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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время важнейшая роль в сфере обеспечения экономических интересов 

Республики Беларусь принадлежит таможенной службе. Таможенное дело является важной 

составной частью внешнеэкономической политики государства, поскольку позволяет не 

только регулировать перемещение через таможенную границу товаров и транспортных 

средств, но и обеспечивает пополнение доходной части государственного бюджета, а также 

защиту экономической безопасности страны. Основная цель таможенного дела – 

обеспечение регулирования внешнеторгового обмена товарами и технологиями. 

Дисциплина «Основы таможенного дела» наряду с другими дисциплинами, 

предусмотренными учебным планом, является самостоятельным предметом научного 

изучения. Ее изучение предусматривает освоение студентами ключевых понятий – 

таможенная политика, таможенное регулирование, таможенное дело, таможенная 

территория и таможенная граница, раскрывает систему и функции таможенных органов, 

порядок прохождения таможенной службы, права и обязанности должностных лиц 

таможенных органов, основные средства реализации таможенной политики, правовую 

основу таможенного дела, меры государственного таможенного регулирования. Данный 

учебно-методический комплекс предназначен для обучающихся по специальности 6-05-

1036-01 Таможенное дело дневной формы получения высшего образования.  

Цель преподавания учебной дисциплины «Основы таможенного дела»: получение 

студентами знаний и навыков в области применения таможенных процедур, использования 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, осуществления таможенных 

операций и таможенного контроля, исчисления и уплаты таможенных платежей, 

выполнения международных обязательств Беларуси в сфере таможенного дела.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

– сформировать у студентов понимание сущности таможенной политики и 

таможенного регулирования; 

– сформировать представление о функционировании системы таможенных органов 

в Республике Беларусь; 

– ознакомить студентов с правовой основой организации таможенного дела; 

– изучить формы и порядок организации таможенного контроля; 

– получение студентами знаний о порядке применения таможенных процедур; 

– приобретение навыков работы студентами с товарной номенклатурой внешней 

экономической деятельности; 

– получение знаний о правоохранительной деятельности таможенных органов; 

– получение знаний о направлениях международного сотрудничества Республики 

Беларусь в области таможенного дела; 

– научить студентов основам работы с документами для таможенных целей; 

– создать теоретическую и методическую основы для последующего непрерывного 

самообучения в области таможенного дела. 

Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» логично связана с другими 

дисциплинами учебного плана 6-05-1036-01 Таможенное дело и базируется на изучение 

социально-гуманитарных, информационных, правовых дисциплин, предусмотренных 

учебным планом подготовки студентов. 
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Для приобретения профессиональных компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины «Основы таможенного дела» студент должен: 

знать: 

– направления и содержание внешнеэкономической политики Республики Беларусь; 

– современную таможенную терминологию (основные понятия); 

– направления и содержание таможенной политики Республики Беларусь; 

– основные средства реализации таможенной политики; 

– основные концепции, методы, принципы эффективной организации таможенного 

дела; 

– основные функции и задачи таможенной службы в Республике Беларусь, ее 

структуру; 

– правовую основу таможенного дела; 

– меры государственного таможенного регулирования. 

уметь: 

– систематизировать и обобщать информацию; 

– применять нормы таможенного права в профессиональной деятельности; 

– использовать знания для углубленного изучения различных областей таможенного 

дела; 

– использовать методологические средства для анализа таможенных систем; 

– выявлять административные правонарушения и преступления в сфере 

таможенного дела. 

владеть: 

– навыками работы с нормативно-правовыми документами в сфере таможенного 

дела; 

– навыками оформления таможенных документов; 

– навыками использования программно-информационных систем в сфере 

таможенного дела; 

– навыками оценки степени влияния отдельных факторов в профессиональной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» изучается в 1-м семестре (1 курс) 

студентами специальности 6-05-1036-01 Таможенное дело дневной формы получения 

высшего образования. На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебными 

планами предусмотрено 102 часов, из них всего аудиторных 48 часа (лекции – 32 часа, 

практические занятия – 16 часов). Форма контроля знаний – экзамен (1 семестр). 

Данный учебно-методический комплекс разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденное Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

26.07.2011 № 167; 

– Положение об учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине 

учреждения образования «Брестский государственный технический университет» от 

31.01.2019 №12; 

– Образовательный стандарт специальности 6-05-1036-01 Таможенное дело; 
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– учебная программа по дисциплине «Основы таможенного дела», утвержденная 

23.06.2023, регистрационный № УД-23-1-009/уч. 

Структура электронного учебно-методического комплекса по дисциплине «Основы 

таможенного дела»: 

1. Теоретический раздел. Он представлен кратким конспектом лекций по данной 

учебной дисциплине. Темы лекционных занятий соответствуют требованиям учебной 

программы «Основы таможенного дела». 

2. Практический раздел. Он включает задания для работы на практических занятиях. 

3. Раздел контроля знаний. Он содержит перечень вопросов для подготовки к 

экзамену по данной учебной дисциплине. 

4. Вспомогательный раздел. Он состоит из учебной программы и списка литературы, 

рекомендуемой студентам. 

Материалы электронного учебно-методического комплекса по дисциплине «Основы 

таможенного дела» будут использованы в работе со студентами и представлены в Google-

classroom в корпоративной сети учреждения образования «Брестский государственный 

технический университет». 

