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ИСЧЕРПАНИЕ ВЕЛИКОЙ 
МИСТИФИКАЦИИ XXI ВЕКА 

 

 

А. В. СЕМЕНОВ,  
координатор Экспертной рабочей группы  
по интеллектуальным правам Госдумы РФ, 
Москва  

 
"...К кодификации принципиально неправильно подходить 
как к чисто юридико-техническому мероприятию. Она 
призвана решать прежде всего политические, экономи-
ческие, социальные, международные и т.п. задачи, толь-
ко оформленные с помощью юридических средств.  

Новое кодифицированное законодательство об интел-
лектуальных правах должно способствовать борьбе за 
новый рынок – интеллектуальных продуктов. Неполное, 
фрагментарное законодательство создает благопри-
ятные условия для наиболее экономически мощных, в 
настоящее время – иностранных – кругов, которые уже 
сегодня господствуют на этом рынке.  

Задача же нашего законодательства обеспечить преж-
де всего национальные интересы, с учетом, разумеет-
ся, нормального международного сотрудничества." 

В.А. Дозорцев, профессор Центра частного права при 
Президенте РФ  

 
В России суды крайне неохотно применяют принципы, что дает 

основания ряду острословов отпускать недобрые комментарии насчет 
беспринципности нашего судопроизводства. 

Понять это легко – применение принципов как минимум предпола-
гает знание об их наличии и некоторой традиции, устраняющей прису-
щую им правовую неопределенность в виду их абстрактности, рассчи-
танной на зрелость и добросовестность правоприменителя, в чем в на-
шей стране очевидным образом испытывается единодушно признавае-
мый дефицит. 

Однако один такой принцип все-таки удостоился того, чтобы стать 
активно применяемым, причем в весьма новомодной сфере правового 
регулирования интеллектуальных прав. Его применение судами вполне 
ожидаемо стало источником нескончаемых судебных процессов и пуб-
личных дискуссий, доходящих до самых высших судебных инстанций, 
которые так и не нашли пока в себе сил и решимости окончательно ус-
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тановить обязательные для судов критерии для формирования едино-
образной судебной практики. 

Речь идет о национальном принципе исчерпания исключительных 
прав на товарные знаки, предположительно установленном и подлежа-
щим императивному применению в Российской Федерации. 

История появления этого принципа в нашем законодательстве 
весьма занятна.  

 
История одной принципиальности 
 
Первое основанное на толковании закона упоминание о его нали-

чии в нашем праве появилось после внесения изменений в ст. 23 Зако-
на Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров" (далее ЗоТЗ), которая по-
том без существенных изменений была перенесена в ст. 1487 Граждан-
ского кодекса РФ «Исчерпание исключительного права на товарный 
знак». 

Изменения эти были произведены путем принятия законопроекта 
№ 105454-3 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров"» (далее ЗоТЗ), впоследствии 166-ФЗ от 
11.12.2002.  

Согласно сведениям из базы данных Государственной Думы РФ 
(АСОЗД), в частности, из таблицы поправок, рекомендуемых к приня-
тию, эта поправка в статью 23 ЗоТЗ предложена Высшим Арбитражным 
судом РФ, возглавляемым на тот момент Вениамином Федоровичем 
Яковлевым, ныне советником Президента РФ по правовым вопросам и 
Председателем Совета по кодификации гражданского законодательст-
ва при Президенте РФ [1]. 

Этому предшествовало Решение Верховного Суда РФ от 14 де-
кабря 2001 г. № ГКПИ 2001-1671 по жалобе производственного коопе-
ратива "Лаваш" о признании недействительным подпункта "з" пункта 15 
Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров ак-
цизными марками, утвержденной Приказом Государственного таможен-
ного комитета Российской Федерации от 28 декабря 2000 г. N 1230, в 
котором, в частности, Суд постановил: 

«…Применительно к оспариваемой Инструкции таможенным 
режимом, в соответствии с которым ввозимые товары, маркирован-
ные акцизной маркой, могут считаться введенными в хозяйственный 
оборот, является такой таможенный режим, как выпуск товаров для 
свободного обращения. 
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Таким образом, непосредственное введение владельцем товар-
ного знака (или с его согласия) товаров в хозяйственный оборот на тер-
ритории других стран не может считаться введением их в хозяйствен-
ный оборот на территории Российской Федерации (если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации) и, следо-
вательно, в подобных случаях владелец товарного знака, зарегистриро-
ванного на территории Российской Федерации, не лишается права за-
прещать его использование другими лицами… 

…Доводы заявителя о противоречии подпункта "з" пункта 15 
Инструкции статье 23 Закона Российской Федерации "О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров" суд находит несостоятельными. 

Указанная статья Закона предусматривает, что регистрация то-
варного знака не дает права его владельцу запретить использование 
этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые бы-
ли введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем то-
варного знака или с его согласия. При этом суд полагает, что по смыслу 
Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест происхождения товаров" владелец товарного 
знака не вправе запретить использование товарного знака другим ли-
цам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный обо-
рот непосредственно владельцем товарного знака, зарегистрированно-
го в Российской Федерации, или с его согласия, – именно на территории 
Российской Федерации…» 

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в 
Определении от 14 марта 2002 г. № КАС 02-100 оставило Решение в 
силе, отметив: 

«…Довод в кассационной жалобе о нарушении оспоренным поло-
жением Инструкции прав заявителя на свободное использование сво-
его имущества (приобретенного за пределами таможенной терри-
тории Российской Федерации) для предпринимательской деятельно-
сти, Кассационная коллегия не может признать обоснованным. 

Приведенные выше положения федеральных законов, не проти-
воречащие нормам международных договоров Российской Федерации, 
обязывают Россию охранять и защищать исключительное право 
владельца товарного знака. 

Право же собственности на приобретенные за рубежом това-
ры, обозначенные товарным знаком, не может быть использовано в 
нарушение этого первичного по существу права владельца товарно-
го знака. 

Эти же нормы федерального закона опровергают и довод в кас-
сационной жалобе о том, что приобретение за рубежом товаров, 
обозначенных товарным знаком, якобы свидетельствует о введении 
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их в хозяйственный оборот владельцем товарного знака в том числе 
и для Российской Федерации. 

Данный довод заявителя основан на неправильном толковании 
ст. 23 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров"…» 

Несмотря на то, что данное решение выносилось применительно 
к оспариваемой Инструкции ГТК (что прямо указано в Решении), по су-
ти, Верховный Суд пришел к выводу о том, что закрепленная в ЗоТЗ на 
тот момент международная концепция исчерпания права на товарный 
знак «по смыслу ЗоТЗ» является территориальной (национальной), не 
проанализировав сущность самой доктрины исчерпания, или, точнее, 
доктрины первой продажи, не говоря уже об оценке экономических по-
следствий такого регулирующего воздействия на внутренний рынок 
России [2]. 

Что интересно для анализа дальнейшей судебной практики, во-
просы возникновения и прекращения действия гражданских прав на то-
варные знаки были поставлены в зависимость от административных 
действий таможенных органов в отдельно взятой стране – на террито-
рии Российской Федерации, причем действия в отношении не самих 
прав, а товаров, маркированных товарными знаками.  

Т.е. фактически введение в гражданский оборот для целей исчер-
пания прав на товарный знак было обусловлено не совершением граж-
данско-правовой сделки между равными субъектами, а помещением то-
вара в таможенный режим «выпуск для свободного обращения», без ко-
торого, по мнению Верховного Суда, такой оборот возникнуть не может, 
т.е. по сути, такие товары изъяты из оборота [3]. 

Таким образом, Верховный Суд неожиданно пришел к выводу о 
принципиальной невозможности существования в РФ международной 
концепции исчерпания прав на товарный знак, явным образом имев-
шейся в действующей на момент вынесения Верховным Судом своего 
решения редакции статьи 23 ЗоТЗ, поскольку в отношении продавае-
мых за пределами России товаров невозможно подать таможенную 
декларацию для целей выпуска в свободное обращение на территории 
РФ и получить заветный штампик «ВЫПУСК РАЗРЕШЕН», который по 
мнению уважаемого суда является введением в гражданский оборот. 

 
Железный занавес территории РФ – своими руками… 
 
Излишне говорить, что уважаемый Верховный Суд проигнориро-

вал не только очевидные положения статей 8 и 74 Конституции РФ и 
обычаи делового оборота, позволяющие российским субъектам права 
заключать сделки с товарами, находящимися в любой точке мира, тем 
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самым, вводя их в оборот на территории РФ без необходимости пере-
сечения границы и таможенного оформления, но и норму ч.2 статьи 455 
ГК РФ, согласно которой договор может быть заключен на куплю-
продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключе-
ния договора, а также товара, который будет создан или приобретен 
продавцом в будущем. 

