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Правовая природа параллельного импорта в Российской 
Федерации: вызовы и практическая реализация

Интеллектуальная собственность – это комплексный инсти-
тут, регулирующий общественные отношения по поводу 
создания и использования результатов интеллектуальной 
деятельности, а также приравненных к ним средств индиви-
дуализации. В свою очередь, право на данную собственность 
означает, что все третьи лица не имеют права ее использо-
вать без разрешения правообладателя. Такой подход гаран-
тирует, что только владелец исключительного права может 
распоряжаться своей интеллектуальной собственностью, 
реализуя её коммерческий потенциал. Запрет на исполь-
зование без согласия правообладателя поддерживает 
экономическую ценность интеллектуальной собственности, 
обеспечивая её защиту и эксклюзивное использование. 
В тоже время существуют результаты интеллектуальной де-
ятельности и средства индивидуализации, которые, помимо 
традиционного правомочного «использования», обладают 
возможностью, указанной в законе на «иное введение 
в гражданский оборот». Это введение возможно посред-
ствам исчерпания прав, например на товарный знак через 
механизм параллельного импорта. Однако на сегодняш-
ний день, существуют взгляды, что параллельный импорт 
не функционирует в полной мере из-за ограниченности 
объектов его применения, а также, что данный механизм 
потенциально может принести больше негативных, чем 
положительных аспектов. Этим обусловлена актуальность 
настоящей темы.

Ключевые слова: параллельный импорт, таможенно-право-
вое регулирование, анализ, совершенствование, админи-
стративное регулирование.
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Intellectual property is a comprehensive institution that 
regulates public relations regarding the creation and use of 
the results of intellectual activity, as well as equated means 
of individualization. In turn, the right to this property means 
that all third parties do not have the right to use the protected 
property without the permission of the copyright holder. This 
approach ensures that only the owner of the exclusive right 
can dispose of his intellectual property, realizing its commer-
cial potential. The prohibition of use without the consent of 
the copyright holder supports the economic value of intellec-
tual property, ensuring its protection and exclusive use. At the 
same time, there are results of intellectual activity and means 
of individualization, which, in addition to the traditional legiti-
mate "use", have the opportunity specified in the law for "other 
introduction into civil circulation". This introduction is possible 
through the exhaustion of rights, for example, to a trademark 
through a parallel import mechanism. However, to date, there 
are views that parallel import does not function fully due to the 
limited scope of its application, and also that this mechanism 
can potentially bring more negative than positive aspects. This 
is the reason for the relevance of this topic.
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Введение
Актуальность указанной темы состоит в том, что данный 
механизм долгое время являлся правонарушением 
по отечественному законодательству и лишь крайне 
редкие прецеденты избегали санкций при его исполь-
зовании. Однако в 2022 г. из-за сложной внешнеполити-
ческой обстановки параллельный импорт стал легален. 
Если быть точным, то частично легальным, так как ряд 
товаров разрешено ввозить параллельным импортом, 
без опасения получения за это санкций. Считаем, что 
необходимо дать оценку роли параллельного импорта 
с момента частичной легализации в Российской Федера-
ции и разработке потенциального пути к совершенство-
ванию данного механизма.

Стоит оценить актуальность и достоверность данных 
суждений и понять, имеют ли они место в сегодняшних 
реалиях, или же параллельный импорт уже полностью 
соответствует текущим требованиям нашей страны.

Развитие современного общества под влиянием гло-
бализации, и в частности международных торговых 
отношений, привели к формированию крупных транс-
национальных компаний, которые в свою очередь могут 
поглощать целые рыночные сферы. В то время, когда 
даже крупные (в рамках государства) компании могут 
закрыть лишь часть потребностей населения ввиду 
большого различия в таких аспектах, как ценовая доступ-
ность, вкусовые предпочтения, технические особенно-
сти, международные компании будут выпускать широ-
кий спектр продукции ориентированной сразу на всех. 
Это ведёт к повышению ассортимента национальных 
рынков, соответственно к неравным возможностям 
для покупателей из разных стран [2, с. 47].