Рекомендации по организации работы с электронным учебно-методическим 

комплексом по дисциплине «Основы таможенного дела». 

При работе с электронным учебно-методическим комплексом следует 

придерживаться следующего плана: изучение теоретического материала, далее – 

закрепление теоретического материала в ходе выполнения практических заданий, поиска 

решений тематических задач. Для закрепления изученного материала или для самоконтроля 

уровня знаний студентами используются предложенные вопросы к экзамену из 

вспомогательного раздела. 

Электронный учебно-методический комплекс направлен на повышение 

эффективности учебного процесса и организацию целостной системы учебно-предметной 

деятельности по дисциплине «Основы таможенного дела». Он способствует успешному 

усвоению студентами учебного материала, дает возможность планировать и осуществлять 

самостоятельную учебную работу студентам, обеспечивает рациональное распределение 

учебного времени по темам учебной дисциплины и совершенствование методики 

проведения занятий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Место учебного курса в профессиональной подготовке специалистов. 

2. История таможенного дела. 

3. Становление и развитие таможенного дела в Республике Беларусь. 

 

В.1. Место учебного курса в профессиональной подготовке специалистов 

 

Сотрудничество между странами осуществляется в различных формах: 

международное разделение труда (участие в производстве товара или услуги нескольких 

стран); интернационализация хозяйственной деятельности (процесс постепенного 

преодоления национально-государственной замкнутости экономики, становления 

мирового хозяйства); международное экономическое сотрудничество; международная 

экономическая интеграция, др. 

Преимущества сотрудничества стран: 1. Усиление специализации, создание 

возможности для зарождения и развития массового производства, повышения степени 

загруженности оборудования, роста эффективности внедрения новых технологий 

(разработок). 2. Увеличение экспортных поставок влечёт за собой повышение занятости. 

3. Международная конкуренция вызывает необходимость совершенствования 

предприятий. 4. Экспортная выручка служит источником накопления капитала, 

направленного на промышленное развитие. 

 

 

Рисунок 1 – Внешняя торговля товарами, млрд. долл. США 

 

Рисунок 2 – Внешнеторговый оборот товарами Республики Беларусь со странами 

вне СНГ, млрд. долл. США 
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Рисунок 3 – Распределение экспорта товаров по странам – основным торговым 

партнерам в 2021 г., % 

 

Рисунок 4 – Внешняя торговля услугами, млрд. долл. США 

 

Основные положения о сущности таможенного дела заключены в таможенном 

законодательстве Республики Беларусь. Таможенное дело – совокупность методов и 

средств, обеспечивающих соблюдение таможенного законодательства Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и законодательства о таможенном регулировании в 

Республике Беларусь. Таможенное регулирование в Республике Беларусь – правовое 

регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), их перевозкой по таможенной территории 

ЕАЭС под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, 

выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением 

таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных отношений 

между таможенными органами Республики Беларусь и лицами, реализующими права 

владения, пользования и распоряжения указанными товарами. Таможенное право – отрасль 

права, представляющая собой систему правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, взиманием таможенных платежей, таможенными операциями, таможенным 

контролем и другими средствами проведения таможенной политики как составной части 

внутренней и внешней политики. 

Основа таможенного регулирования: порядок и правила перемещения через 

таможенную границу товаров; таможенные процедуры (выпуск для внутреннего 

потребления, экспорт, таможенный транзит, таможенный склад, переработка на 

таможенной территории, переработка вне таможенной территории, др.); таможенные 

операции по помещению товаров под таможенные процедуры (связанные с прибытием 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС, с убытием товаров с таможенной территории 

ЕАЭС, др.); таможенный контроль (соблюдение установленных норм законодательства); 

таможенно-тарифное регулирование (применение ставок ввозных и вывозных таможенных 

пошлин); нетарифное регулирование (меры экономического, административного, 
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технического характера); таможенные платежи (сбор за таможенное оформление, сбор за 

таможенное сопровождение транспорта, др.); таможенные льготы; таможенная статистика 

и Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); правовая 

регламентация ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела, др. 

Таможенное дело преследует цели: 1. Экономические цели (защита внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции, пополнение государственного бюджета за счет 

таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС). 2. 

Регулятивные цели (установление ставок пошлин (экспортных и импортных) и налогов 

(акцизов и НДС) на товары, перемещаемые через таможенную границу, установление 

запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров, лицензирование, выдача разрешений на 

ввоз и вывоз отдельных товаров и рядом иных мер). Они связаны с влиянием на условия 

перемещения через таможенную границу тех или иных товаров, структуру и объем внешней 

торговли, способствуют структурным изменениям в экономике. 3. Правоохранительные 

цели (защита государственной безопасности страны, общественного порядка, жизни и 

здоровья людей, нравственности, моральных устоев и культурных ценностей общества; 

охрана животных, растений и окружающей природной среды; обеспечение интересов 

потребителей; борьба с незаконным оборотом через таможенную границу ЕАЭС 

наркотических средств, оружия, предметов художественного, исторического и 

археологического достояния, др. 