Между тем, с точки зрения отечественного хозяйствующего субъ-
екта бремя содержания собственности (ст. 210 ГК РФ), риск случайной 
гибели имущества (ст. 211 ГК РФ), и его обязанности, в частности по 
уплате налогов в РФ со сделок с товарами, как находящимися, так и не 
находящимися на территории РФ, не зависят от пересечения границы 
или действий таможенных органов, а зависят от момента перехода пра-
ва собственности на такие товары, порождающей обязанность поста-
новки и отражения таких сделок в российском бухгалтерском и налого-
вом учете. 

 
Вот что говорит насчет исчерпания прав Всемирная организация 

по интеллектуальной собственности (WIPO) на своем официальном 
сайте [4]: 

«…«Исчерпание» означает одно из ограничений прав ИС. Как 
только продукт, охраняемый правом ИС, был сбыт на рынке либо ва-
шим МСП, либо другими с вашего согласия, права ИС на коммерче-
скую эксплуатацию этого данного продукта не могут более осуще-
ствляться вашим МСП, поскольку они «исчерпаны». Иногда это огра-
ничение называется также «доктрина первой продажи», поскольку 
права на коммерческую эксплуатацию данного продукта заканчива-
ются после первой продажи продукта. Если иное не указано в законо-
дательстве, то ваше МСП не может более контролировать после-
дующие акты перепродажи, аренды, займа или других форм коммер-
ческого использования третьими сторонами. Достигнуто доста-
точно широкое согласие в отношении того, что это применяется, 
по крайней мере, в условиях внутреннего рынка. 

Значительно меньшее единодушие наблюдается в отношении 
того, в какой степени продажа охраняемой правом интеллектуаль-
ной собственности продукции за границей может исчерпать права 
интеллектуальной собственности в отношении этой продукции в 
условиях внутреннего законодательства. Этот вопрос становится 
актуальным в случаях так называемого «параллельного импорта».  

Параллельный импорт означает импорт товаров за рамками 
каналов распределения, о которых имеется договоренность с изго-
товителем. Поскольку изготовитель/владелец ИС не имеют дого-
ворной связи с параллельным импортером, импортируемые товары 
иногда называются «товары серого рынка», что на деле не совсем 
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точно, поскольку как таковые товары являются оригинальными и 
лишь каналы распределения не контролируются изготовите-
лем/владельцем ИС. Основываясь на праве на импорт, которым право 
ИС наделяет собственника ИС, последний может попытаться возра-
зить против такого импорта с тем, чтобы разделить рынки. Одна-
ко, если маркетинг продукции за границей владельцем ИС или с его 
согласия приводит к исчерпанию внутреннего права ИС, право на им-
порт также исчерпывается и на него нельзя более ссылаться в дей-
ствиях против такого параллельного импорта. 

Вышеуказанные принципы имеют различные последствия в зави-
симости от того, применяет ли страна импорта по причинам законода-
тельства или своей политики концепцию национального, регионального 
или международного исчерпания.  

Концепция национального исчерпания не позволяет собственнику 
ИС контролировать коммерческую эксплуатацию товаров, предложен-
ных на внутренний рынок собственником ИС или с его согласия. Однако 
собственник ИС (или его уполномоченный представитель) может все же 
возражать против импорта оригинальных товаров, сбываемых на рын-
ках за границей, на основе права на импорт.  

В случае регионального исчерпания первая продажа охраняемой 
продукции собственником ИС или с его согласия ведет к исчерпанию 
любых прав ИС в отношении этих данных продуктов не только внутри 
страны, но и во всем регионе, и против параллельного импорта в регио-
не более нельзя возражать на основе права ИС.  

Если страна применяет концепцию международного исчерпания, 
права ИС считаются исчерпанными, как только продукция была продана 
собственником ИС или с его согласия в любой части мира…» 

 
Злоключения терминов 
 
Полезно отметить, что WIPO при описании существа концепций 

исчерпания прав сознательно избегает неопределенного понятия «вве-
дение в гражданский оборот», которое в соответствующей норме евро-
пейского права статье 7 Первой Директивы Совета ЕС по сближению 
законодательства государств–участников о товарных знаках, 
89/104/ЕЕС (далее – Директива ЕС) звучит, как «put on the market», т.е. 
«размещение на рынке» (что, прямо скажем, совсем не одно и то же, как 
минимум с точки зрения толкования понятия «рынок» с позиций анти-
монопольного права), и говорит в основном о «доктрине первой прода-
жи». 

Также следует отметить, что WIPO прямо указывает на необхо-
димость наличия в национальном праве о товарных знаках права на 
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импорт, основываясь на котором правообладатель «может попытать-
ся возразить против такого импорта с тем, чтобы разделить рын-
ки».  

Сложно назвать эту предосторожность случайной. 
Для обоснованности таких «попыток возразить против импорта» 

крайне важным является требование к продавцу (включая правообла-
дателя) по передаче товара свободным от претензий третьих лиц, кото-
рое может быть закреплено законе (п. 1 ст. 460 ГК РФ) или в договоре, 
при этом стороны могут ссылаться на Конвенцию ООН о договорах ме-
ждународной купли-продажи товаров (CISG), Вена, 1980 г., участником 
которой является и Российская Федерация. 

Статья 42 этой Конвенции говорит, что продавец обязан поста-
вить товар свободным от любых прав или притязаний третьих лиц, ко-
торые основаны на промышленной собственности или другой интеллек-
туальной собственности, о которых в момент заключения договора про-
давец знал или не мог не знать, при условии, что такие права или при-
тязания основаны на промышленной собственности или другой интел-
лектуальной собственности по закону государства, где товар будет пе-
репродаваться или иным образом использоваться, если в момент за-
ключения договора стороны предполагали, что товар будет перепрода-
ваться или иным образом использоваться в этом государстве, либо в 
любом другом случае – по закону государства, в котором находится 
коммерческое предприятие покупателя. 

Поскольку в спорах об исчерпании прав на территории РФ покупа-
телем всегда является субъект российского права, то именно в нем не-
обходимо искать наличие правовых оснований для пресловутых «попы-
ток возразить против импорта». 

Однако правовая неопределенность и двусмысленность, остав-
ленная законодателем в соответствующих статьях IV части Гражданско-
го Кодекса РФ в отношении раскрытия понятия «введение в граждан-
ский оборот» и наличия права на импорт для всех средств индивидуа-
лизации (включая товарные знаки) не дает ни правообладателям, ни 
иным хозяйствующим субъектам прямого ответа на этот вопрос. 

Так в отношении «права на импорт» следует отметить, что зако-
нодатель не установил для таких специфических объектов исключи-
тельных прав, как «средства индивидуализации», (которые лишь при-
равнены к результатам интеллектуальной деятельности), такого само-
стоятельного правомочия, как «ввоз» или «импорт». Для того, чтобы в 
этом убедиться, достаточно сравнить перечисленные в Гражданском 
Кодексе объемы исключительных прав на средства индивидуализации и 
результаты интеллектуальной деятельности.  
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К примеру, для авторского права в пп. 4 п. 2 статьи 1270 ГК РФ ус-
тановлено отдельное право на «импорт оригинала или экземпляров 
произведения в целях распространения». 

Аналогичная норма предусмотрена для смежных прав на фоно-
грамму в пп. 7 п. 2 ст. 1324 ГК РФ – «импорт оригинала или экземпляров 
фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, изготов-
ленные с разрешения правообладателя». 

Та же ситуация складывается с промышленной собственностью. 
Так в рамках исключительного права на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец предусмотрено отдельное право на «ввоз 
на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот 
или хранение для этих целей продукта» в пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ. 

В этот же список можно добавить исключительное право на се-
лекционное достижение («ввоз на территорию Российской Федерации», 
п. 6, п. 3 ст. 1421 ГК РФ), исключительное право на топологию инте-
гральной микросхемы («ввоз на территорию Российской Федерации, 
продажа и иное введение в гражданский оборот», пп. 2 п. 2 ст. 1454 ГК 
РФ). 

Однако такого отдельного права нет для секретов производства 
(ноу-хау) – (глава 75 ГК РФ, ст. 1466), а также оно отсутствует для всех 
видов средств индивидуализации – фирменного наименования (ст. 1474 
ГК РФ), товарного знака (ст. 1484 ГК РФ), наименования места происхо-
ждения товара (ст. 1519 ГК РФ), коммерческого обозначения (ст. 1539 
ГК РФ). 

Основной упор в отношении средств индивидуализации в полном 
соответствии со статьями 9, 10 и 10 bis Парижской Конвенции законода-
тель делает на отсутствии смешения и введения в заблуждение. 

Так пункт 3 статьи 1484 ГК РФ устанавливает, что третьи лица 
вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его 
товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуали-
зации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных това-
ров, если в результате такого использования не возникнет вероятность 
смешения, тем самым, выводя оригинальные товары, которые изна-
чально маркированы самим правообладателем или с его согласия, из-
под действия исключительного права после первой продажи на любой 
территории, поскольку в их отношении никакой вероятности смешения с 
однородными товарами иного лица не возникает. 