Примером подобных неравных возможностей высту-
пают так называемые «региональные цены». Данный 
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термин можно трактовать, как территориальную диф-
ференцированную цену, которая отражает ситуацию 
экономико- географических условий на стоимости 
конечного товара [4, с. 49]. Международные компании, 
чтобы иметь возможность конкурировать на националь-
ном рынке и получать прибыль, могут оптимизировать 
свои расходы на производстве того или иного товара 
в конкретном регионе или сделать ставку на количе-
ство проданного товара, а не стоимость за одну едини-
цу, т. е. выставить оптимальную цену для конкретного 
товара для каждого национального рынка. Ярким при-
мером подобного можно выделить ценовую поли-
тику мировых ИТ-компаний, которые для получения 
популярности и прибыли выставляют более низкие 
цены на конечный продукт в таких странах, как Турция, 
Аргентина, Казахстан. Также примером неравных воз-
можностей можно назвать то, что товар международной 
компании может быть недоступен на том или ином рын-
ке в связи с рядом причин [3, c. 398].

Данные условия привели к существованию такого 
явления, как параллельный импорт. Для получения 
недоступного или более дешёвого товара лица заку-
пают его на зарубежных рынках с целью использовать 
и (или) реализовать на национальном рынке.

Понятие и сущность параллельного импорта
Как уже было обозначено, отсутствие единого регла-

ментированного подхода к регулированию данного 
явления привело к тому, что некоторые компании запре-
щали ввоз продукции, которая имеет их товарный знак 
или ограничивали, ссылаясь на материальные отличия, 
а некоторые из-за возможности монополистического ре-
гулирования ценовой политики завышали цену.
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Попытка получения товара нужного качества и по нуж-
ной цене в рамках гражданского оборота своей сторо-
ны – в этом заключается сущность и необходимость па-
раллельного импорта, так как при подобных ситуациях 
покупателям оставалась только переплачивать за один 
и тот же товар. Помимо автомобильной отрасли, это было 
наиболее распространённо в фармацевтической [1, с. 23].

Параллельный импорт, который, несмотря на свою уже 
долгую историю, как в рамках международного, так и на-
шего национального законодательства не имеет своего 
легального определения. Более того, на это не повлияло 
даже принятое правительством РФ решение, которое 
позволяет частично легализовать данное явление 1.

Параллельный импорт – это импортированный и вве-
дённый в гражданский оборот товар, который защищён 
товарным знаком, без получения разрешения правоо-
бладателя данной интеллектуальной собственности 2. 
До 29 марта 2022 г. это было запрещено, основываясь 
на ст. 1487 Гражданского кодекса РФ. Опираясь на данную 
статью, мы можем считать, что обладатель товарного зна-
ка обладает уникальным, исключительным правом на его 
реализацию любыми методами, которые не противоречат 
закону. Также это касается вопросов по разрешению или 
запрету использования данного товарного знака. В ситуа-
ции, когда лицо, которое не обладает правом или полно-
мочиями ввозить товар, защищённый товарным знаком, 
на территорию государства и вводить его в гражданский 
оборот, то данные действия рассматривались как нару-
шение, посягающее на права владельца товарного знака. 

1 О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные поло-
жения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивиду-
ализации, которыми такие товары маркированы: постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2022 г. № 506 (ред. от 28.06.2023).

2 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) 
(Заключено в г. Марракеше 15.04.1994 г.) [Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения 29.04.2024).
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Соответственно, товар, который был ввезён таким обра-
зом, признавался контрафактным, а лицо, осуществившее 
импорт, подлежало к применению санкций.