Миссия таможенного дела – это обеспечение экономической безопасности 

государства (процесса поддержания и развития экономики), т.е. такого состояния его 

экономики, которое гарантирует достаточный уровень социального и политического 

развития, неуязвимость и независимость политических интересов по отношению к 

возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. Таможенное 

законодательство – регулирующие таможенные правоотношения международные 

договоры Республики Беларусь, иные международные договоры и акты, составляющие 

право Евразийского экономического союза, и законодательство о таможенном 

регулировании. Таможенные правоотношения охватывают: организацию таможенного 

дела; перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

регулирование таможенных режимов (статус, который приобретает товар или транспортное 

средство при перемещении через таможенную границу); взимание таможенных платежей; 

предварительные операции; таможенное оформление; таможенный контроль над товарами 

и транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную границу; организацию 

службы в таможенных органах и выполнение служащими возложенных на таможенные 

органы задач и функций. 

Таможенная политика – система мер, применяющаяся государством с целью 

повышения эффективности внешнеэкономической деятельности и являющаяся составной 

частью государственной внешней и внутренней политики. Цели таможенной политики: 

обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля 

(учет товаров, проверка документов и данных, др.) и регулирования товарообмена на 

таможенной территории республики; участие в реализации торгово-политических задач по 

защите белорусского рынка; стимулирование развития национальной экономики; 

содействие в проведении структурной перестройки и решении задач экономической 

политики Республики Беларусь. Средства реализации таможенной политики: установление 



Электронный учебно-методический комплекс «Основы таможенного дела» 

11 

тарифных и нетарифных мер государственного таможенного регулирования; 

осуществление государственного таможенного контроля таможенными органами 

Республики Беларусь; участие Республики Беларусь в различных формах интеграции 

экономических связей с другими государствами, др. 

Таможенные органы – правоохранительные органы государственной 

исполнительной власти, которые непосредственно осуществляют таможенное дело. 

Система таможенных органов Республики Беларусь: Государственный таможенный 

комитет (ГТК), 8 таможен (Брестская таможня, Витебская таможня, Гомельская таможня, 

Гродненская региональная таможня, Могилевская таможня, Минская региональная 

таможня, Минская центральная таможня, Оперативная таможня), учреждение образования 

«Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

таможенных органов Республики Беларусь» (ул. Могилёвская 45/4, Минск). 

Государственному таможенному комитету подчинено республиканское унитарное 

предприятие «Белтаможсервис» (Дата начала деятельности – 10 июня 1999 года. Форма 

собственности – государственная). ГТК подчиняется Совету Министров Республики 

Беларусь, по отдельным вопросам деятельности, предусмотренным законодательными 

актами, –Президенту Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь № 125 от 2 марта 2001 г. был учрежден 

геральдический знак-эмблема – перекрещенные кадуцей (посох обвитый двумя змеями и 

увенчанный крыльями Меркурия (жезл Меркурия)) и ключ золотистого цвета (означает 

таможенный контроль, силу открывающую/закрывающую ворота страны). Флаг 

таможенных органов Республики Беларусь – геральдическая эмблема на темно-зеленом 

полотнище. Геральдический знак имеет исторические корни, тесно связан с древними 

традициями и отражает специфику деятельности таможенной службы. Знамя 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь учреждено Указом 

Президента Республики Беларусь № 47 от 23 января 2014 г. «Об учреждении Знамени 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь». 

 

В.2. История таможенного дела 

 

Зарождение таможенного дела связано с установлением разнообразных таможенных 

пошлин. Раннее упоминание. В начале III тыс. до н. э. египтяне вели активную торговлю с 

финикийцами. Движение купеческих караванов было рискованным, и чтобы обезопасить и 

сохранить свой товар, купцы платили особый сбор.  

Наиболее интенсивное развитие таможенного дела и превращение его в инструмент 

регулирования товарообмена происходят в VII–ХI вв. Развитие таможенного дела 

связывается с экономическим обособлением государств и возникновением 

межгосударственного товарного обмена. 

Развитие таможенного дела находится во взаимосвязи общественно-экономическим 

строем и экономическим развитием государства. В эпоху капитализма (монополистический 

капитализм) и империализма (использование военной силы для развития ВЭД) (XIX век) 

таможенное дело становится орудием захвата иностранных рынков. 

907–1596 гг. возникновение таможенного дела на Руси, формированием таможенной 

политики и таможенной системы. Начало периода связывается нами с заключением 
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торговых договоров Руси с Византией 907 и 911 гг. В них впервые встречается 

классификации таможенных платежей. 

XIX – начале XX в. фискальный подход при определении ввозных таможенных 

пошлин: таможенные пошлины рассматривались как один из важнейших источников 

доходов государства. XX в. тенденция снижения таможенных пошлин, ослабление их роли 

в формировании доходов бюджета государства, на первый план выдвигалась их 

регулирующая функция. 

XX в. дифференциация ставок таможенных пошлин по товарным группам и 

конкретным изделиям с учетом потребности в их импорте, уровня национальных и 

мировых цен.  

После создания в 1991 г. на постсоветском пространстве независимых государств 

формируется таможенное дело государств – участников Содружества Независимых 

Государств (СНГ) и элементом таможенно-тарифного регулирования становится фактор 

участия государств в интеграционных процессах. 

От татарского слова «тамга», изначально означавшего «клеймо» или «печать», со 

временем произошло слово «таможня» – место, где взимались пошлины за провоз товаров. 

Введение таможенных границ и сборов привело к возникновению контрабанды – 

незаконному провозу товаров. 