Что же касается «введения в гражданский оборот», то и тут зако-
нодатель не обрадовал правоприменителя, поскольку в специальной 
норме п. 2 статьи 1484 ГК РФ это понятие раскрыто следующим обра-
зом: «Исключительное право на товарный знак может быть осуществ-
лено для индивидуализации товаров… в частности путем размещения 
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товарного знака на товарах, которые производятся, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или 
иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Россий-
ской Федерации…», при этом такие действия, как «перевозятся, хранят-
ся, ввозятся» из этого открытого перечня действий исключены по при-
чине отдельного упоминания их в этой норме. 

Таким образом, введение в гражданский оборот товаров с разме-
щенным на них товарным знаком может быть осуществлено (в том чис-
ле для целей квалификации их, как юридического факта для исчерпания 
прав) не только путем их продажи, но и предложения к продаже, произ-
водства, демонстрации на выставках и ярмарках и иным образом, не 
связанным с пересечением таможенной границы и подачей таможенной 
декларации. 

При этом, п. 2 статьи 1484 ГК РФ является классической нормой, 
задающей сложный юридический состав, определяющий объем подле-
жащего охране исключительного права на товарный знак. Она задает 
совокупность и последовательность накопления юридических фактов 
размещения товарного знака на товарах и различных последующих 
действий с ними, которые и определяют объем правомочий (т.е. «суще-
ство права»), в рамках которого можно использовать, защищать и рас-
поряжаться правом на товарный знак. 

Таким образом, «выдергивание» из этого сложного юридического 
состава его элементов и придание им статуса самостоятельных право-
мочий и уж тем более отождествление ввоза/импорта со сделкой по 
введению в гражданский оборот недопустимо как с общеправовой точки 
зрения, так и с учетом позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изло-
женной в пункте 15 Информационного письма от 13 декабря 2007 г. 
№ 122, согласно которой ввоз на территорию Российской Федерации 
является лишь элементом введения товара в гражданский оборот. 

 
В поисках затерянного правомочия 
 
Еще более неправомерным является попытка обнаружить отсут-

ствующее самостоятельное правомочие на ввоз или импорт в общей 
норме для всех видов результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации – п. 4 ст. 1252 ГК РФ, устанавливающей 
гражданско-правовую ответственность за нарушение исключительного 
права.  

Обычно такая попытка сопровождается ссылкой на санкцию ста-
тьи 1515 ГК РФ из пункта 2 о выплате компенсации при активном игно-
рировании диспозиции указанной статьи из пункта 1 путем «замеще-
ния» ее на вольно толкуемую норму п. 4 ст. 1252 ГК РФ. 
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Законодатель в ней установил, что в случае, когда использование 
материальных носителей приводит к нарушению исключительного пра-
ва, такие материальные носители считаются контрафактными, если 
иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом.  

В соответствии со структурой Раздела VII части четвертой Граж-
данского кодекса РФ она состоит из общей для всех видов объектов ин-
теллектуальных прав Главы 69 «Общие положения», в которую поме-
щена статья 1252 ГК РФ, и специальных глав 70-77: 

Глава 70. Авторское право 
Глава 71. Права, смежные с авторскими 
Глава 72. Патентное право 
Глава 73. Право на селекционное достижение 
Глава 74. Право на топологии интегральных микросхем 
Глава 75. Право на секрет производства (ноу-хау) 
Глава 76. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 
Глава 77. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии 
 
С учетом указанной структуры понятие «использование» для кон-

кретных видов объектов интеллектуальных прав определяется в специ-
альных нормах соответствующих глав ГК РФ. 

В виду этого совершенно недопустимо произвольным образом 
«достраивать» определенный диспозицией специальной нормы п. 2 
статьи 1484 ГК РФ перечень способов использования исключительного 
права на товарный знак иными способами из примерного открытого пе-
речня действий, могущих нарушить исключительное право различных 
видов объектов интеллектуальных прав, приведенного в общей норме 
п. 4 статьи 1252 ГК РФ. 

В противном случае объем исключительного права и способов ис-
пользования для всех объектов интеллектуальных прав будет одинако-
вым, что противоречит существу указанных объектов и лишает смысла 
существование специальных норм, отдельно устанавливающих для ка-
ждого из них самостоятельное правовое регулирование. 

Статья 1252 ГК РФ устанавливает общие способы защиты исклю-
чительных прав и не может определять способы использования, по-
скольку сама же ссылается на понятие «иное использование, приводя-
щее к нарушению исключительного права».  
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Попытка дать определение понятия «использование» через само 
это понятие «иное использование» является недопустимой логической 
ошибкой, порождающей неопределенность правовой нормы. 

Следует обратить внимание, что использованные законодателем 
понятия «материальные носители, в которых выражено средство инди-
видуализации» в п. 4 статьи 1252 ГК РФ и «товары, на которых разме-
щен товарный знак» совершенно различны. 

Понятие «материальный носитель» единообразно используется 
законодателем исключительно в смысле вспомогательного субстрата - 
хранилища объективной формы выражения результатов интеллекту-
альной деятельности, либо информации.  

Так, в ст. 2 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. «Об ин-
формации, информатизации и защите информации» понятие «матери-
альный носитель» используется для определения документированной 
информации (документа): это зафиксированная на материальном носи-
теле информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.  

Аналогичным образом понятие «материальный носитель» ис-
пользовано в ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. «Об 
обязательном экземпляре документов» (в редакции Федерального за-
кона от 11 февраля 2002 г.): документ – материальный носитель с 
зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи 
(фонограммы), изображения или их сочетания, предназначенный для 
передачи во времени и пространстве в целях общественного исполь-
зования и хранения».  

Таким же образом понятие «материальный носитель» употребля-
ется в ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. «О библиотеч-
ном деле». 

Согласно ст. 84 УПК РФ являющиеся доказательствами докумен-
ты могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так 
и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, 
аудио- и видеозаписи и иные носители информации. 

В ст. 2 Закона РФ от 21 июня 1993 г. «О государственной тайне» 
указано, что носителями сведений, составляющих государственную 
тайну, являются материальные объекты, в том числе физические поля, 
в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят 
свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических 
решений и процессов.  

В ст. 1 Федерального закона от 25 июля 1998 г. «О государствен-
ной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» в каче-
стве материальных носителей указаны дактилоскопические карты, но-
сители магнитной или иных видов записи, содержащие дактилоскопиче-
скую информацию. 
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В принятом Госстандартом РФ 27 февраля 1998 г. государствен-
ном стандарте носитель документированной информации определен 
как материальный объект, используемый для закрепления и хранения 
на нем речевой, звуковой или изобразительной информации.  

В Гражданском Кодексе понятие «материальный носитель» также 
используется только в связи с воспроизведением фонограмм и аудио-
визуальных произведений в личных целях (статья 1245 ГК РФ), созда-
нием произведений науки, литературы или искусства (статья 1288 ГК 
РФ), воспроизведения произведений, фонограмм, записи сообщения 
радио- или телепередачи, переноса всего содержания базы данных или 
существенной части составляющих ее материалов (статьи 1270, 1317, 
1324, 1330, 1334 ГК РФ), информации, которая идентифицирует объект 
смежных прав или правообладателя, либо информации об условиях ис-
пользования этого объекта (статья 1310 ГК РФ), фиксации топологии 
интегральной микросхемы (статья 1448 ГК РФ),  

При этом ни для объектов патентного права (Глава 72), ни для 
селекционных достижений (Глава 73), ни для секретов производства 
(ноу-хау) (Глава 75),.ни для использования результатов интеллекту-
альной деятельности в составе единой технологии (Глава 77), ни для 
средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий понятие «материальный носитель» законодателем не 
применяется. 

Средство индивидуализации не может быть выражено в товаре, 
поскольку товар не является всего лишь материальным носителем для 
товарного знака, а имеет свое собственное самостоятельно функцио-
нальное предназначение.  

Удаление товарного знака никоим образом не сказывается на 
предназначении самого товара, а только на собственно единственной 
функции товарного знака – индивидуализации такого товара.  

При этом совершенно одинаковые товары по совокупности выра-
женных в них результатов интеллектуальной деятельности могут быть 
маркированы совершенно различными товарными знаками и наоборот, 
что прямо свидетельствует о недопустимости отождествления понятий 
«материальный носитель, в котором выражено средство индивидуали-
зации» и «товар, на котором размещен товарный знак». 

Это очевидно и по той простой причине, что товарный знак не об-
ладает различительной способностью для конкретных модификаций то-
варов, поскольку в большинстве своем он лишь служит средством нави-
гации потребителя для различения товаров одних производителей от 
других [5], но никак не определяет существенных признаков, отличаю-
щих один товар от другого, для чего используются патенты и авторское 
право, выражением совокупности которых и является товар. Более того, 
одни и те же товары по структуре выражаемых ими патентов и автор-
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ского права могут быть маркированы абсолютно различными товарны-
ми знаками. 