Правовое регулирование параллельного импорта
в России: до 2022 г. и в наши дни
Параллельный импорт в зависимости от политики стра-

ны в его отношении может восприниматься совершено 
различно. Это касается и нашей страны, в частности, 
когда-то параллельный импорт считался практически 
полностью нелегальным, а продукция, которая ввози-
лась данным образом, считалась контрафактной, т. е. 
товаром, который включает в себя произведение ин-
теллектуальной деятельности или используемые для 
отличия товаров и услуг способы идентификации, и ко-
торые производятся, распространяются, используются, 
импортируются, транспортируются или хранятся вопреки 
ключевым условиям соглашения о передаче эксклюзив-
ных прав на подобные действия с стороны правообла-
дателя, что нарушает его исключительные права и при-
знаётся правонарушением [10, с. 74]. В данный же момент 
данные действия имеют полностью легальный характер 
при соблюдении некоторых условий. Так как мы видим 
в современных условиях некую двой ственность в под-
ходе рассмотрения понятия «параллельного импорта», 
cчитаем необходимым рассмотреть его, основываясь 
на ретроспективе позиции законодателя до марта 2022 г. 
и в настоящее время [7, с. 47].

Начнём с позиции до частичной легализации парал-
лельного импорта.

Разберём ситуацию, когда данное действие уже яв-
лялось правонарушением, то есть с момента введения 
товара в гражданский оборот. Основываясь на п. 1 ст. 129 
ГК РФ, можем судить, что под понятием гражданского 
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оборота будет пониматься передача, наследование или 
переход по иным причинам между субъектами граждан-
ских прав объекта права.

В ст. 1484 ГК РФ находится неисчерпывающий список 
методов того, как товар может поступать в оборот. Упоми-
наются следующие варианты:

■ изготовление(производство) товара;
■ выставление на продажу;
■ непосредственная продажа;
■ демонстрация в специально отведённых местах или 

иным способом.
Соответственно, можем сделать вывод о том, 

что под введением в гражданский оборот может 
быть не только непосредственная передача права, 
но и производство.

Аналогичного мнения придерживается и Г. Н. Чернички-
на, которая утверждает, что переход права собственности 
не является самодостаточным, необходимо ещё наличие 
возмездной основы для этого [15, с. 268].

Приведём также позицию Конституционного суда 
Российской Федерации: «Ввод товара в гражданский 
оборот будет считаться моментом подачи таможенной 
декларации, которой этот товар был заявлен и допущен 
к обращению в соответствии с таможенными режимами 
Российской Федерации 1.

Также необходимо рассмотреть ситуацию, когда данный 
товар не предполагалось реализовывать, а он был ввезён 
для исключительно личного использования. В соответ-
ствии со ст. 1273 ГК РФ предусмотрена возможность для 
законного воспроизведения обнародованного произ-
ведения для личных нужд без требования обращения 

1 По делу о проверке конституционности положений п. 4 ст. 1252, ст. 1487 и пп. 1, 2 и 4 ст. 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью «ПАГ»: постановление Конституционного суда РФ от 13.02.2018 г. № 8-П // СЗ 
РФ. 2018. 26 февраля.
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к автору или иным правообладателям, а также без выпла-
ты за это вознаграждения. Более того, абз. 5 ст. 1359 ГК РФ 
определяет использование патентов изобретений, полез-
ных моделей или промышленных образцов для удовлет-
ворения личных потребностей, не связанных с коммер-
ческой деятельностью.

Однако в гл. 76 ГК РФ, которая касается средств инди-
видуализации, подобное положение отсутствует. В дан-
ном случае предполагается, что личное использование 
имеет сильные отличительные особенности, главная 
из которых – неосуществление попытки ввода в граж-
данский оборот.

Помимо личного использования, под параллельный 
импорт не будут попадать и случаи, когда было получе-
но официальное разрешение от правообладателя то-
варного знака. Таким является лицензионный договор 
о предоставлении права на использование товарного 
знака. Его регламентирует ст. 1489 ГК РФ, положения 
которой свидетельствуют о том, что заключается согла-
шение, с одной стороны, лицом, обладающим исключи-
тельным правом на товарный знак (лицензиар), которое 
предоставляет в данный момент или обязуется предо-
ставить в будущем другой стороне (лицензиару) право 
использования товарного знака в определённых пре-
делах, с указанием или без территории, где разрешено 
пользоваться данным товарным знаком, а также с указа-
нием или без на какую часть товаров данного товарного 
знака это распространяется.