 

 

Рисунок 5 – Хронология развития ЕАЭС 

 

В.3. Становление и развитие таможенного дела в Республике Беларусь 

 

Первая таможня в Беларуси появилась во второй половине IX в., т. е. во время 

образования первого Княжества на белорусских землях – Полоцкого, находившихся на 

пути «Великого торгового пути из варяг в греки». С развитием торговли стали возникать и 

отдельные таможни, которые назывались коморы мытные (мыт - проезжая пошлина за 

право провоза товаров). 

В Статуте 1588 г. оговаривался порядок взимания пошлин с торговых людей. На тех 

же принципах строилась работа таможни и во времена Речи Посполитой. Таможни 

осуществляли исключительно фискальные функции при отсутствии правоохранительных 

функций.  
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XVIII-XIX вв. таможенная служба на белорусских землях функционировала в 

условиях нахождения в составе Российской империи. Сложившаяся в XIX в. система 

таможенных учреждений получила закрепление в Таможенном уставе 1857 г., в котором 

были изложены требования к таможенникам. Кадры таможенников комплектовались из 

числа дворян, имеющих высшее образование или среднее специальное. 

В период НЭПа с возвратом к тарифным методам регулирования экспорта и импорта 

появилась необходимость повышать роль таможенных органов и активизировать их 

деятельность. Был учрежден Таможенно-тарифный комитет 23 февраля 1922 г. 

В 1924 г. Президиум ЦИК (Центральный исполнительный комитет) утвердил 

Таможенный устав СССР, явившийся первым кодифицированным актом по таможенному 

делу. Главной задачей таможенных органов стал контроль за экспортно-импортными 

операциями в рамках государственной монополии внешней торговли. 

В 1991 г. Верховный Совет Беларуси принял постановление «О таможенной службе 

Республики Беларусь». В соответствии с ним Белорусское управление государственного 

таможенного контроля СССР было преобразовано в Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь (ГТК). В его подчинение перешли таможенные органы СССР, 

расположенные на территории республики. Были приняты нормативные правовые акты в 

сфере таможенного дела, таможенная служба обрела определенную самостоятельность. 

20 сентября 1991 г. постановлением Верховного Совета Республики Беларусь была 

создана национальная таможенная служба. В 1992 г. принят Закон Республики Беларусь 

«Об основах организации таможенной службы Республики Беларусь», в котором были 

определены правовые и организационные аспекты таможенного дела, задачи таможенной 

службы. 1995 г. – по настоящее время – период развития таможенного дела в Республике 

Беларусь в условиях белорусско-российского Союзного государства и таможенного союза, 

дальнейшей модернизации таможенной службы и совершенствования таможенного 

законодательства.  

В 1996 г. в Республике Беларусь был учрежден профессиональный праздник 

таможенников и дата его празднования. Государство подчеркнуло значимость профессии 

таможенника и вклад таможенной службы в социально-экономическое развитие страны. 

В апреле 1996 г. выход в свет ведомственного журнала «Таможенный вестник».  

В 2000 г. открытие в БГУ специальности «Таможенное дело», где вскоре началось 

преподавание для студентов «Истории таможенного дела». В марте 2001 г. были учреждены 

геральдический знак – эмблема и флаг таможенных органов Республики Беларусь. 

Развитие законодательной базы таможенного дела в Республике Беларусь на 

протяжении всего периода существования белорусского государства –процесс ее 

наполнения и обогащения принципами, нормами и общепринятыми стандартами из сферы 

международного права и международной практики. 

1995 г. – по настоящее время – период развития таможенного дела в Республике 

Беларусь в условиях белорусско-российского Союзного государства и таможенного союза, 

дальнейшей модернизации таможенной службы и совершенствования таможенного 

законодательства.  

В 1996 г. в Республике Беларусь был учрежден профессиональный праздник 

таможенников и дата его празднования. Государство подчеркнуло значимость профессии 

таможенника и вклад таможенной службы в социально-экономическое развитие страны. 
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В апреле 1996 г. выход в свет ведомственного журнала «Таможенный вестник». В 

2000 г. открытие в БГУ специальности «Таможенное дело», где вскоре началось 

преподавание для студентов «Истории таможенного дела». В марте 2001 г. были учреждены 

геральдический знак – эмблема и флаг таможенных органов Республики Беларусь. 

Развитие законодательной базы таможенного дела в Республике Беларусь на 

протяжении всего периода существования белорусского государства –процесс ее 

наполнения и обогащения принципами, нормами и общепринятыми стандартами из сферы 

международного права и международной практики. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

1. Таможенная политика и ее цели.  

2. Законодательство Республики Беларусь о таможенном деле. 

3. Управление таможенным делом. Функции таможенных органов. 

4. Основные понятия, используемые в таможенном законодательстве. 

 

В.1. Таможенная политика и ее цели 

 

Таможенная политика – это один из инструментов внешнеэкономической 

деятельности страны. Цели таможенной политики – обеспечение наиболее эффективного 

использования инструментов таможенного контроля, участие в реализации торгово-

политических задач по защите национального рынка, стимулирование развития 

национальной экономики, содействие в проведении структурной перестройки и решение 

других задач экономической политики, определяемых Президентом Республики Беларусь, 

Парламентом Республики Беларусь и Правительством Республики Беларусь.  

Президент Республики Беларусь определяет государственную таможенную 

политику и осуществляет общее руководство таможенным делом. Государственный 

таможенный комитет Республики Беларусь – республиканский орган государственного 

управления, реализующий государственную таможенную политику и осуществляющий 

непосредственное руководство таможенным делом. 

