальной собственности 

Основным необходимым условием экономического роста государств является 

высокая активность хозяйствующих субъектов в области создания и 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 

Одним из важным факторов стимулирования этой деятельности является 

наличие эффективной правоприменительной практики в области защиты 

интеллектуальной собственности, которая обеспечивает предотвращение и 

пресечение нарушений прав на охраняемые объекты интеллектуальной 

собственности. 

Изложенная информация уполномоченных органов показала следующую 

ситуацию в правоприменительной практике государств-членов. 

На рисунке 7, отражено количество выявленных нарушений прав на объекты 

интеллектуальной собственности в ЕАЭС в 2017 – 2019 гг. 
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Рисунок 7 – Количество выявленных в ЕАЭС нарушений прав на объекты 

интеллектуальной собственности в 2017 – 2019 гг. в шт. 

В 2019 году в ЕАЭС зафиксировано  4 300  нарушений  в сфере 

интеллектуальной собственности, что на 67% меньше 2017 отчетного периода в 

количестве 13 124 нарушений. Такое снижение количества выявленных нарушений 

возможно связано с непредставлением данных Министерства    внутренних    дел    

Российской    Федерации  по количеству выявленных административных 

правонарушений в сфере интеллектуальной собственности за 2019 год. 

За прошедший отчетный период количество выявленных уголовных 

преступлений в ЕАЭС снизилось на 26%. 

На рисунке 8 представлена информация о количестве выявленных нарушений 

прав на объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС по категории нарушения 

в 2017 – 2019 гг.  
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 Рисунок 8 – Количество выявленных в ЕАЭС нарушений на объекты прав 

интеллектуальной собственности за 2017 – 2019 гг. в шт. 

Как видно из рисунка 8, в течение последних трех лет наблюдается устойчивое 

снижение количества выявленных нарушений авторских и  смежных  прав  в 2018 

на   6,3% и на 71,9% в 2019 году . Снижение очевидно обусловлено смещением 

противоправной деятельности в области использования авторских и смежных прав 

в интернет- пространство. 

Как можно заметить, товарные знаки составляют 90% от общего количества 

объектов интеллектуальной собственности, представленных в таможенных 

реестрах. В таможенном реестре Российской Федерации   также   представлены    

объекты   авторских    прав и наименования мест происхождения товаров. 

Общее количество объектов интеллектуальной собственности, содержащихся в 

таможенных реестрах государств-членов представлено на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Количество объектов интеллектуальной собственности в таможенных 

реестрах  государств-членов в 2017 – 2019 гг. в шт. 

Отметим, что на графике представлена информация о количестве объектов в 

ТРОИС государств-членов, в отношении которых применяются меры по защите  

прав  на объекты интеллектуальной собственности, за исключением Российской 

Федерации. Таможенный реестр Российской Федерации ведется нарастающим 

итогом и по окончании срока действия регистрации в реестре записи об объекте 

интеллектуальной собственности из него не исключаются. При этом статистика по 

количеству объектов, в отношении которых применяются меры по защите, в   

Российской Федерации не формируется. 

Сравнив данные о количестве объектах интеллектуальной собственности в 

национальных таможенных реестрах, представленные на рисунке 9, с данными 

патентных ведомств государств-членов по количеству ежегодно регистрируемых 

товарных знаков рисунок 10, становится понятно, что правообладатели    не     в     

полной     мере     заинтересованы в использовании механизма защиты своих прав 

посредством включения      объектов     интеллектуальной      собственности  в   

таможенные   реестры. Также это может быть связано с географией использования 

правообладателями товарных знаков. 
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Рисунок 10 – Динамика регистраций товарных знаков в государствах-

членах за период 2017 – 2019 гг. 

Кроме того, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 

отмечается особое внимание на пассивности и непоследовательности действий 

правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности включены в 

таможенный реестр. В частности, в случае приостановления выпуска товара 

таможенными органами Республики Беларусь, на       этапе      осуществления       

таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности и имеющих признаки 

контрафактности, отмечается отсутствие реакции правообладателей на уведомления 

таможенных органов. Следствием этого является вынужденный выпуск товаров, 
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собственности. Эффективным инструментом защиты прав владельцев торговых 

марок зарекомендовал себя ТРОИС, который ведет Федеральная таможенная 

служба России. На конец 2019 года в нем насчитывается 4916 объектов, 

принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям. 

Проблема масштабных правонарушений в сфере интеллектуальной 

собственности приобрела для Российской Федерации в последние годы большую 

актуальность. На российском рынке представлено огромное количество объектов 

интеллектуальной собственности. В связи с этим закономерно появление 

контрафактных товаров, содержащих известные бренды, что означает потерю 

дохода государством, появление некачественных, несоответствующих стандартам 

товаров на рынке, что ведет к угрозе безопасности и здоровью населения.   