Средство индивидуализации может быть выражено в материаль-
ном носителе в том случае, когда оно изготавливается в виде самостоя-
тельной вещи (наклейки, объемного или плоского изображения, тисне-
ния и т.п.) на таком материальном носителе, чье функциональное пред-
назначение отвечает задаче выражения образа данного товарного зна-
ка с целью последующего его размещения для идентификации товаров, 
для которых он зарегистрирован. 

 
«Свобода выбора» в территориальной песочнице 
 
Однако именно этой неправовой позиции мы обязаны возбужде-

нием судами целого ряда дел в отношении оригинальных товаров, при-
обретенных на рынке Европейского Союза, под предлогом их контра-
фактности и вредности для российских граждан. 

Как с общечеловеческой, так и с экономической или юридической 
точек зрения очевидна абсурдность самого тезиса о том, что товары, 
предлагаемые правообладателем в развитых странах Европейского 
Союза с их высоким уровнем жизни и требований к качеству и безопас-
ности продукции, могут быть «опасны для здоровья» или «не предна-
значены» именно для граждан Российской Федерации, регулярно под-
вергающих себя огромному «риску» их потребления при визитах в стра-
ны Европы. 

Сложно себе представить, что разумный и добросоветсный пра-
воприменитель, осознавая общеизвестную импортозависимость своей 
страны в отношении товаров с добавленной интеллектуальной стоимо-
стью, предоставит иностранным компаниям возможность полностью 
контролировать международную торговлю своей продукцией в Россий-
ской Федерации и право указывать российским потребителям, какую 
продукцию им дозволено приобретать, а какую нет, путем объявления 
проданной самим правообладателем или с его согласия оригинальной 
продукции при ввозе на территорию Российской Федерации вне закона 
– контрафактом.  

Такое ограничение права собственности и свободы международ-
ной экономической деятельности всех субъектов российской юрисдик-
ции, включая государственные (в том числе оборонные) предприятия, 
согласно ч. 3 статьи 55 и ч. 2 статьи 74 Конституции РФ не может быть 
установлено произволом волеизъявления иностранного правооблада-
теля в отношении отсутствующего в объеме исключительного права на 
товарный знак правомочия на «ввоз» или «импорт». 
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Предоставленное статьями 1229 и 1484 ГК РФ правообладателю 
исключительное право использовать товарный знак любым непротиво-
речащим закону (а не только Гражданскому Кодексу) способом со всей 
определенностью не может быть использовано в противоречии с иными 
правами, свободами и законными интересами, установленными Консти-
туцией, международными договорами Российской Федерации, а также 
антимонопольным законодательством.  

При этом в той же статье 1229 в ч. 5 сказано:  
"Ограничения исключительных прав на товарные знаки устанав-

ливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учи-
тывают законные интересы правообладателей и третьих лиц." 

Очевидно, что применительно к такому ограничению исключи-
тельного права, как исчерпание в статье 1487 ГК РФ, таким законным 
интересам являются базовые конституционные права и свободы неоп-
ределенного круга лиц, включая поддержку конкуренции и свободу пе-
ремещения товаров и услуг (8 и 74 статьи Конституции РФ), которые не 
могут быть ограничены актом меньшей юридической силы, а также во-
просы государственных закупок для федеральных и муниципальных 
нужд (94-ФЗ), в рамках которых государство заинтересовано в устране-
нии причин для ограничения участия в конкурсах иных конкурентов, 
кроме самого правообладателя. 

 
Конфискация «Порше Кайенна». 
Что изменило позицию ВАС РФ? 
 
Нельзя также не обратить внимания на изменение правовой по-

зиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, выраженной им в 
Постановлении № ВАС-10458/2008 от 03.02.2009 в отношении непра-
вомерности привлечения к административной ответственности за 
ввоз товаров, не содержащих незаконное воспроизведение товарного 
знака по статье 14.10 КоАП. 

Как известно, с 2001 года статья 14.10 КоАП единообразно 
применялась к указанным действиям, однако Постановленем 
№ ВАС-10458/2008 от 03.02.2009 это было признано незаконным.  

При этом никаких изменений Кодекса об административных 
правонарушениях (в т.ч. статьи 14.10 КоАП РФ), пункта 15 Инфор-
мационного письма ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 или пра-
вовой позиции Конституционного Суда РФ не произошло. 

Изменились же отсылочные нормы бланкетной статьи 14.10 
КоАП, которая ранее ссылалась на утративший силу Закон Россий-
ской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-
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ваниях мест происхождения товаров", а с 1 января 2008 года стала 
ссылаться на нормы статей 1484 и 1515 ГК РФ. 

Именно произошедшие изменения в гражданском законодатель-
стве, регулирующем отношения в сфере интеллектуальных прав, и 
обращение в адрес Президиума от 70.000 граждан Российской Феде-
рации послужили основанием для снятия пункта 63 из проекта По-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 мар-
та 2009 г. № 5/29 г. Москва от "О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодек-
са Российской Федерации", которым по аналогии с п. 33 об авторском 
праве вводилась новая норма о наличии самостоятельного правомо-
чия на ввоз в объем исключительного права на товарный знак, от-
сутствующая в статье 1484 ГК РФ. 

 
Причиной такого решения, в том числе послужило понимание 

недопустимости криминализации ввоза товаров в гражданском праве, 
поскольку статья 180 УК РФ предусматривает уголовную ответст-
венность за незаконное использование чужого товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара или сход-
ных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние со-
вершено неоднократно. 

Тем самым причисление ввоза товаров к самостоятельному спо-
собу использования товарного знака означало бы возможность привле-
чения к уголовной ответственности неограниченного круга физических 
лиц, неоднократно ввозивших любые товары не для личных целей. 

Но пока в целом отечественный правоприменитель крайне далек 
от понимания существа права на товарный знак, которому судя по по-
следней судебной практике уже перестал быть средством индивидуали-
зации товаров, для которых он зарегистрирован, и стал полным анало-
гом объекта авторского права, само по себе упоминание которого где 
угодно, включая Интернет, является правонарушением согласно недав-
ним громким решениям ВАС РФ [6]. 

 
Существо права на товарный знак 
 
Согласно п. 1 статьи 1229 ГК РФ (положения которой повторе-

ны в п. 1 статьи 1484 ГК РФ) само лицо, обладающее исключитель-
ным правом на средство индивидуализации (правообладатель), впра-
ве использовать такой результат или такое средство по своему ус-
мотрению любым не противоречащим закону способом. 
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Таким образом, с учетом положений статьи 1231 ГК РФ, Граждан-
ским Кодексом установлено, что использование исключительного права 
не должно противоречить не только ГК РФ, но и всему действующему 
законодательству. 

Далее в статье 1229 указывается, что правообладатель может 
распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуаль-
ной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), ес-
ли настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Иное предусмотрено статьей 1233 ГК РФ, согласно которой 
распоряжаться своим правом (в том числе, разрешать его использо-
вание другим лицам), правообладатель может "любым не противоре-
чащим закону и существу такого исключительного права способом". 

Согласно п. 1 статьи 1250 ГК РФ защита исключительного права 
(в том числе, запрет его использования другим лицам) производится 
способами, предусмотренными ГК РФ с учетом существа нарушенного 
права и последствий нарушения этого права. 

Из совокупности указанных норм следует, что сам правооблада-
тель вправе использовать принадлежащее ему исключительное право 
любым непротиворечащим закону способом, даже, если такое исполь-
зование противоречит существу такого права.  

Однако правообладатель не вправе распоряжаться принадле-
жащим ему исключительным правом противоречащим существу та-
кого права способом (в том числе, в рамках сделки согласия или раз-
решения, лицензионного договора и т.д.), а также защищать свое 
право (в том числе запрещать его использование другим лицам) без 
учета существа нарушенного права и последствий его нарушения. 

Таким образом, для того, чтобы установить отсутствие противо-
речий закону и существу предъявляемого к защите исключительного 
права, суду было необходимо определить допустимые пределы осуще-
ствления такого права с учетом положений всего применимого россий-
ского и международного законодательства, а не только ГК РФ. 

При этом определить существо конкретного вида объектов исклю-
чительного права исходя из формулировки общей нормы п. 1 статьи 
1229 ГК РФ, данной для всех видов объектов интеллектуальных прав, 
не представляется возможным.  

Определение существа исключительного права в общей норме, 
как «права использования любым непротиворечащим закону спосо-
бом», не позволяет установить существенных отличий различных по 
своему объему, целям и ограничениям исключительных прав на объек-
ты, перечисленные в статье 1225 ГК РФ. 

Следовательно, существо исключительного права на конкрет-
ные виды объектов интеллектуальных прав может быть установле-
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но исходя из иных источников права, включая согласно статье 15 
Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации, а также 
специальные нормы ГК РФ и правовые позиции судов, подлежащие 
обязательному применению. 