Таможенная политика является составной частью внутренней и внешней политики 

республики. 

 

Рисунок 6 – Составляющие государственной национальной политики 
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Таможенная политика является составным элементом внутренней экономической 

политики государства. Используя инструменты таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования, она призвана решать ряд задач внутренней экономической политики: 

стимулирование-всестороннего развития национальной экономики; защита внутреннего 

рынка; содействие проведению структурной перестройки; пополнение доходной части 

бюджета. Также таможенная политика является по своему характеру правоохранительной, 

стоящей на страже государственных интересов, прав предприятий, хозяйственных 

объединений, предпринимателей, граждан. Она призвана ограждать внутренний рынок от 

проникновения извне деструктивных элементов и разрушительных влияний. 

Правоохранительная функция таможенной политики базируется на эффективном 

использовании инструментов таможенного контроля. Таможенная политика является 

составной частью внешней политики: служит целям обеспечения и реализации 

внешнеэкономических интересов, призвана оградить национальную экономику от резких 

колебаний конъюнктуры мировых рынков, активно способствовать ее интегрированию в 

мирное хозяйство. Проявляется и в участии в международном сотрудничестве в области 

таможенного дела. Учитывая быстро изменяющиеся политические и социально-

экономические условия в мире, таможенная политика призвана быть динамичной, 

маневренной, гибкой и в то же время достаточно устойчивой и стабильной, когда дело 

касается экономического суверенитета. 

Концепция таможенной политики основывается на трех элементах: 1. Анализ 

положения в экономике (состояние экономики страны, ее бюджета, платежного баланса и 

других макроэкономических показателей, соотношение спроса и предложения, 

национального и иностранного предложения, качественные характеристики товаров, 

конкуренции, др.). 2. Анализ целей (определение всех возможностей). 3. Анализ 

применимости инструментов таможенного регулирования (условия применимости 

отдельных регулирующих средств, их соответствия целям, степени совместимости 

отдельных средств, побочных эффектов их применения, эффективности средств 

регулирования и обоснования необходимости их применения). Средства реализации 

таможенной политики: установление тарифных и нетарифных мер таможенного 

регулирования; осуществление таможенного контроля таможенными органами; участие в 

таможенных союзах и иных формах интеграции экономических связей с другими 

государствами; таможенная статистика и ведение Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности; борьба с контрабандой и иными преступлениями в 

таможенном деле, нарушениями таможенных правил; производство по делам о нарушениях 

таможенных правил; рассмотрение дел о нарушениях таможенных правил; дознание и 

оперативно-розыскная деятельность таможенных органов и др. Основными средствами 

осуществления таможенной политики выступают таможенно-тарифные (экономические) 

инструменты, а также административные меры – система таможенного контроля, 

таможенные режимы, технологический механизм таможенного оформления товаров, 

перемещаемых через таможенную границу. 

Виды таможенной политики: 1. Политика частичных ограничений проводится с 

целью не допустить на внутренний рынок определенные категории товаров. 2. Политика 

протекционизма (от лат. protectio – прикрытие, покровительство) – защита внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции. Обычно она сочетается со стимулированием 
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экспортного производства, в той или иной степени импортозамещением. Ограничение 

импорта наносит ущерб потребителям и стране в целом, поскольку не используются выгоды 

международного разделения труда. 3. Политика свободной торговли (фритредерство) – 

уменьшение до минимума ограничений во внешней торговле. Обычно она проводится 

странами, занимающими лидирующее положение на рынке, которым нет необходимости 

опасаться подрыва конкурентоспособности своих товаров. Таможенная политика в 

большей мере ориентирована на свободную торговлю также в странах, где ввозимая 

продукция не конкурирует с внутренним производством или является сырьем для важных 

отраслей. 4. Политика наполнения дефицитного рынка (протекционизм наоборот) – 

эффективна только в случае большого дефицитного национального рынка. 

Принципы таможенной политики: 1. Принцип установления и развития 

двусторонних и многосторонних связей. 2. Принцип всемерного учета взаимных интересов 

и взаимности торговых уступок при верховенстве своих национальных государственных 

интересов. 3. Принцип недескриминации. 4. Неприемлемость односторонних действий. 

Решения по защите национального рынка должны приниматься после многосторонних 

консультаций. 5. Принцип демократизма. При разработке таможенной политики и 

воплощении ее в жизнь принцип демократизма предполагает обеспечение защиты прав 

граждан, хозяйствующих субъектов в области таможенного дела. 6. Другие. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и 

рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

отраслях экономики. Государства-члены ЕАЭС: Армения (со 2 января 2015 года), Беларусь 

(с 1 января 2015 года), Казахстан (с 1 января 2015 года), Киргизия (с 12 августа 2015 года), 

Россия (с 1 января 2015 года). Таможенного кодекса ЕАЭС вступил в силу с 1 января 2018 г. 

В Евразийском экономическом союзе осуществляется единое таможенное регулирование, 

включающее в себя: установление порядка и условий перемещения товаров через 

таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной территории 

Союза или за ее пределами; порядка совершения таможенных операций, связанных с 

прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной 

территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным декларированием и 

выпуском, иных таможенных операций; порядка уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного 

контроля; регламентацию властных отношений между таможенными органами и лицами, 

реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на 

таможенной территории Союза или за ее пределами. 