В 2019 году на территории ЕАЭС зафиксировано снижение общего количества 

выявленных нарушений в сфере интеллектуальной собственности на 67%, 

количества выявленных административных правонарушений – на 78%, а 

уголовных преступлений – на 26%.  

Объем контрафактной продукции в ЕАЭС увеличился на 54% по сравнению с 

2018 годом и составил более 17 млн. единиц. Основными причинами роста 

количества контрафактных товаров в ЕАЭС представляются следующие:  

• значительное удорожание оригинальной продукции, способствующее 

увеличению производства или притока поддельной продукции;  

•  отсутствие надлежащего участия правообладателей и потребителей в 

защите потребительского рынка от контрафактной продукции, обусловленное 

репутационными рисками и, как следствие, снижением объемов реализации 

продукции; 

• низкий уровень профилактической работы и слабая информированность 

общественности о низких потребительских свойствах продукции, зачастую 

подверженной контрафакции; 

• широкое распространение стихийной формы торговли;  

• распространение контрафактной продукции посредством Интернет-
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торговли и международных почтовых отправлений. 

 В рамках ЕАЭС представленная уполномоченными органами информация 

свидетельствует об активной работе государств-членов в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Вместе с тем различия в компетенции 

уполномоченных органов, а также их «фрагментарное» взаимодействие между 

стран, могут существенно снижать эффективность проводимой работы по борьбе с 

нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3.1 Проблемы таможенных органов Российской Федерации в сфере выявления  

контрафактной продукции в условиях ЕАЭС 

Реализация значительного объёма как фальсифицированной, так и 

контрафактной продукции отечественного и импортного производства, наносит 

огромный ущерб Российской Федерации, в том числе окружающей среде и 

здоровью населения. По оценкам экспертов, доля контрафактной продукции в 

зарубежных странах составляет от 5 до 10 %, в Российской Федерации, доля 

подделок по отдельным категориям товаров намного больше других стран и 

составляет от 35 до 40 % , а по различным группам товаров до 90 %,  увеличиваясь 

каждый год на 8 – 12 %. 

Особенно тяжким последствием контрафактной и фальсифицированной 

продукции, как причинение вреда здоровью и жизни человека, связано с проблемой 

фальсификации продуктов питания, а также лекарственных препаратов. В 

Российской Федерации доля фальсифицированных лекарственных средств 

превышает 20 %, алкогольные напитки, реализуемые внутри страны, аналогично 

достигает 18 – 20 %, значимый объем выпускаемой фальсифицированной 

продукции, в таких категориях как: одежда, обувь, парфюмерно-косметические 

товары, бытовая химия, мясная продукция,  рыбные консервы, молочные 

продукты, а также чай, кофе и различные кондитерские изделия варьируется от 25 

до 50 %. 

Материальные потери как отечественных, так и  зарубежных правообладателей 

интеллектуальной собственности из года в год составляют сотни миллионов 

долларов из-за нарушения их прав в Российской Федерации.  
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Ежегодно возрастает уровень нарушений большого сегмента потребительского 

рынка, особенно терпит убытки пищевая промышленность и сфера торговли 

продовольствием, а также другие товары массового спроса. 

Максимальный объем достиг и международный характер подделок 

произведений искусства, заполняющий контрафактными культурными ценностями 

рынок Российской Федерации. 

Вопреки тому, что контрафакт приносит значительный ущерб, потребители и 

правообладатели не принимают должного участия в защите потребительского 

рынка от поддельной продукции. Даже корпорации, создавшие специальные 

службы по выявлению подделок своей продукции, ведут эту работу без какого-

либо объединения, выстраивая отношения с государственными органами, которые 

уполномочены пресекать контрафакт, в индивидуальном порядке. 

Главным факторами является то, что:  

– предприниматели боятся официального обнародования факта подделки 

своей продукции, беспокоясь за снижение объема продаж; 

– предприниматели считают, что не смотря на собственные усилия, 

имеющиеся у государства механизмы, не могут предоставит эффективного 

обеспечения защиты правообладателя; 

– предприниматели не в состоянии оценивать ущерб от фактов подделки и 

продажи его третьими лицами, следовательно, не могут определить экономически 

допустимую сумму расходов на профилактику такого контрафакта; 

– в остальном, пытаются реализовать больше  продукции для извлечения 

большей прибыли за счет выпуска контрафактной продукции сверх количества 

разрешенного лицензиями, патентами, и т.п. 