Тем самым пунктом 1 статьи 1229 Гражданского Кодекса РФ с 
учетом положений п. 5 статьи 1229 и статьи 1231 установлено, что 
использование исключительного права на товарный знак (а также 
распоряжение им и его защита в порядке статей 1233 и 1250 ГК РФ) 
не должно противоречить всей правовой системе Российской Феде-
рации, определенной в статье 15 Конституции РФ, а не только Граж-
данскому кодексу РФ. 

В частности, к правовой системе Российской Федерации относит-
ся антимонопольное законодательство, применимость которого к отно-
шениям, связанным с осуществлением гражданского права на товарный 
знак, совершенно определенно следует из позиции ВАС РФ и КС РФ. 

Так ВАС РФ в своем Постановлении Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых во-
просах, возникающих в связи с применением арбитражными судами ан-
тимонопольного законодательства» прямо указал, что арбитражные су-
ды должны иметь в виду: требования антимонопольного законодатель-
ства применяются к гражданско-правовым отношениям, в частности, 
статья 1 ГК РФ, которой установлен запрет на ограничение гражданских 
прав и свободы перемещения товаров и статья 10 ГК РФ, запрещающая 
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и 
злоупотребление доминирующим положением на рынке. Для лиц вне 
зависимости от того, занимают они доминирующее положение или нет, 
установлены запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения или 
согласованные действия (статья 11 Закона) и на недобросовестную кон-
куренцию (статья 14 Закона). 

В своем Определении от 1 апреля 2008 г. № 450-О-О Конституци-
онный Суд РФ установил: 

«…Положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности восприняты антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации и в части, касающейся запрета на 
недобросовестную конкуренцию (…статья 14 Федерального закона "О 
защите конкуренции").  

 
При этом из части 1 статьи 2 Федерального закона "О защите кон-

куренции" вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих 
норм данного Федерального закона и определенных статьей 10 ГК Рос-
сийской Федерации правовых последствий "злоупотребления правом" и 
"использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции", 
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что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийно-
го аппарата антимонопольного законодательства (статья 4 Федерально-
го закона "О защите конкуренции") обосновывать отказ в защите того 
или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК 
Российской Федерации на основе исследования конкурентной тактики 
правообладателя….» 

 
В Российской Федерации существо права на товарный знак было 

проанализировано в Определении Конституционного Суда РФ от 20 де-
кабря 2001 г. № 287-О: 

«Согласно статье 1 Закона Российской Федерации "О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров" товарный знак представляет собой обозначение, способное 
отличать товары одних юридических или физических лиц от одно-
родных товаров других юридических или физических лиц… 

В отличие от объектов иных видов интеллектуальной собст-
венности, рыночная стоимость которых во многом предопределена 
их самостоятельной ценностью как результатов интеллектуальной 
творческой деятельности (объекты авторского и патентного пра-
ва), рыночная стоимость приравненного к ним по предоставляемой 
защите товарного знака как средства индивидуализации продукции 
зависит в первую очередь от признания этой продукции потребите-
лем… 

…статьи 2 и 4 Закона Российской Федерации "О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров", закрепляя исключительное право владельца зарегистрирован-
ного товарного знака пользоваться и распоряжаться товарным зна-
ком и запрещать его использование другими лицами, направленные на 
реализацию статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федера-
ции, ограничивают права хозяйствующих субъектов, закрепленные в 
статьях 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 34 Конституции Российской Фе-
дерации, в той мере, в какой согласно статье 55 (часть 3) Консти-
туции Российской Федерации это необходимо в целях защиты здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц.» 

В указанном Определении Конституционный Суд РФ установил, 
что: 

- товарный знак представляет собой обозначение, способное от-
личать товары одних лиц от однородных товаров других лиц; 

- право на товарный знак служит для целей индивидуализации 
продукции, а также для формирования признания продукции потреби-
телем;  
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- праву на товарный знак корреспондирует обязанность обеспече-
ния потребителям гарантии качества указанной продукции со стороны 
обладателя исключительного права в тех случаях, когда продукция про-
изводится не им самим, а его лицензиатом; 

- исключительное право на товарный знак, закрепленное в статьях 
2 и 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения товаров", ограничивает 
права хозяйствующих субъектов, закрепленные в статьях 17 (часть 3), 
19 (часть 1) и 34 Конституции Российской Федерации. 

 
«Англичане ружья кирпичом не чистят!» 
 
Для определения существа исключительного права на товар-

ный знак в качестве общепризнанных принципов и норм международ-
ного права следует рассматривать обязательные правовые позиции 
суда Европейского Сообщества, согласно которым любой акт реали-
зации права интеллектуальной собственности, который запрещает 
или ограничивает торговлю между государствами-участниками, оп-
равдан только в том случае, если это сделано в целях обеспечения 
безопасности прав, которые формируют сущность (constitute “specific 
subject matter”) или затрагивают «сущностное назначение» (“essential 
function”) прав интеллектуальной собственности. 

Существо объекта права (“specific subject matter”), составляющее 
право на товарный знак, это право использовать товарный знак для 
введения товара в оборот первый раз и для защиты владельца товар-
ного знака от конкурентов, которые желают воспользоваться преимуще-
ством, которое предоставляет статус и репутация товарного знака в хо-
де реализации продукции, на которую товарный знак нанесен незаконно 
(из дела 16/74, Centrafarm v. Winthrop [1974] ECR 1183). 

Сущностное назначение (“essential function”) товарного знака, с 
одной стороны, это предоставление гарантии потребителю, что товар, 
содержащий товарный знак, был произведен лицом, которое принимает 
на себя ответственность за его качество, или под контролем такого ли-
ца, и что не имела место последующая фальсификация; а также это 
создание положительной деловой репутации (goodwill) и способность 
сохранения предпочтения покупателя в отношении конкретного произ-
водителя (из дел 238/87, Volvo v. Veng [1988] ECR 6211; 102/1977, Hoff-
mann-La Roche v.Centrafarm [1978] ECR 1139) [7]. 

При этом в Объяснительном меморандуме к измененному пред-
ложению текста Регламента Директивы Совета ЕС 89/104/ЕЕС о товар-
ных знаках в части статьи 7, устанавливающей региональный принцип 
исчерпания, говорилось: 
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«…По вопросу международного исчерпания прав предоставлен-
ного в отношении товарного знака Сообщества, Комиссия предложи-
ла мнение, в соответствии с которым законодательство Сообще-
ства не должно содержать указанный принцип, но должно включить 
принцип исчерпания прав в границах Сообщества.  

В тоже время Сообщество должно быть в праве заключать на 
будущее с наиболее значимыми деловыми партнерами двусторонние 
или многосторонние соглашения, в соответствии с которыми между 
договаривающимися сторонами допускается использование принципа 
международного исчерпания прав.  

Ограничение принципа исчерпания прав границами Сообщества 
не должно препятствовать национальным судам применять принцип 
международного исчерпания прав в особых случаях, когда даже в от-
сутствии формального соглашения взаимность гарантирована…» 

 
Принцип взаимности 
 
К сожалению, наши суды, помня о национальном принципе исчер-

пания, по странной причине склонны забывать о принципе взаимности, 
который «…понимается как один из фундаментальных принципов ме-
ждународного сотрудничества, позволяющий обусловить дружест-
венное отношение одного государства к другому адекватным от-
ветным отношением.  

Принцип взаимности в международном частном праве является 
проявлением схожего принципа в международном публичном праве – 
принципа равенства и сотрудничества государств, закрепленного в 
Уставе ООН в ст. 2. Данные принципы носят характер сверхимпера-
тивных норм или норм jus cogens, имеющих высшую юридическую си-
лу.  

Определение такого характера этих норм содержится в ста-
тье 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 го-
да, где сказано, что данные принципы принимаются и признаются 
международным сообществом в целом как нормы, отклонение от ко-
торых недопустимо. 

Принцип взаимности состоит в предоставлении государством 
иностранным юридическим и физическим лицам определенных прав и 
привилегий на своей территории при условии, что и его юридические 
и физические лица получают такие же права и привилегии на терри-
тории соответствующих государств» [8]. 

Следовательно, при применении судами различных принципов 
исчерпания товарных знаков на территориях правообладателя и импор-
тера происходит нарушение принципа взаимности. При этом стоит 
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иметь в виду, что территориальный (национальный) принцип исчерпа-
ния прав предоставляет дополнительные преимущества по монополи-
зации (в т.ч. повторное право на введение в гражданский оборот – пра-
во первой продажи) для иностранных правообладателей.  

Таким образом, при применении территориального исчерпания 
прав в РФ и любого другого принципа исчерпания в стране зарубежного 
правообладателя имеют место неравные условия доступа на междуна-
родный рынок, ограничивающие российских правообладателей в объе-
ме своего исключительного права (т.к. они не получают аналогичной 
защиты в стране зарубежного правообладателя). 

 
Суверенная контрафактность 
 
При этом ряд отечественных судей пытается изобрести суверен-

ное толкование контрафактности товаров, связанное не с легальностью 
происхождения самих товаров, а с желанием правообладателя защи-
тить коммерческие интересы своих официальных дистрибьютеров на 
территории РФ, что трагически не находит подтверждения ни в законо-
дательстве, ни в судебной практике развитых стран таких, как ЕС, США, 
Япония и даже Китай. 