 

В.2. Законодательство Республики Беларусь о таможенном деле 

 

Законодательство, регулирующее таможенные отношения на территории 

Республики Беларусь, состоят из двух уровней: 1. Наднационального, формируемого на 

уровне ЕАЭС. В настоящее время интеграционные процессы в области таможенного 

регулирования не завершены и продолжают развиваться. 2. Национального, т. е. 

таможенного законодательства Республики Беларусь. Наднациональное законодательство 

имеет приоритет над законодательством Республики Беларусь. 



Электронный учебно-методический комплекс «Основы таможенного дела» 

17 

Основу таможенного законодательства на наднациональном уровне составляют: 

Таможенный кодекс; международные акты договорно-правовой базы ЕАЭС; решения 

Евразийской экономической комиссии. Законодательство Республики Беларусь о 

таможенном регулировании включает: Закон Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь»; указы Президента Республики Беларусь по 

вопросам таможенного регулирования; постановления Правительства Республики 

Беларусь, издаваемые на основании и во исполнение Таможенного кодекса и указов 

Президента Республики Беларусь по вопросам таможенного регулирования; нормативные 

правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь – в части ответственности за преступления 

в сфере таможенного регулирования, ведение дознания по делам о таких преступлениях 

предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. Кодекс об 

административных правонарушениях Республики Беларусь и Процессуально-

исполнительный кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь – 

где содержатся нормы, предусматривающие ответственность за совершение 

административных таможенных правонарушений и ведение административного процесса 

по делам о таких правонарушениях. Международные обычаи – международные правила по 

унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС), др. Трудовое право и 

таможенное законодательство корреспондируют друг с другом при наличии отношений, 

возникающих в процессе труда служащих таможенных органов.  

Применять таможенное законодательство обязаны лица, связанные с перемещением 

товаров, транспортных средств, услуг, капталов через таможенную границу Республики 

Беларусь (ЕАЭС). К данным лицам относятся: таможенные органы Республики Беларусь 

(государств-членов ЕАЭС); лица перемещающие товары (подконтрольные лица для 

должностных лиц таможенных органов), а также собственники товаров; декларанты, 

владельцы складов временного хранения, перевозчики и другие лица. Объектом 

регулирования в таможенных отношениях являются: товары, транспортные средства, 

услуги, капиталы, перемещаемые через таможенную границу Республики Беларусь 

(ЕАЭС). 

Виды отношений, регулируемые таможенным законодательством: 1) перемещение 

товаров через таможенную границу, 2) перевозка товаров под таможенным контролем, 

3) временное хранение, 4) таможенное декларирование, 5) выпуск и использование товаров 

в соответствии с таможенными процедурами, 6) проведение таможенного контроля, 

7) уплата таможенных платежей, 8) отношения между таможенными органами и лицами, 

реализующими права владения, пользования и распоряжения перевозимыми товарами, 

9) преступления и иные правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их 

совершение; 10) участие Республики Беларусь (государств-участников ЕАЭС) в 

международном правовом сотрудничестве в таможенной сфере, др.  

Принципы разработки и реализации таможенного законодательства: 1) равноправие, 

2) сочетание публичных и частных интересов, 3) обоснованность и минимальная 

необходимость требований таможенных органов, 4) обязательность соблюдения запретов и 

ограничений, др. Действие международных договоров Республики Беларусь по вопросам 

таможенного регулирования: 1. Договор об учреждении Евразийского экономического 

сообщества. 2. Соглашение о едином порядке экспортного контроля государств-членов 
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Евразийского экономического сообщества. 3. Соглашение об основах гармонизации 

технических регламентов государств-членов Евразийского экономического сообщества. 

4. Соглашение о проведении согласованной политики в области технического 

регулирования, санитарных и фитосанитарных мер Евразийского экономического 

сообщества. 5. Протокол о порядке обмена информацией, связанной с уплатой ввозных 

таможенных пошлин. 6. Договор о Евразийской экономической комиссии. 7. Другие. 

 

В.3. Управление таможенным делом. Функции таможенных органов 

 

Таможенная территория – территория, на которой применяется таможенное 

законодательство данного государства или группы государств. Таможенная граница – 

пределы таможенной территории определенной страны, которые, как правило, совпадают с 

государственной границей. Ее образуют ряд таможенных пунктов, предназначенных для 

осуществления контроля ввоза/вывоза из страны товаров и ценностей, в т. ч. валютных. В 

состав этой территории включаются все объекты, расположенные в ее пределах, а также 

при наличии в исключительной экономической зоне. На основе ЕАЭС таможенные 

территории Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России составляют Единую 

таможенную территорию. 

 

 

Рисунок 7 – Территория таможенного союза ЕАЭС 

 

Система таможенных органов, условия прохождения службы в таможенных органах 

определяются законодательством государств – членов ЕАЭС (национальным 

Законодательством Беларуси). Президент Республики Беларусь осуществляет общее 

руководство таможенным делом. Он определяет государственную таможенную политику. 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь является республиканским 

органом государственного управления, реализующим государственную таможенную 

политику и осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом. Он 

обеспечивает выполнение задач в сфере таможенного дела и единообразие применения 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза и законодательства о 

таможенном регулировании Республики Беларусь всеми таможенными органами на 

территории Республики Беларусь.  