Практически беспрепятственное нахождения контрафакта на Российском рынке 

возможно из-за неудовлетворительной информированности потребителей о низких 

потребительских свойствах продукции, а также, о том, что, выпуск такой 

продукции свидетельствует о нарушении прав правообладателя. Распространением 

контрафакта, является факт низкого уровня дохода населения и недостаточный 
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контроль рынка, малоэффективный таможенный контроль, недостаточность 

демпинговых и антидемпинговых мер.  

Негативной ролью является развитие внемагазинных форм торговли, сети 

интернет. Некачественная продукция реализуется через новые пути торговли, где 

нельзя отследить контроль качества товара. 

  Недостаточный уровень эффективного пресечения распространения 

контрафактной и фальсифицированной продукции может быть из-за: 

– низкой степени координации действий федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих борьбу с контрафактом и 

фальсификатом такими как: ФТС, МВД, ФАС, прокуратурой, Роспатентом, 

Роспотребнадзор, Ростехнадзор; 

– материальной и трудовой малообеспеченности ресурсами у перечисленных 

органов исполнительной власти; 

– отсутствия системности правового регулирования борьбы с контрафактом и 

фальсификатом; 

– некачественной службы контрольно-надзорных, правоохранительных и 

лицензирующих органов; 

–  отсутствия взаимодействия правообладателей с федеральными органами, в 

борьбе с контрафактной продукцией. 

В ходе осуществления функций по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенные органы, как и другие органы исполнительной власти в 

Российской Федерации, сталкиваются с определенными трудностями. Исходя из 

фактической деятельности должностных лиц таможенных органов по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности, можно обозначать ряд проблем 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Проблемы таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

Одной из главных проблем в плане эффективности исполнения полномочий по 

обеспечению охраны прав интеллектуальной собственности, является «проблема 

идентификации объектов интеллектуальной собственности не содержащих 

словесные элементы». Такая проблема проявляется в случае выявления фактически 

нанесенных на перемещаемых товарах изобразительных элементов, являющимися 

объектами интеллектуальной собственности.  

В данной ситуации, проблема идентификации возникает независимо от вида 

объекта интеллектуальной собственности. Идентификация изображения как 

охраняемого объекта значительно затрудняет работу должностных лиц 

таможенных органов это выражается поиском необходимой информации о 

наличии правовой охраны товарного знака и о наличии авторских прав на 

обозначения.  
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Около трети объектов интеллектуальной собственности внесенных в ТРОИС 

РФ являются изобразительными, они не содержат цифровые, словесные, или 

буквенные элементы. 

В настоящий момент, средства поиска о наличии регистрации товарных знаков, 

не включенных в таможенные реестры, которые имеются в распоряжении 

должностных лиц таможенных органов, ограничены и не дают возможности 

проведения сравнения графики с использованием программных средств. 

Следовательно, фактически установить наличие о регистрации 

изобразительного товарного знака зависит от знаний и памяти должностных лиц 

которые осуществляют таможенный контроль товаров.  

В случае обнаружения товаров, которые содержат изображения, должностное 

лицо, осуществляющий таможенный контроль, без помощи технических средств 

выполняет ряд действий, которые требуют значительных временных затрат:  

1. Определить объект интеллектуальной собственности. 

2. Установить наличие предоставляемой ему правовой охраны на территории 

Российской Федерации. 

3. Найти достоверные сведения о владельце прав на выявленные объекты 

интеллектуальной собственности. 

4. Также произвести поиск достоверных сведений о лицах, уполномоченных 

правообладателем на представление его интересов в части защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности при взаимодействии с таможенными органами. 

5. Установить сведения о применении ранее мер, связанных с 

приостановлением выпуска товаров, с целью недопущения повторного 

приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, не внесенных в реестры. 

В случае поиска объектов интеллектуальной собственности, который внесен в 

ТРОИС РФ, эти действия обходятся только первыми двумя пунктами, как 

упоминалось выше, необходимая информация об объектах интеллектуальной 

собственности, внесенных в ТРОИС РФ, имеется в таможенных органах. 
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Очень важной проблемой является идентификация товарного знака, потому что 

с принятием Таможенного кодекса ЕАЭС, время на таможенный контроль 

сократилось, а на поиск необходимой информации для защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, отличных от словесных, требуется значительно 

больше времени.  

Основным инструментом, которым пользуются таможенные органы в целях 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при перемещении 

товаров через таможенную границу, являются реестры объектов интеллектуальной 

собственности. 

Таможенные органы стран ЕАЭС производят проверку на основе своего 

национального законодательства, при подаче заявления о внесении объекта 

интеллектуальной собственности в ЕТРОИС. Поэтому, заявление на внесение 

объекта интеллектуальной собственности в ЕТРОИС, должно соответствовать 

таможенному законодательству каждого государства-члена Союза, и нормативно-

правовым актам. Для включения объекта в ЕТРОИС обязательно соглашение всех 

таможенных органов стран ЕАЭС. Исходя из этого, правообладателю 

целесообразнее подать заявление во все национальные таможенные реестры 

государств-членов Союза, чем в ЕТРОИС. 

