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Система таможенного контроля – совокупность элементов, объединенных 

внутриструктурными связями и обусловленных целью контрольно-надзорной 

деятельности таможенных органов. Сложность и многообразие общественных 

отношений в подконтрольной таможенным органам сфере, расширение 

ассортимента товаров, перемещаемых через таможенную границу, развитие 

новых способов подобного перемещения предполагает расширение перечня 

инструментов таможенного контроля, а также развитие его внутренней 

классификации. Кроме того, таможенный контроль предполагает 

необходимость административно-процедурной регламентации отдельных 



 

 

направлений данной функции таможенных органов. На сегодняшний день 

одним из актуальных направлений таможенного контроля является 

таможенных контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. Его правовая регламентация зарождается в начале 90-х годов 

прошлого века. 

Правовое регулирование таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, формируется в России, а также в 

иных государствах – странах участниках Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ) под устойчивым влиянием международных 

стандартов в данной сфере [5]. Речь идет, прежде всего, о разделе 4 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(далее – ТРИПС) «Особые требования в отношении пограничных мер» [1]. В 

России эволюция таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, наглядно прослеживается в Таможенных 

кодексах Российской Федерации 1993 и 2003 гг. 

В Таможенном кодексе Российской Федерации 1993 г. устанавливалось 

положение о противодействии таможенных органов обороту товаров с 

нарушением прав интеллектуальной собственности [2]. Данный документ 

содержал ряд общих положений в сфере защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. В административно-правовом отношении 

закрепленного механизма защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами при трансграничном перемещении товаров в тот 

период не было, что было отмечено исследователями вопросов защиты 

интеллектуальной собственности середины 90-х годов прошлого века [6]. 

Механизм защиты интеллектуальной собственности таможенными 

органами получает развитие в нормах Таможенного кодекса Российской 

Федерации 2003 г. (далее – ТК РФ). Статья 403 ТК РФ впервые называла в 

качестве одной из основных функций таможенных органов обеспечение в 

пределах своих полномочий защиту прав интеллектуальной собственности (п. 5 

ст. 403 ТК РФ) [3]. Необходимо отметить, что появление и административно-



 

 

процедурное закрепление функций таможенных органов по защите 

интеллектуальных прав неразрывно связано с вступлением в силу положений 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 2001 

г., который предусматривал несколько составов административных 

правонарушений в сфере интеллектуальной собственности. 

В ТК РФ впервые появляется институт приостановления выпуска 

товаров, обладающих признаками контрафактных. На основании общих 

положений ТК РФ о приостановлении выпуска товаров Государственным 

таможенным комитетом было разработано Положение о защите прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами, а позже, в 

дополнение к нему был разработан Административный регламент ФТС России 

по исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о 

принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, и ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности. Эти и другие документы позволили таможенным органам 

Российской Федерации эффективно осуществлять функции по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности в период действия ТК РФ. 

Следует отметить, что с начала действия положений ТК РФ 

административно-правовой механизм таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, оформляется в 

административно-процедурном отношении. В нем можно выделить несколько 

ключевых составляющих: 

1) перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих 

защите со стороны таможенных органов; 

2) реестровый механизм; 

3) институт приостановления выпуска товаров, содержащих признаки 

контрафактных. 

Перечень объектов интеллектуальной собственности, в отношении 

которых таможенные органы принимали меры по защите, ТК ТС не содержал. 

Подобные перечни устанавливались на уровне государств – членов ТС. 



 

 

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

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 311-ФЗ) включал в данный перечень 

объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товара (п. 2 ст. 305 ФЗ № 

311-ФЗ) [4]. Постепенное расширение перечня охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности в условиях экономической интеграции 

присуще и иным интеграционным образованиям. 

Кроме того, ТК ТС было предусмотрено ведение таможенными органами 

реестров объектов интеллектуальной собственности государств – членов ТС, а 

также единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 

(далее – ТРОИС) государств – членов ТС. Таким образом, ведение таможенных 

реестров предусмотрено на уровне ТС и на национальном уровне, что 

свидетельствует о развитии данного института в положениях действующего 

законодательства. Вектором совершенствования реестрового механизма стало 

упрощение процедуры включения объекта интеллектуальной собственности в 

ТРОИС для правообладателей, корректировка размера обеспечения 

обязательства правообладателя о возмещении имущественного вреда, который 

может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным 

лицам в связи с мерами, принимаемыми таможенными органами, либо суммы 

договора страхования риска ответственности за причинение вреда. Последнее 

выступает обязательным условием включения объекта интеллектуальной 

собственности в ТРОИС. Согласно ТК РФ данная сумма составляла 500 000 

рублей, позже она уменьшилась и в соответствии с ч. 2 ст. 307 ФЗ № 311-ФЗ 

должна была быть не менее 300 000 рублей. 

Институт приостановления выпуска товаров, содержащих признаки 

контрафактных, также подвергся трансформации. Одной из новелл 

таможенного законодательства на уровне ТС стала возможность применения 

таможенными органами принципа «ex officio», который выражался в 

дополнительных властных полномочиях должностных лиц таможенных 

органов по пресечению контрафактной продукции. Аналогичный механизм 



 

 

используется на протяжении многих лет в странах Европейского союза и 

вполне оправдал себя [7]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что эволюция таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

связана с развитием трех составляющих данного направления таможенного 

контроля. Первая из них связана с системой объектов интеллектуальной 

собственности, подлежащих трансграничной защите. Вторая составляющая 

связана с реестровым механизмом, лежащим в основе таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Третья 

составляющая таможенного контроля связана с расширением полномочий 

таможенных органов по защите интеллектуальных прав и внедрением 

принципа «ex officio». Последний направлен на повышение эффективности 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 
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