В структуру Государственного таможенного комитета Республики Беларусь входят 

11 управлений, 1 самостоятельный отдел и 1 группа: Управление организации таможенного 

контроля; Управление организации борьбы с контрабандой и административными 

таможенными правонарушениями; Управление развития таможенной инфраструктуры; 
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Управление информационных технологий, таможенной статистики и анализа; Управление 

организационно-кадровой и идеологической работы; Финансово-экономическое 

управление; Управление тарифного регулирования и таможенных платежей; Правовое 

управление; Управление собственной безопасности; Управление организации 

посттаможенного контроля; Контрольно-ревизионный отдел; Организационно-

аналитическое управление; Группа по защите государственных секретов. Государственный 

таможенный комитет (ГТК) имеет статус министерства. Он возглавляется председателем 

Государственного таможенного комитета, который является министром. Положение о ГТК 

утверждается Президентом Республики Беларусь. Государственному таможенному 

комитету Республики Беларусь непосредственно подчинены таможни, а также создаваемые 

им организации, деятельность которых способствует выполнению функций, возложенных 

на таможенные органы. Таможни являются государственными органами, обладающими 

правами юридического лица, и действуют на основании положений, утверждаемых ГТК. 

Таможенные органы – это составная часть сил обеспечения национальной безопасности. 

Задачи таможенных органов: содействие реализации торговой политики республики 

(государств-членов ЕАЭС); обеспечение исполнения таможенного законодательства и 

иного законодательства, контроль за исполнением которого возложен на таможенные 

органы; совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля; взимание 

таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, принятие мер 

по их принудительному взысканию в пределах своей компетенции; обеспечение в пределах 

своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и законных интересов лиц в 

области таможенного регулирования и создание условий для ускорения товарооборота 

через таможенную границу; обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите 

национальной безопасности, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, 

окружающей среды; др. 

Перечень пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 

(Автодорожные): 

Беларусь - Латвия: 

 Урбаны (Силене)  

 Григоровщина (Патерниеки) 

Беларусь - Литва 

 Бенякони (Шальчининкай)  

 Каменный Лог (Мядининкай)  

 Котловка (Лаворишкес)  

 Привалка (Райгардас) 

Беларусь - Польша 

 Берестовица (Бобровники)  

 Брест (Тересполь)  

 Брузги (Кузница Белостоцкая)  

 Домачево (Словатичи)  

 Козловичи (Кукурыки)  

 Песчатка (Половцы)  

 Переров (Беловежа) 

Беларусь - Украина 

 Александровка (Вильча)  

 Верхний Теребежов (Городище) 

 Веселовка (Сеньковка)  

 Глушкевичи (Майдан Копишанский)

  

 Дивин (Самары)  

 Комарин (Славутич)  

 Мокраны (Доманово)  

 Мохро (Дольск)  

 Невель (Прикладники)  

 Новая Гута (Новые Ярыловичи) 
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 Новая Рудня (Выступовичи)  

 Олтуш (Пиша)  

 Томашовка (Пулемец) 

Пункты пропуска на ж/д вокзале (станции), в аэропорту: 

Беларусь - Латвия 

1 Бигосово (Индра) на ж/д вокзале 

(станции) 

Беларусь - Литва 

1 Бенякони (Стасилос) на ж/д вокзале 

(станции) 

2 Гудогай (Кена) на ж/д вокзале 

(станции) 

Беларусь - Польша 

1 Брест (Тересполь) на ж/д вокзале 

(станции) 

2 Гродно (Кузница Белостоцкая) на ж/д 

вокзале (станции) 

3 Высоколитовск (Черемха) на ж/д 

вокзале (станции) 

4 Свислочь (Семеновка) на ж/д вокзале 

(станции) 

Беларусь - Украина 

1 Горынь (Удрицк) на ж/д вокзале 

(станции) 

2 Иолча (Неданчичи) на ж/д вокзале 

(станции) 

3 Словечно (Выступовичи) на ж/д 

вокзале (станции) 

4 Тереховка (Щорс) на ж/д вокзале 

(станции) 

5 Терюха (Горностаевка) на ж/д вокзале 

(станции) 

6 Хотислав (Заболотье) на ж/д вокзале 

(станции) 

7 Аэропорт Брест в аэропорту 

8 Аэропорт Витебск в аэропорту 

9 Аэропорт Гродно в аэропорту 

10 Аэропорт Гомель в аэропорту 

11 Аэропорт Минск-1 в аэропорту 

12 Аэропорт Могилев в аэропорту 

13 Национальный аэропорт Минск в 

аэропорту 

Таможенные органы взаимодействуют с правоохранительными органами. Предмет 

взаимодействия – это совместные мероприятия, связанные с осуществлением отдельных 

функций таможенных органов. Среди них: обмен информацией, проведение различных 

совместных мероприятий и проверок по пресечению, предупреждению незаконного 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, др. 

 

В.4. Основные понятия, используемые в таможенном законодательстве 

 

Ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС – совершение действий, связанных 

с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибывают на 

таможенную территорию ЕАЭС любым способом, до их выпуска таможенными органами. 

Вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС – совершение действий, 

направленных на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС любым способом, до 

фактического пересечения таможенной границы. 

Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары. 

Международные договоры государств-членов ЕАЭС – международные договоры, 

составляющие договорно-правовую базу ЕАЭС. 

Запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного 

регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из 
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национальных интересов, меры экспортного контроля, а также санитарно-

эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные 

требования. 