Также это толкование расходится и с международными догово-
рами, участником которых уже стала или планирует стать Российская 
Федерация. 

В частности, Парижская Конвенция в статьях 9 и 10 требует при-
менять пресекательные меры только к товарам, на которых незаконно 
размещен товарный знак и которые могут ввести в заблуждение относи-
тельно личности производителя или торговца. 

Как следует из статьи 9 Конвенции по охране промышленной соб-
ственности, заключенной в Париже 20.03.1883 г. (ратифицирована 
СССР 19 сентября 1968 года), на любой продукт, незаконно снабжен-
ный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается 
арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное 
наименование имеют право на законную охрану. Статьей 10 Конвенции 
предусмотрено, что положения статьи 9 применяются в случае прямого 
или косвенного использования ложных указаний о происхождении про-
дуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или 
торговца. 

Тем самым международное законодательство, распространяю-
щее свое действие на территории Российской Федерации и имеющее 
приоритет в случаях противоречия с российскими правовыми актами, 
единственным основанием наложения ограничений при ввозе това-
ров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, на терри-
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торию страны, присоединившейся в Конвенции, признает именно не-
законное снабжение товара зарегистрированным товарным знаком и 
введение потребителя в заблуждение, а не сам по себе ввоз ориги-
нального товара.  

Аналогично подпункт (а) пункта 7 статьи 50 соглашения ВТО "О 
торговых аспектах интеллектуальной собственности" (TRIPS), необ-
ходимое для вступления во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), 
гласит: 

«Для целей настоящего Соглашения: 
(а) выражение "товары с неправомерно используемым товар-

ным знаком" означает любые товары, включая их упаковку, маркиро-
ванные без разрешения товарным знаком, который идентичен то-
варному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или 
который по существенным признакам нельзя отличить от подобного 
товарного знака и который в силу этого нарушает права владельца 
данного товарного знака в соответствии с законодательством им-
портирующей страны;» 

Аналогичного толкования контрафактности придерживается и 
законодательство Европейского Союза (Council Regulation (EC) 
No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods 
suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures 
to be taken against goods found to have infringed such rights Official Journal 
L 196, 02/08/2003, P. 0007–0014) [9] и даже супер-современное 
соглашение «WTO+» под названием Anti-Counterfieting Trate Agreement» 
(ACTA) [10]. 

Подобного рода злоупотребления со стороны правообладателей 
в части расширительного толкования понятия "контрафактность" в це-
лях распространения мер обесепечения защиты и ответственности, ко-
торые установлены законом для контрафактных товаров (т.е. товаров, 
появление которых в обороте приводит к общественной опасности), 
появились не в первые и давно известны развитым правовым системам.  

В частности еще в далеком 1991 году Антимонопольным Актом 
Японии [11] было установлено: 

 
«ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНА В 

ОТНОШЕНИИ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ И ДЕЛОВЫХ ПРАКТИК 
11 Июля 1991 года 
Генеральный секретарь Комиссии по добросовестной торговле  
 
Глава 3. Необоснованное препятствование параллельному им-

порту 
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...(4) Препятствование продажам параллельно импортируемого 
товара путем объявления его контрафактным 

Обладатель права на товарный знак может потребовать пре-
кращения и пресечения продаж контрафактных товаров в качестве 
меры по защите от нарушения права на товарный знак. 

Однако такие требования правообладателя к компании, опери-
рующей параллельно импортируемыми товарами, о прекращении и 
пресечении их продаж, основанные на объявлении таких товаров 
контрафактными и нарушающими его право на товарный знак без 
достаточных на то оснований и если эти действия осуществляются 
правообладателем для поддержания цен на товары по такому кон-
тракту, то такие действия являются незаконной недобросовестной 
торговой практикой (статья 15 Основного Положения).» 

Зачастую претензии правообладателей к параллельным импорте-
рам сопровождаются не только требованиями о признании или пресе-
чении, либо запрете совершать некие действия с товаром, но и взыска-
нии компенсации. 

Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их су-
дебной защиты, упомянутый в Основных началах гражданского законо-
дательства (п. 1 статьи 1 ГК РФ), определяет, что основной функцией 
гражданского права является компенсаторная функция, направленная 
на восстановление нарушенных прав. 

Согласно статье 1064 ГК РФ, устанавливающей основания ответ-
ственности за причинение вреда (нарушение права), вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объе-
ме лицом, причинившим вред.  

Согласно п. 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взыска-
нию при доказанности факта правонарушения. Эта норма означает, что 
доказанность факта правонарушения является необходимым элемен-
том привлечения к такому виду гражданско-правовой ответственности, 
как компенсация, однако из нее никоим образом не следует, что лишь 
само по себе формальное правонарушение является достаточным.  

При этом п. 3 статьи 1252 ГК РФ указывается, что правооблада-
тель вправе требовать компенсацию вместо возмещения убытков. Та-
ким образом, необходимость доказательства наличия (а не размера) 
убытков в любом случае обязательна, как и причинно-следственная 
связь с противоправным деянием. 

 
Пункт 23 Постановления Пленума ВАС и ВС №5/29 указывает: 
« В силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нару-

шителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение 



 

 44

интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отно-
шении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. 

Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подле-
жит применению к способам защиты соответствующих прав, не от-
носящимся к мерам ответственности. Ответственность за нару-
шение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение 
убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.» 

Таким образом, само по себе формальное нарушение права при 
отсутствии вины не является основанием для применения меры ответ-
ственности в виде компенсации при бездоговорном нарушении права, а 
для обязательственных отношений вина определяется в порядке статьи 
401 ГК РФ. 

Это же следует из п. 43.3 Постановления Пленума ВАС и ВС 
№ 5/29: 

«Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть су-
дом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, 
в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного ис-
пользования результата интеллектуальной деятельности, степень 
вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений ис-
ключительного права данного правообладателя, вероятные убытки 
правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумно-
сти и справедливости, а также соразмерности компенсации послед-
ствиям нарушения.» 

При этом при квалификации в качестве убытков в виде недополу-
ченной прибыли правообладателя или его дистрибьютеров за счет це-
новой дискриминации территории РФ следует помнить, что из смысла 
действующего конституционного, гражданского и антимонопольного за-
конодательства: 

- никто не имеет права на неприкосновенность своего положения 
на рынке. Само по себе нынешнее или потенциальное положение хо-
зяйствующего субъекта на рынке, его право на тот или иной рынок, не 
могут быть предметом защиты. 

- круг потребителей или территория деятельности того или иного 
хозяйствующего субъекта не относится к категории прав, охраняемых 
законом. 

- использование спроса, вызванного деятельностью хозяйствую-
щего субъекта, другими субъектами, в том числе в виде совершения 
ими конкурентных действий (включая причинение посреднику Истца 
убытков в виде упущенной выгоды) не является противоправным и под-
держивается государством на благо всего общества в целях регулиро-
вания спроса и предложения на рынке и установления справедливой 
цены в целях защиты прав потребителя. 
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Особенно же забавно выглядят попытки правообладателей обос-
новать наличие вреда в целях получения компенсации в ситуациях, ко-
гда речь идет не о ценовой, а качественной или ассортиментной дис-
криминации территории РФ – так, например, в делах А40-46674/10-12-
279, А40-85958/10-27-746, А40-143317/09-27-1028, А40-79472/10-143-
682 по товарному знаку «GUINNESS», бутылки и банки пива которого 
стоят в супермаркетах от 200 руб. и выше, а бутылочный «Гиннесс 
Ориджинал», произведённый местным лицензиатом в Санкт-
Петербурге, стоит в магазине 60 руб. 

 
Соотношение прав на товарный знак и интересов общества 
 
Конституцией Российской Федерации гарантируются свобода эко-

номической деятельности, право каждого иметь имущество в собствен-
ности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами, а также признание и защита собственно-
сти, ее охрана законом (статьи 8 и 35, части 1 и 2).  

Названные права, как следует из статей 1, 2, 15 (часть 4), 17 
(части 1 и 2), 19 (части 1 и 2), 45 (часть 1) и 46 Конституции Российской 
Федерации, гарантируются в качестве основных и неотчуждаемых прав 
и свобод, и реализуются на основе общеправовых принципов юриди-
ческого равенства, неприкосновенности собственности и свободы до-
говора, предполагающих равенство, автономию воли и имуществен-
ную самостоятельность участников гражданско-правовых отношений, 
недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной за-
щиты, которые провозглашаются и в числе основных начал граждан-
ского законодательства (Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 2003 года по делу о проверке консти-
туционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности»). 