Соответственно, мы видим, что только единичные исклю-
чения не были рассмотрены как нарушение закона, однако, 
как мы видим, данные ситуации также возникали, поэтому 
на основании этого в связи со сложной геополитической 
обстановкой был осуществлены изменения в законода-
тельстве, которые нас отсылают к современной трактовке.
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Перейдём к рассмотрению современной позиции на-
шего законодательства к параллельного импорту.

Предпосылкой к этому служила возможность в рам-
ках законодательства Евразийского экономического 
союза, по которому допускается частичная легализация 
параллельного импорта, а именно по его нормативно- 
правовым положениям допускается использование 
товарного знака не только самим владельцем, но и сто-
ронами, которые обладают соответствующими правами 
на основе лицензионного договора о предоставлении 
права на использование товарного знака или другими 
лицами, действующими под управлением и контролем 
владельца товарного знака 1.

Под параллельным импортом в настоящее время пони-
мается официальный легализованный ввоз продукции 
из зарубежных стран, при условии наличия товарного 
знака правообладателя. Этот товар не является поддел-
кой или контрафактом, так как изготовлен законным 
производителем по официальным стандартам и имеет 
все необходимые документы и разрешения. Данная 
категория неразрывна переплетена с принципом ис-
черпания права или «доктриной первой продажи». Это 
определяет возможность свободного распространения 
товаров с маркировкой уже после того, как она законно 
поступила в реализацию со стороны правообладателя 
или его представителя.

Обращаясь к международному законодательству, мож-
но выделить несколько режима, применимых к принципу 
исчерпания права:

■ национальный;
■ региональный;
■ международный.

1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Та-
моженном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]. URL: http://www.
eaeunion.org/ (дата обращения 09.04.2024).
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Национальный режим будет наиболее выгодным для 
правообладателя товарного знака, и он наиболее рас-
пространён, основываясь на мировой практике [9, с. 108]. 
В соответствии с данным принципом, уже после того, 
как продукция законно поступает в оборот, обладая 
официальной маркировкой в установленных пределах 
внутри страны, у правообладателя теряется возможность 
каким-либо образом влиять и ограничивать дальнейшую 
продажу. Это также применимо и для нашего законода-
тельства и имеет отражение в ст. 1487 ГК РФ, что и было, 
в частности, использовано для легализации параллель-
ного импорта в нашей стране.

Региональный режим уже в свою очередь не позволяет 
владельцу авторских прав влиять на дальнейшее распро-
странение маркированных товарным знаком изделия после 
их выпуска для массового потребления. Основным момен-
том при использовании регионального режима является 
обязательное соблюдение территориальных ограничений, 
которые определяются правообладателем [11, с. 20].

Международный режим будет являться наименее вы-
годным и предпочтительным из всех вышеупомянутых. 
Согласно нему, если товар был допущен до гражданского 
оборота в какой-то из стран, то правообладатель сра-
зу же теряет возможность влиять на его распространение 
по всему миру, в том числе и ограничивать [8, с. 127].

Соответственно для нашей страны, как мы уже упомя-
нули ранее, наиболее предпочтителен национальный 
режим, а также существует ситуация ограничения импор-
та товаров из-за санкций с стороны ряда стран. В связи 
с этим, чтобы смягчить негативный эффект от санкций, 
было утверждено постановлением правительства 1.

1 О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные поло-
жения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивиду-
ализации, которыми такие товары маркированы: постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2022 г. № 506 (ред. от 28.06.2023).
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В соответствии с данным законодательным актом 
на ряд категорий товаров применяется вышеупомяну-
тый нами принцип исчерпания права. Однако поступле-
ние товаров параллельным импортом не освобождает 
от полного соответствия с установленными нормами 
контроля, поэтому предоставляются все необходимые 
документы и сертификаты, а также уплачиваются та-
моженные пошлины, налог на добавочную стоимость, 
другие необходимые сборы. Точный перечень необходи-
мые документов и размер уплачиваемых платежей будет 
зависеть от конкретной специфики товара и классифика-
ции его по коду товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности.