ЕТРОИС по своему является не единым реестром, а процедурой, которая 

позволяет произвести проверку на соответствие законодательствам стран ЕАЭС, 

лишь только немного упрощая действия и требования, необходимые для защиты 

объектов интеллектуальной собственности на всей таможенной границе ЕАЭС, не 

решая основной проблемы – обеспечение гармонизации законодательств стран 

ЕАЭС, исходя из которой,  правообладатель ориентируется  на единые требования  

ЕАЭС, а не на национальные законодательства. На сегодняшний день в ЕТРОИС 

не включены объекты интеллектуальной собственности 

Национальные таможенные реестры стран ЕАЭС схожи по форме, но крайне 

различны по наполнению. В ТРОИС РФ содержится более 4910 объектов 

интеллектуальной собственности, в Казахстане около 650, в Белоруссии около 290. 
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Однако, если объект интеллектуальной собственности включен в ТРОИС одной 

страны, то защите при перемещении через таможенную границу другой страны 

ЕАЭС он не подлежит. 

В настоящее время, обеспечение достаточного уровня таможенной защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности не позволяет совокупность разницы 

наполненности ТРОИС стран ЕАЭС. На данный момент, существует не меньше 

двух законных путей по ввозу контрафакта на территорию ЕАЭС. Основой такой 

проблемы является договорённость о свободном перемещении товаров, рабочей 

силы, капитала и услуг в ЕАЭС. 

Первый путь позволяет ввезти «серые» товары через территорию Казахстана, а 

вторая – за счет различий в перечнях контролируемых объектов интеллектуальной 

собственности на протяжении таможенной границы дает возможность ввезти 

контрафактные товары через территорию страны, где объекты интеллектуальной 

собственности, содержащиеся в (на) товарах, не подлежащих таможенной защите. 

В условиях различий национальных законодательств в настоящее время 

невозможно пресечь деятельность по данному пути. 

Первый путь связан с принципом исчерпания исключительных прав, 

действующими в странах ЕАЭС. Например, в России и Белоруссии действует 

территориальный принцип исчерпания который позволяет правообладателю иметь 

право на ввоз в страну оригинальных товаров из других стран. Однако, в 

Казахстане и Армении действует международный принцип исчерпания, который 

предполагает, что исключительное право правообладателя считается исчерпанным 

в отношении конкретного продукта в момент первого его введения в оборот в 

любой стране, следовательно практически не ограничивая перемещения товаров 

между странами. 

Так как в Российской Федерации запрещен параллельный импорт и со стороны 

Гражданского Кодекса «серые» товары являются контрафактом, но в Казахстане, 

такие товары являются легальными, при условии, что товары уже были введены в 
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гражданский оборот в другой стране. Для перемещения таких товаров не требуется 

никаких дополнительных документов от правообладателя. 

Через участок таможенной границы, принадлежащий Казахстану, закупленные 

в третьих странах товары попадают на таможенную территорию ЕАЭС, в следствии 

чего, беспрепятственно перемещаются внутри ЕАЭС, следовательно, могут 

оказаться как в России, так и в Белорусии, и будут иметь статус контрафактных. 

При этом у таможенных органов нет полномочий пресечь такие поставки товаров. 

Пути легального ввоза контрафактных товаров с нарушением ИС очень сложны. 

В значительной степени является разница в номенклатуре контролируемых 

объектов интеллектуальной собственности таможенными органами стран ЕАЭС. 

Так же и количество контролируемых объектов интеллектуальной собственности 

таможенными органами в ЕАЭС. Помимо того, в России и Казахстане работает 

принцип «ex officio», когда таможенные органы уполномочены принимать меры в 

отношении товаров, не внесенных в ЕТРОИС и национальный ТРОИС. Это еще 

больше увеличивает разницу объема контролируемых объектов интеллектуальной 

собственности между странами. 

Также ввоз контрафактного товара в РФ, можно осуществить легально, через 

республику Беларусь, только при условии, что объект интеллектуальной 

собственности, не включен в ТРОИС Белоруссии, в данном случае таможенные 

органы практически бессильны. 

Из рассмотренных примеров и путей, можно сделать вывод, что в настоящее 

время, в рамках интеграционного объединения, правообладателю не 

предоставляется качественная защита прав интеллектуальной собственности 

таможенными методами. Для более эффективной защиты необходимо, внесение 

объекта интеллектуальной собственности во все пять национальных таможенных 

реестров объектов интеллектуальной собственности (или же в ЕТРОИС), однако 

это не дает никаких гарантий защиты, особенно в предотвращении параллельного 

импорта. Существующая система защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС, должна быть значительно пересмотрена и 
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усовершенствована. Необходимо как минимум прекращение работающих 

описанных путей. 