На оригинальный товар, в отношении которого исключительное 
право на товарный знак уже было реализовано самим правообладате-
лем или с его согласия (т.е. право на размещение товарного знака в це-
лях индивидуализации с последующим отчуждением индивидуализиро-
ванного товара) возникает полноценное и ничем не обремененное аб-
солютное право собственности, которое не может быть умалено отно-
сительно исключительного права на товарный знак лишь по причине 
желания правообладателя придать этой сделке задним числом статус 
сделки под условием невысказанного запрета (ст. 157 ГК РФ) на свобо-
ду перемещение такого товара на территорию Российской Федерации в 
целях ограничения конкуренции. 
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В соответствии с общеизвестным юридическим пониманием граж-
данского оборота, как совокупности сделок (т.е. действий, изменяющих 
или устанавливающих права субъектов в отношении объектов прав и 
обязанности субъектов в отношении друг друга), и статьями 128, 129, 
1250, 1252 и 1515 ГК РФ контрафактные товары являются изъятыми из 
гражданского оборота, и, в соответствии со статьей 168 ГК РФ, все 
сделки с такими товарами являются ничтожными.  

В частности это означает, что на контрафактные товары право 
собственности возникнуть не может по причине изначального порока 
сделки вследствие их незаконной индивидуализации.  

В противоположность этому, при совершении сделок с оригиналь-
ными товарами, индивидуализированными самим правообладателем 
или с его согласия (т.е. в результате законного осуществления исключи-
тельного права на товарный знак), изначального порока сделки нет, и на 
такие товары возникает право собственности, охраняемое законом, в 
том числе тогда, когда такие товары приобретает за рубежом субъект 
российского права.  

При этом в соответствии со статьями 1252 и 1515 ГК РФ контра-
фактность является понятием юридическим, и подлежит установлению 
судом. Следовательно, до вступления в законную силу соответствую-
щего решения суда действует презумпция разумности действий и доб-
росовестности участников гражданских правоотношений (п. 3 статьи 10 
ГК РФ).  

Вступая в сделки в отношении товара, уже находящегося в граж-
данском обороте на вторичном рынке, участники гражданских правоот-
ношений исходят из указанной презумпции и презумпции исчерпания 
прав в отношении таких товаров в силу статьи 460 ГК РФ, а также пре-
зумпции добросовестного приобретателя, которая не исключает изъя-
тия и уничтожения контрафактных товаров по решению суда, однако в 
отсутствие вины не допускает применения мер ответственности, в том 
числе в виде компенсации (п.23 Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС 
РФ № 5/29 от 26 марта 2009 года). 

В соответствии с п. 2 статьи 1515 ГК РФ  
«В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необ-

ходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требо-
вать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, эти-
кеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака 
или сходного с ним до степени смешения обозначения». 

Следует обратить внимание на то, что удаление знака правооб-
ладатель может требовать только с контрафактных товаров, которые в 
соответствии с п. 1 статьи 1515 ГК РФ определены, как товары с неза-
конным размещением товарного знака. 
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Наличие установленной законом презумпции приоритета общест-
венного (публичного) интереса над правом на товарный знак в вопросе 
законности введения в гражданский оборот на территории РФ даже в 
отношении контрафактных товаров, не позволяет отказать по аналогии 
права в наличии этой презумпции в отношении оригинальных товаров, 
индивидуализированных самим правообладателем или с его согласия.  

При этом, исходя из нормы п. 2 статьи 1515 ГК РФ при наличии 
общественного интереса в отношении таких товаров требования право-
обладателя о применении мер пресечения (т.е. запретов на введение в 
гражданский оборот, т.е., в частности, предложения к продаже), не го-
воря уже о мерах ответственности по выплате компенсации не подле-
жат удовлетворению. 

Таким образом, Суд, применяя статью 1515 ГК РФ, должен при-
нять решение, какие общественные интересы имеют приоритет перед 
исключительным правом на товарный знак, при рассмотрении исковых 
требований о признании введения в гражданский оборот, ввоза на тер-
риторию РФ и т.п. незаконным и требований применения мер пресече-
ния и ответственности. 

В соответствии с п. 1 статьи 44 Конституции РФ интеллектуальная 
собственность охраняется законом. Таким законом является Граждан-
ский кодекс РФ. Следовательно, преодолеть охрану, установленную 
Гражданским кодексом РФ, могут только правовые акты, определяющие 
общественные интересы, с большей юридической силой. 

В соответствии с Основами Конституционного строя РФ, п. 1 ста-
тьи 15 Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации. Согласно п. 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 

Таким образом, к общественным интересам, презумпция приори-
тета которых над установленной законом охраной товарного знака оп-
ределена пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ, могут относиться только те об-
щественные интересы, которые закреплены в актах высшей юридиче-
ской силы – Конституции РФ и международных договорах Российской 
Федерации. 

К таким общественным интересам, в частности, относятся: 

• свободное перемещение товаров, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности в Российской Федерации (статья 
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8 Основ Конституционного строя Конституции РФ). Следует обратить 
внимание, что статья 8 говорит "в Российской Федерации", а не "на тер-
ритории Российской Федерации", устанавливая, что данный принцип ка-
сается деятельности и имущества субъектов российской юрисдикции во 
всем мире, а не только в случае его нахождения на территории РФ.  

• не допущение экономической деятельности, направленной на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию (п. 2 статьи 34 Кон-
ституции РФ). 

• возможность ограничения свободы перемещения товаров 
только федеральным законом и только в целях, установленных по за-
крытому перечню оснований - для обеспечения безопасности, защиты 
жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (п.2 
статьи 74 Конституции РФ). Следует обратить внимание, что в отличии 
от иных прав и свобод, ограничение которых допускается в соответст-
вии со статьей 55 Конституции РФ для защиты прав и законных интере-
сов иных лиц, свобода перемещение товаров по таким основаниям ог-
раничена быть не может. 

В этой связи следует учитывать международные договоры Рос-
сийской Федерации, в частности: 

Статью 1 Протокола № 1 (в редакции Протокола № 11) к «Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод» от 04.11.50 года, 
ратифицированную Федеральным законом от 30 марта 1998 года 
№ 54-ФЗ, вступившую в силу с 5 мая 1998 года.  

Данная Конвенция устанавливает право каждого физического и 
юридического лица на уважение принадлежащей ему собственности и 
ее защиту (и вытекающую из этого свободу пользования имуществом).  

В частности, статья 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод гласит: «Каждое физическое или юридиче-
ское лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имущест-
вом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в интере-
сах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими прин-
ципами международного права». 

При этом следует учитывать, что согласно нормам Конвенции 
не умаляется право государства обеспечивать выполнение таких за-
конов, какие ему представляются необходимыми, для осуществления 
контроля за использованием собственности в соответствии с общими 
интересами.  

Следует учесть, что интересы правообладателя на товарный знак 
не являются общими в связи с тем, что исключительное право на то-
варный знак является частным гражданским, а не публичным, правом. 

Об интересах Российской Федерации не так давно высказался 
один из разработчиков 4-й части ГК Виталий Олегович Калятин, ком-
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ментируя 20 апреля на семинаре "Особенности рассмотрения админи-
стративных и уголовных дел о нарушении прав на РИД" в опорной орга-
низации Роспатента - ИМБиП (Санкт-Петербург) готовящиеся для вне-
сения Президентом поправки [12]. 

В частности он подтвердил, что ни ТРИПС, ни какие-либо другие 
документы ВТО не обязывают правительства стран-членов прописы-
вать в своём гражданском законодательстве "национальный принцип" 
исчерпания прав на товарный знак. 

Нашей стране (преимущественно импортирующей западные то-
вары) выгоден "международный принцип" исчерпания прав на товарный 
знак. Однако Правительство РФ не давало поручения рабочей группе по 
подготовке очередных изменений в ГК РФ менять "национальный прин-
цип" исчерпания на "международный". А по своему разумению рабочая 
группа не имеет права вмешиваться в высокую политику. 

 
Исчерпание великой мистификации 
 
Между тем в нашей стране никогда не существовало и не могло 

существовать национального принципа исчерпания прав на товарные 
знаки, даже после внесения в 2002 году в соответствующую норму ого-
ворки «на территории Российской Федерации». 

Причиной этому является международное обязательство Россий-
ской Федерации – «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учре-
ждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной сторо-
ны, и Европейскими сообществами и их государствами – членами, с 
другой стороны», заключенное в Корфу, 24 июня 1994 года, ратифици-
рованное 25.11.96 № 135-ФЗ и вступившее в силу с 01.12.1997 г. (далее 
СПС РФ-ЕС). 

Этот международный договор, имеющий высшую юридическую 
силу над национальным законодательством в силу статьи 15 Конститу-
ции, в статье 19 полностью воспроизводит положения статьи 36 Рим-
ского договора об учреждении европейских сообществ, на основании 
которого Суд Европейского Союза неоднократно признавал недопусти-
мым использование прав на товарные знаки для ограничения свободы 
перемещения товаров между договаривающимися странами. 