Таким образом, мы можем видеть самое главное отли-
чие между легальным и нелегальным импортом. Пока со-
блюдается все необходимые процедуры в строгом соот-
ветствии с регламентом, данные действия будут благом, 
если же этого не осуществлять, то данный импорт будет 
невозможен и, более того, поступят санкции, как мини-
мум со стороны правообладателя.

Заключение
О параллельном импорте как «ином способе введе-

ния в гражданский оборот» до сих пор ведутся бурные 
дискуссии, как в российском, так и зарубежном юри-
дическом обществе [14, с. 104]. Несмотря на отсутствие 
официального закрепления определения параллель-
ного импорта, его механизм остаётся довольно схожим 
у всех стран, которые его применяют, хоть и с некоторыми 
особенностями [5, с. 54].

Легализация параллельного импорта – ситуация, кото-
рая случилась не только из-за внешнеэкономического 
давления, но и в отсутствии возможности прямых закупок 
непосредственно у правообладателя торгового знака, 
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предпосылки к этому были уже давно [13, с. 89]. Напри-
мер, Конституционный суд РФ в своём постановлении 
от 13.02.2018 г. № 8-П указывал о том, что возможность 
использовать параллельный импорт была ещё задолго 
до официальной легализации данных действий, но толь-
ко для ряда товаров, которые имеют жизненно важное 
значение, т. е. лекарственных средств, оборудования для 
медицинских учреждений 1.

Однако до 2022 г. чаще всего было распространены си-
туации, когда Арбитражный суд признавал данные дей-
ствия незаконными.

Примером может послужить постановление Пято-
го арбитражного апелляционного суда от 29.07.2021 г. 
№ 05АП-4215/2021 по делу № А51–15768/2020, в котором 
официальный представитель «Хендэ Мотор Компании» 
запретил ввоз товара, который поступил на таможню по-
средством параллельного импорта, имеющего торговый 
знак, на который они являются правообладателями 2.

Что же касается текущих дней, то частичная легализация 
параллельного импорта привела к активному интересу 
с стороны отечественных предпринимателей [6, с. 23].

В 2023 г. глава Федеральной таможенной службы Вла-
димир Булавин заявил, что за 2022 г. в Российскую Феде-
рацию было ввезено 2,4 млн т товаров, которые в сово-
купности составляют сумму, превышающие 20 млрд долл. 
США и прогнозировал увеличение данного значения 
до общей суммы в более 40 млрд долл. за 2023 г. Одна-
ко исходя из данных Федеральной таможенной служ-

1 По делу о проверке конституционности положений п. 4 ст. 1252 ст. 1487 и пп. 1, 2 и 4 ст. 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью «ПАГ»: постановление Конституционного суда РФ от 13.02.2018 г. № 8-П // СЗ 
РФ. 2018. 26 февраля.

2 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2021 г. № 05АП-4215/2021 
по делу № А51–15768/2020.
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бы, этого не произошло. Более того, импорт сократился 
на 2,3 млрд долларов 1.

Это свидетельствует для нас прежде всего о том, что 
со стороны правительства Российской Федерации был 
принят грамотный комплекс мер, поддерживающий 
в том числе и отечественного производителя, который 
позволяет грамотно отвечать на все существующие вы-
зовы для экономики нашей страны [12, с. 10]. Если бы не-
обходимость в его расширении существовала, то мы бы 
имели тенденцию к росту импорта, однако мы видели, 
что он не только не возрос, но даже несколько снизил-
ся. Это говорит о том, что механизмы импортозамеще-
ния также выполняют свой функционал в достаточной 
мере и не приводят к беспорядочному сваливанию 
в неконтролируемый импорт зарубежной продукции 
на данный момент.

В дальнейшем полагаем необходимым закрепление 
параллельного импорта в отдельном законе, что по-
зволит сформировать отношения, когда параллельный 
импорт, пусть и допускается, но строго в определённых 
рамках и с максимальной защитой для отечественного 
производителя.
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zakonodatel`stve – Gaps in Russian legislation. No. 5. Pp. 74–76. (In Russian).

11. Pirogova, V. V. (2008) Ischerpanie isklyuchitel`nỳ x prav i parallel`nỳ j import: 
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