 Таможенные органы также выдвигают ряд проблемных вопросов к 

правообладателям: 

– обмен информацией которую предоставляет правообладатель относительно 

конкретного ввоза товара, включенного в ТРОИС производится медленно; 

– бездействие на уведомления таможенных органов о приостановке выпуска 

товара, имеющего признак нарушения прав правообладателя; 

– при приостановлении выпуска незначительного объема товара, 

обладающего явными признаками контрафакта отсутствует заинтересованность; 

– не предоставляется оперативный обмен информацией с правообладателями 

(при любой ситуации требуется официальный письменный запрос, это приводит к 

затягиванию сроков обмена информацией); 

– правообладатели и их представители не готовы предоставить образец 

оригинальной продукции, и информации об отличительных признаках 

оригинальной продукции. 

3.2 Предложения по совершенствованию таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, в рамках ЕАЭС 

Стратегия Союза – комплексная евразийская стратегия интеллектуальной 

собственности, которая должна распространяться на направление охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, а также её использования, может стать 

эффективным способом развития и охраны рынка интеллектуальной 

собственности ЕАЭС. 

Использовать интеллектуальную собственность в целях обеспечения научного 

и инновационно-технологического прорыва, повысить конкурентоспособность и 

достижение поставленных целей к 2025 году. Все это является главной целью 

стратегии союза 

Для достижения главной цели Стратегии Союза поставлены основные задачи: 
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1. Регистрация и использование товарных знаков Союза, в целях увеличения 

экспорта и борьбы с контрафактом и фальсификацией. 

2. Развитие евразийского института интеллектуальной собственности. 

3. Усилить защиту авторских и смежных прав. 

4. Гармонизировать стратегии институтов интеллектуальной собственности, 

законодательства и правоприменительной практики государств-членов. 

5. Информационное, кадровое, научное, и финансовое обеспечение. 

Для достижения поставленных целей в каждом государстве-члене Союза 

необходимо разработать «дорожные карты» и реализовать гармонизацию 

национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности в 

соответствии с нормами международного права, международными договорами и 

актами, а также законодательством стран ЕАЭС. Также есть необходимость в 

формулировке общих направлений формирования комплекса необходимых мер по 

реализации Стратегии Союза: 

1. Организация основных механизмов охраны объектов интеллектуальной 

собственности, включая формы лицензионных договоров и отношений. 

2. Повышение уровня гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности. 

3. Унификация национальных систем разрешения судебных и досудебных 

споров, в том числе и третейских судов и суда по интеллектуальным правам. 

4. В сфере интеллектуальной собственности, обеспечить гармонизацию 

основных положений законодательства. 

5. Определение и развитие единых в ЕАЭС наукоемких отраслей 

интегрированной экономики. 

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

условиях формирования высокотехнологичных отраслей интегрированной 

экономики. 

7. Сокращение сроков между созданием объектом интеллектуальной 

собственности и внедрением их в производство. 
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Таким образом стратегия Союза позволит гармонизировать национальные 

стратегии, минимизировать число возможных спорных ситуаций, задать общие для 

стран ЕАЭС ориентиры. 

В целях достижения гармонизации правил регистрации товарных знаков 

(знаков обслуживания), наименований мест происхождения товаров и 

промышленных образцов в ЕАЭС, необходимо провести следующие мероприятия: 

• оптимизировать сроки рассмотрения заявок на регистрацию товарного 

знака или наименования места происхождения товара в патентных ведомствах 

государств ЕАЭС;  

• создать единую Евразийскую систему товарных знаков с применением 

унифицированной электронной подачи заявок и компьютеризированной 

обновляемой базы данных;  

• оптимизация критериев надлежащего использования товарного знака для 

целей сохранения прав на товарный знак и способов оценки сходства до степени 

смешения в контексте нарушения прав на товарный знак;  

• разработка стандартного электронного формата для публикаций сведений о 

регистрации объектов интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС, а также 

для поиска в официальных реестрах, предназначенного для использования всеми 

государствами-членами. Разработка единого программного обеспечения для целей 

регистрации объектов интеллектуальной собственности в государствах-членах. 