Помня об Указе президента о гармонизации российского законо-
дательства с законодательством Европейского Союза [13] нельзя забы-
вать о том, что вопрос соотношения права на товарный знак и свободы 
перемещения товаров и услуг, закрепленной в 36-й статье Римского до-
говора об учреждении Европейского сообщества [14], был со всей опре-
деленностью и однозначностью разрешен Европейским Судом Спра-
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ведливости в пользу высшей юридической силы общественных интере-
сов и экономической интеграции договаривающихся сторон. 

При этом СПС РФ-ЕС в статье 19 полностью воспроизводит по-
ложения 36-й статьи Римского договора, устанавливая в статьях 11 и 34 
принцип недискриминации, основанный на принципе взаимности: 

Статья 11 
1. Товары с территории одной Стороны, импортируемые на 

территорию другой Стороны, не подлежат, прямо или косвенно, об-
ложению внутренними налогами или иными внутренними сборами лю-
бого рода, в дополнение к тем, которые применяются, прямо или кос-
венно, к аналогичным отечественным товарам. 

2. Более того, этим товарам предоставляется режим не менее 
благоприятный, чем режим, предоставляемый аналогичным товарам 
отечественного происхождения, в том, что касается всех законов, 
правил и требований, затрагивающих их продажу на внутреннем 
рынке, предложение к продаже, покупку, транспортировку, распреде-
ление или использование. 

Статья 19 
Соглашение не исключает запретов или ограничений импорта, 

экспорта и транзита товаров, оправданных с точки зрения общест-
венной морали, обеспечения правопорядка или общественной безо-
пасности; защиты здоровья и жизни людей, животных или растений; 
защиты природных ресурсов; защиты национальных художественных, 
исторических или археологических ценностей или охраны интеллек-
туальной собственности или применения правил, касающихся золота 
или серебра.  

Такие запреты или ограничения не должны, однако, являться 
средством намеренной дискриминации или скрытого ограничения 
торговли между Сторонами. 

К аналогичным выводам пришли и специалисты кафедры евро-
пейского права Московской государственной юридической академии, 
указывающие на признание Судом Европейского Союза указанного Со-
глашения Россия – ЕС и прямого действия его положений, запрещаю-
щих дискриминацию его сторон в деле российского гражданина «Симу-
тенков против Министерства образования и культуры и Федерации фут-
бола Испании» от 12 апреля 2005 г. [15]. 

Это также полностью корреспондирует с внутренним российским 
законодательством, согласно которому установлены системные запре-
ты на какие-либо ограничения в частном интересе перемещения това-
ров в целом, (статьи 8 и 74 Конституции РФ, п. 3 статьи 1 ГК РФ), а так-
же признаются ничтожными территориальные ограничения примени-
тельно к агентским договорам (ч. 3 статьи 1007 ГК РФ) и договорам 
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коммерческой концессии (ч. 2 ст.1033 ГК РФ), предметом которых явля-
ется право использовать в предпринимательской деятельности пользо-
вателя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, включающий право на товарный знак.  

Таким образом, указанное международное обязательство Россий-
ской Федерации полностью воспроизводит основные положения 36-й 
статьи Римского договора (Договора об учреждении Европейского со-
общества), тем самым совершенно определенно устанавливая высшую 
юридическую силу свободы перемещения товаров между государства-
ми Европейского Сообщества и Российской Федерацией над исключи-
тельным правом на товарный знак. 

 
«Где охраняешься, там и исчерпываешься». 
 
Так как же должна выглядеть справедливая концепция исчерпа-

ния прав на товарный знак в исполнении патриотически настроенного 
законодателя?  

Называться она должна концепцией транснационального исчер-
пания прав и формулироваться, например, следующим образом: 

Статья 1487 «Исчерпание права на товарный знак». 
1. Не является нарушением исключительного права оборот на 

территории Российской Федерации товаров, на которых законно 
размещен товарный знак, введенных в гражданский оборот путем 
продажи или иного отчуждения самим правообладателем, под его 
контролем или с его согласия на территории государств, предос-
тавляющих законную охрану тому же правообладателю на тот же 
товарный знак, охраняемый в Российской Федерации в силу нацио-
нальной или международной регистрации. 

2. Правила п. 1 не применяются к товарам, оборот которых 
может нанести вред деловой репутации правообладателя в силу из-
менившегося качества или потребительских свойств. 

 
Представляется, что такой вариант статьи 1487 ГК РФ наиболее 

гармоничным образом [16] учитывает как интересы правообладателей 
(включая европейских), так и интересы Российской Федерации. 

А в качестве дополнения к этому стоит присоединиться к позиции 
Федеральной антимонопольной службы в части установления ответст-
венности за злоупотребление правом в форме недобросовестной кон-
куренции путем создания необоснованных препятствий для параллель-
ного импорта в статье 14.1 закона «О защите конкуренции» также, как 
это сделали в Японии еще в 1991 году. 
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of goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such 
a trademark, and which thereby infringes the trademark-holder's rights under 
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Community law, as provided for by Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 
December 1993 on the Community trademark(5) or the law of the Member 
State in which the application for action by the customs authorities is made; 

(ii) any trademark symbol (including a logo, label, sticker, brochure, in-
structions for use or guarantee document bearing such a symbol), even if pre-
sented separately, on the same conditions as the goods referred to in point (i); 

(iii) packaging materials bearing the trademarks of counterfeit goods, pre-
sented separately, on the same conditions as the goods referred to in point (i); 

Article 3 
1. This Regulation shall not apply to goods bearing a trademark with 

the consent of the holder of that trademark or to goods bearing a protected 
designation of origin or a protected geographical indication or which are pro-
tected by a patent or a supplementary protection certificate, by a copyright or 
related right or by a design right or a plant variety right and which have been 
manufactured with the consent of the right-holder but are placed in one of the 
situations referred to in Article 1(1) without the latter's consent. 

It shall similarly not apply to goods referred to in the first subparagraph 
and which have been manufactured or are protected by another intellectual 
property right referred to in Article 2(1) under conditions other than those 
agreed with the right-holder.» 

[10] Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукци-
ей ACTA (Anti – Counterfeiting Trade Agreement) 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf 

[11] GUIDELINES CONCERNING DISTRIBUTION. SYSTEMS AND 
BUSINESS PRACTICES. UNDER THE ANTIMONOPOLY ACT. July 11, 1991 
http://www.jftc.go.jp/en/legislation_guidelines/ama/pdf/distribution.pdf 

[12] Комментарий № 1144 на форуме «Юрклуб» в дискусии «Па-
раллельный импорт» 
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=236722&view=findpost&p=4447634 

[13] Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 
года № 1108 г. Москва «О совершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Опубликовано 23 июля 2008 г. // Российская 
Газета. http://www.rg.ru/2008/07/23/kodeks-dok.html 

[14] Consolidated versions of the Treaty on the Functioning of the 
European Union // Official Journal C 83/47 of 30.3.2010 
 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EN:PDF  

[15] РЕШЕНИЕ СУДА ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ от 12 апре-
ля 2005 г. по делу «Симутенков против Министерства образования и 
культуры и Федерации футбола Испании» 



 

 55

http://eulaw.ru/translation/simutenkov 
[16] Статья 7 Директивы ЕС закрепляет следующие положения: 
1. Товарный знак не предоставляет его владельцу права запре-

щать его использование в отношении товаров, которые под данным 
товарным знаком были размещены на рынке в границах Сообщества 
владельцем товарного знака или с его согласия. 

2. Параграф 1 не подлежит применению в случаях, когда суще-
ствует законное основание, в соответствии с которым владелец 
товарного знака может возражать против дальнейшей коммерциа-
лизации товаров, особенно в случаях, когда состояние товаров изме-
нилось или ухудшилось после того, как они были размещены на рынке. 

Источник: “Parallel Imports: Summary of EC Law and its Application in 
the EU Member States. Report prepared by The EU Subcommittee of the 
Parallel Imports Committee 2004-2005” 
http://www.inta.org/images/stories/downloads/report_eclaw.pdf 

Перевод выполнен Ольгой Шевцовой 
[17] Комментарий №1594 на форуме «Юрклуб» в дискусии «Па-

раллельный импорт». 
Приложенный документ «Письмо Первому заместителю Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову от Руко-
водителя ФАС РФ» 
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=236722&view=findpost&p=4508939 

«…Также ФАС России полагает возможным внесение следующих 
изменений в Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции», связанных с параллельным импортом и использованием 
прав на товарный знак: 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкурен-
ции» дополнить статьей 141 следующего содержания: 

«Не допускаются действия правообладателя товарного знака 
либо иных хозяйствующих субъектов, имеющих право использовать 
товарный знак на территории Российской Федерации на основании 
договора с правообладателем или ином основании, по запрету и/или 
ограничению выпуска на таможенную территорию Российской Феде-
рации, а также оборота на территории Российской Федерации това-
ров, товарный знак на которых размещен правообладателем и кото-
рые введены в гражданский оборот за пределами Российской Федера-
ции самим правообладателем или с его согласия». 

И.Ю. Артемьев 