Для дальнейшего развитие института регистрации товарных знаков (знаков 

обслуживания), наименований мест происхождения товаров и промышленных 

образцов в ЕАЭС необходимо провести мероприятия по формированию: 

– единого наднационального органа по регистрации товарных знаков (знаков 

обслуживания); 

– промышленных образцов; 

– наименований мест происхождения товаров. 
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Совершенствование и унификация административно-правовых и уголовно-

правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности будет достигнуто 

при проведении таких мероприятий, как:  

– введение единых требований к маркировке экземпляров аудиовизуальных 

произведений, фонограмм, видеопрограмм, компьютерных программ и баз данных;  

– обеспечение практического функционирования единого таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов;  

– разработка единых механизмов пресечения и противодействия нарушениям 

прав на объекты интеллектуальной собственности и распространению 

контрафактных товаров;  

– мониторинг рынка интеллектуальной собственности, проведение 

системного анализа полученной информации, прогнозирование основных 

тенденций. 

Эти меры позволят повысить инвестиционную привлекательность 

инновационной деятельности, проводимой в рамках ЕАЭС; упростить 

осуществление административных процедур, связанных с обеспечением правовой 

охраны объектов интеллектуальной собственности; стимулировать создание и 

коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности; повысить 

эффективность организации деятельности субъектов, выступающих в качестве 

владельцев и пользователей прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В настоящее время в ряде государств-членов ЕАЭС уже имеются принятые и 

реализуемые уполномоченными органами национальные стратегии 

интеллектуальной собственности.  

В Российской Федерации разработано несколько проектов концепции 

государственной стратегии в сфере интеллектуальной собственности. В 2012 году 

Торгово-промышленной палатой РФ при участии Федерального института 

сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса был разработан 

проект Концепции государственной стратегии интеллектуальной собственности. В 

этом же году Координационным советом по защите интеллектуальной 
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собственности был подготовлен второй проект концепции государственной 

стратегии в сфере интеллектуальной собственности. Ни один из разработанных 

проектов не утвержден в должном порядке. 

В условиях распространения на российском потребительском рынке 

контрафактной и фальсифицированной продукции в масштабах, представляющих 

серьезнейшую угрозу не только предпринимателям-правообладателям и 

потребителям, но и общественной морали, экономическому и культурному 

развитию и международному престижу России, необходимо:  

1) Разработать и утвердить национальную концепцию борьбы с 

контрафактной и фальсифицированной продукцией в интересах государства, 

производителей (правообладателей) и потребителей;  

2) На базе национальной концепции разработать и утвердить государственную 

программу борьбы с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции 

с приданием ей статуса Национальной программы, предусматривающей план 

конкретных действий по:  

– совершенствованию законодательного регулирования;  

– организационному обеспечению;  

– научно-методическому и образовательному обеспечению;  

– стимулированию деятельности союзов объединений правообладателей, 

производителей и потребителей, а также саморегулируемых организаций 

профессиональных участников рынка товаров и услуг.  

3) Разработать проекты федеральных законов по противодействию обороту 

контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции и иные 

нормативные правовые акты. 

Первым шагом будет ориентирование государственной политики на защиту 

национальной интеллектуальной собственности и повышение уровня 

правосознания граждан по основным положениям действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты интеллектуальной собственности 

таможенными и правоохранительными органами. 
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Не маловажным моментом будет проведение научно-практических семинаров 

и экономических форумов отечественных производителей, для реализации 

целенаправленной политики государства в области просвещения представителей, 

так как не менее 50% представителей-правообладателей российских объектов 

интеллектуальной собственности, не знает о существующем механизме, указанном 

в действующем таможенном кодексе. 

В настоящий момент ни одна международная компания не заинтересованы в 

демонстрации средств массовой информации, факта подделок их продукции. И 

логично, что население при просмотре таких фактов в СМИ начнет отказываться 

от будущего потребления продукции с такими товарными знаками. Исходя из 

этого, правообладатели никак не будут заинтересованы и даже наоборот, начнут 

скрывать все факты обнаружения производства и реализации контрафактной 

продукции. Вдобавок ко всему, компания-правообладатель скорее всего не будет 

освещать в СМИ информацию о том, какие признаки отличия легальной продукции 

от контрафактной, потому что, информация станет доступной производителям 

контрафакта. 

Исходя из этого встает необходимость проведения целенаправленной политики 

именно со стороны государства, указывая в СМИ такую необходимую 

информацию для потребителей, которая касается даже начальных отличительных 

признаков легальной продукции от продукции серого импорта и такого наличия 

признаков, прямо свидетельствующих о поддельной продукции. Кроме того, будет 

немаловажна информация о порядке действий граждан, у которых есть какие-либо 

основания предполагать, что им предлагается некачественная, поддельная 

продукция. 

Чтобы повысить эффективность таможенного контроля товаров, которые 

содержат объекты интеллектуальной собственности, необходимо активное 

сотрудничество с правообладателями товарных знаков, в том числе развитие 

научных отраслей и призыв к инвестированию в фундаментальную науку опираясь 

на опыт стран зарубежья. 
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Возвращаясь к проблеме идентификации объектов интеллектуальной 

собственности, которые не имеют словесных элементов, можно сказать, что 

показатель развития современных технологий высок и программные продукты, 

которые позволяют распознать и сравнить изображения, на рынке программных 

средств в данный момент уже представлены. Применение таких программных 

средств таможенными органами для идентификации изображений, выявленных на 

перемещаемом через границу товара, в качестве охраняемых изобразительных 

объектов интеллектуальной собственности, может в значительной степени 

повысить и ускорить эффективность работы таможенных органов в части 

обеспечения правовой охраны изобразительных объектов интеллектуальной 

собственности. 

Введение в долгосрочной перспективе таких программных средств, которые 

позволяют распознать автоматически охраняемые изобразительные объекты 

интеллектуальной собственности на перемещаемых товарах, а также разработка и 

внедрение модулей встраиваемые в программные средства, на этапе таможенного 

контроля декларируемых товаров, является обоснованным и целесообразным. 

Касательно краткосрочной перспективы, использование таких программ 

маловероятно по следующим основаниям: 

1. Необходимо финансовое обеспечение подобных проектов. 

2. В свою очередь программные средства, работающие с графикой, имеют 

повышенные запросы и требования к компьютерному оборудованию. 

3. И  конечно сама разработка программного продукта займет длительное 

время, включающее несколько этапов: установить задачи, определить требование, 

проектировка программы, сама разработка продукта, тестирование, отладка, 

внедрение и обеспечение сопровождения.  

В Российской Федерации реализация разработки и введение таких модулей 

должно осуществляться в соответствии с законодательством РФ по решению 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации, согласно главе 48 

Таможенного кодекса ЕАЭС об «Информационных системах и информационных 
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технологиях, используемых таможенными органами», в частности статьи 365 части 

2. 

Исходя из этого, в условиях недостаточной технологической оснащенности 

будет целесообразным введение и использование обеспечивающей ручной поиск 

необходимой информации единой базы данных таможенных органов об объектах 

интеллектуальной собственности, которая будет содержать такие сведения как:  

1. Информация, имеющаяся во всех таможенных органах, об охраняемых 

объектах интеллектуальной собственности, не содержащая словесные элементы, в 

том числе о правообладателях, их представителях на территории Российской 

Федерации (по аналогии со сведениями, указываемыми в таможенных реестрах, о 

контактной информации, о категориях однородных товаров и т.д.) 

2. Информация, поступающая непосредственно от правообладателей о 

рассматриваемых объектах интеллектуальной собственности с целью ее 

использования не только в таможенном органе, но и на всей территории 

Российской Федерации. 

3. Критерии, которые позволяют организовать вербальный поиск 

изобразительных объектов интеллектуальной собственности. 

В таком случае желательно в базе данных объектов интеллектуальной 

собственности описывать каждый изобразительный объект интеллектуальной 

собственности набором характеризующих слов при внесении изобразительного 

объекта. В таком случае поиск информации будет осуществляться по вербальным 

особенностям, что явно доступно таможенным органам в настоящее время. Но, при 

всем этом есть обязательные условия: 

– поиск возможен по набору характеризующих слов; 

– возможен выбор характеризующих слов из имеющегося перечня; 

– возможен выбор набора характеризующих слов. 

В свою очередь описание изобразительных объектов интеллектуальной 

собственности характеризующими словами для баз данных должно быть предельно 

полным. 
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Так, описывая изобразительный объект, представленный ниже на рисунке 12, 

можно использовать характеризующие слова «автомобиль», «марка», «мерседес», 

«mercedes», «транспортное средство». 

 
Рисунок 12 – Изобразительный товарный знак, включенный в ТРОИС РФ 

 Данный набор характеризующих слов при поиске может не определить 

однозначно  объект интеллектуальной собственности, но существенно уменьшит 

количество возможных вариантов из существующего многообразия знаков, тем 

ускорится работа должностных лиц таможенных  органов  по  защите  прав  на  

изобразительные  объекты интеллектуальной собственности  и  повысит ее 

эффективность. 

В настоящее время доля охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности, не имеющих словесных или буквенных элементов, велика. При 

этом в ходе реализации возложенной на таможенные органы функции по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, должностные лица 

сталкиваются с рядом проблем, одной из которых является идентификация 

выявленных изображений, нанесенных на перемещаемые товары, в качестве 

охраняемых объектов интеллектуальной собственности . 

Анализ деятельности таможенных органов в этом направлении позволяет 

сделать выводы о том, что в частых случаях выявление незаконного использования 

таких объектов интеллектуальной собственности связано с потребностью 

проведения крайне широкого круга мероприятий. 

Проведение такого рода мероприятий уделяется большое количество времени, 

при этом эффективность такой работы не обеспечивается в связи с тем, что, в 
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распоряжении таможенных органов отсутствует автоматические или 

автоматизированные средства поиска и идентификации изображений. 

В таком случае, разумно провести следующие мероприятия: 

• в краткосрочной перспективе – формирование и оперативное введение 

единой для ФТС РФ базы изобразительных объектов интеллектуальной 

собственности, которая будет доступна для использования на всех уровнях 

таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров. При этом необходима 

возможность поиска изобразительных объектов интеллектуальной собственности, 

с использованием вербальных средств поиска по заданным заранее 

характеризующим словам и их комбинации. База в которой сведения уже 

подтверждены т.е. сотрудниками таможенных органов ранее принимались какие-

либо меры по их защите, или о них поступила информация в таможенные органы  

от самих правообладателей и их представителей на территории Российской 

Федерации. 

• в долгосрочной перспективе – создание и введение специальных 

программных средств, которые обеспечат в автоматическом режиме распознавать 

нанесенные на перемещаемые товары изображения в качестве охраняемых 

изобразительных объектов интеллектуальной собственности. С учетом положений 

части 2 статьи 365 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

В обоих случаях существенным является обеспечение таможенных органов 

после определения наличия правовой охраны объекта интеллектуальной 

собственности необходимой для проведения мер по предотвращению или 

прекращению нарушений исключительных прав информацией о правообладателях 

выявленных объектов интеллектуальной собственности или представителях на 

территории ЕАЭС. 

Выводы по главе 3. Значительные объемы контрафактной и 

фальсифицированной продукции отечественного и импортного производства 

продолжают реализовываться в Российской Федерации, причиняя значительный 

ущерб государству, здоровью населения и окружающей среде. Отечественные и 
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зарубежные правообладатели ежегодно несут материальные потери из-за 

нарушения их прав на интеллектуальную собственность, составляющие несколько 

сотен миллионов долларов.  

Уровень криминализации большинства сегментов потребительского рынка 

возрастает с каждым годом, особенно страдают сферы пищевой промышленности, 

торговли продовольствием и услугами массового спроса.  

Стратегия охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе позволит гармонизировать национальные 

стратегии, минимизировать число возможных спорных ситуаций, задать общие для 

стран ЕАЭС ориентиры.  

Меры, представленные в данной главе, позволят повысить инвестиционную 

привлекательность инновационной деятельности, проводимой в рамках ЕАЭС; 

упростить осуществление административных процедур, связанных с обеспечением 

правовой охраны объектов интеллектуальной собственности; стимулировать 

создание и коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы были изучены основные международные и 

российские нормативно-правовые акты, регулирующие охрану прав 

интеллектуальной собственности; Таможенный кодекс ЕАЭС в рамках  

контрафактной и фальсифицированной продукции; рассмотрен порядок 

осуществления таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности; проанализирована практическая деятельность 

таможенных органов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности; 

проанализирована практика Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации в соответствии со статьей 308 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Сегодня на единой таможенной территории Евразийского экономического 

союза защита прав интеллектуальной собственности осуществляется 

таможенными органами Российской Федерации посредством:   

– применения мер по приостановлению выпуска товара, регламентированных 

статьей 124 и главой 52 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, 

главой 42 Федерального закона от 27.11.2010 года № 311–ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»;   

– привлечения правонарушителей к административной ответственности в 

порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях.   

Причем не следует забывать, что при осуществлении таможенными органами 

практической деятельности по защите прав интеллектуальной собственности на 

единой территории Союза важно учитывать особое значение норм международных 

соглашений в сфере интеллектуальной собственности, которое состоит в том, что 

в случае противоречия между нормами международных соглашений и нормами 

внутреннего законодательства каждой из стран Евразийского экономического 

союза преимущество имеют международные нормы.   
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А также были внесены следующие предложения по совершенствованию 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности:   

1) Гармонизация национальных законодательств государств-членов 

Евразийского экономического союза в сфере интеллектуальной собственности в 

соответствии с нормами международного права, международными актами и 

договорами.  

2) Выработка общей совокупности основных механизмов охраны объектов 

интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС.  

3) Повышение уровня гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности.  

4) Создание единой Евразийской системы товарных знаков с применением 

унифицированной электронной подачи заявок и компьютеризированной 

обновляемой базой данных.  

Данные меры позволят повысить эффективность таможенного контроля в 

рамках Евразийского экономического союза, упростить осуществление 

административных процедур, связанных с обеспечением правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности, стимулировать создание и 

коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности.  
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