Коммерческие документы – счет-фактура, спецификации, отгрузочные и 

упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении 

внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Налоги – налог на добавленную стоимость и акциз (акцизы), взимаемые 

таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Международные почтовые отправления – почтовые отправления, принимаемые для 

пересылки за пределы таможенной территории ЕАЭС, поступающие на таможенную 

территорию ЕАЭС либо следующие транзитом через эту территорию и сопровождаемые 

документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза. 

Меры нетарифного регулирования – комплекс мер регулирования внешней торговли 

товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и 

ограничений экономического характера, которые установлены международными 

договорами государств – членов ЕАЭС, решениями ЕЭК и нормативными правовыми 

актами государств – членов ЕАЭС, изданными в соответствии с международными 

договорами государств – членов ЕАЭС.  

Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через 

таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем 

в пределах таможенной территории ЕАЭС, или являющееся ответственным за 

использование транспортных средств. 

 

ТЕМА 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

 

1. Объекты, перемещаемые через таможенную границу. 

2. Общие сведения о перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

3. Особенности перемещения товаров для личного пользования. 

4. Принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств. 

5. Таможенные режимы. 

 

В.1. Объекты, перемещаемые через таможенную границу 

 

В таможенном законодательстве товар – это любое движимое имущество, 

перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта 

государств – членов ЕАЭС, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, 

электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к 

недвижимому имуществу (т. е. любое имущество (предмет) становиться товаром только в 

силу самого факта перемещения его через таможенную границу). Причина, цель и условия 

такого перемещения, используемый транспорт и характер лица, перемещающего товар 
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через таможенную границу, не имеют значения. В Гражданском кодексе Республики 

Беларусь товар – какой-то объект сделки. 

Категории товаров: 1. Товары для личного пользования – товары, предназначенные 

для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через 

таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, международных 

почтовых отправлениях либо иным способом. 2. Товары Таможенного союза – товары, 

находящиеся на таможенной территории ЕАЭС: полностью произведенные на территориях 

государств – членов ЕАЭС; ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС и приобретшие 

статус товаров Таможенного союза в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного 

союза и (или) международными договорами государств – членов ЕАЭС; изготовленные на 

территориях государств – членов ЕАЭС из вышеуказанных товаров и (или) иностранных 

товаров и приобретшие статус товаров Таможенного союза. 3. Иностранные товары – 

товары, не являющиеся товарами Таможенного союза, а также товары, которые приобрели 

статус иностранных товаров в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза. 

4. Припасы. К ним относятся товары: необходимые для обеспечения нормальной 

эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в 

пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки, за исключением 

запасных частей и оборудования; предназначенные для потребления пассажирами и 

членами экипажей на борту водных судов, воздушных судов или пассажирами и 

работниками поездных бригад в поездах независимо от того, продаются эти припасы или 

нет; предназначенные для продажи пассажирам и членам экипажей водных судов, 

воздушных судов без цели потребления указанных припасов на борту этих судов. 

Транспортное средство – разновидность товаров, используемых для перемещения 

через таможенную границу других товаров. В определенных условиях один и тот же объект 

может одновременно быть транспортным средством и товаром, например, перемещаемый 

через таможенную границу приобретенный за границей грузовой автомобиль, который 

одновременно перевозит и иной товар. Транспортные средства должны покинуть 

таможенную территорию в неизмененном состоянии после доставки товара, они не 

облагаются таможенными пошлинами, налогами. Факторы, влияющие на распределение 

товаров по категориям в таможенном деле: обстоятельства поездки (цель и частота); 

ассортимент перемещаемых товаров; наличие документов, подтверждающих приобретение 

товаров; частота перемещения идентичных товаров различными лицами; иные факторы, 

установленные в ходе опроса лица. 

 

В.2. Общие сведения о перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС 

 

Все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через 

таможенную границу ЕАЭС в порядке и на условиях, которые установлены действующим 

таможенным законодательством. Товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС 

подлежат таможенному контролю. В ходе таможенного контроля в Беларуси: проверяются 

документы, проходит досмотр товаров и транспорта (иногда и лиц), осмотр складов, 

проводится учет товаров и транспортных средств, опрашиваются физ. лица и должностные 

лица, проверяются система учета и отчетности. Местами перемещения товаров через 
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таможенную границу ЕАЭС являются пункты пропуска через государственные границы 

государств-членов ЕАЭС (либо иные места, определенные законодательством государств- 

членов ЕАЭС). Место прибытия – это место перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС, через которое товары прибывают на таможенную территорию ЕАЭС. 

«Прибытие товаров на таможенную территорию осуществляется в местах перемещения 

товаров через таможенную границу) и во время работы таможенных органов в этих местах». 

Таможенные органы обязаны представлять информацию о местах прибытия, об 

установленных ограничениях и о времени работы таможенных органов, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

Место убытия – это место перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, 

через которое товары убывают с таможенной территории ЕАЭС. «Убытие товаров с 

таможенной территории осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную 

границу и во время работы таможенных органов в этих местах». Таможенные органы не 

вправе ограничивать лицо в выборе места перемещения товаров через таможенную границу 

в зависимости от происхождения товаров (принадлежность товара к стране, в которой товар 

был полностью получен, или произведен, или подвергнут достаточной переработке), 

страны отправления и назначения товаров. На официальном сайте таможенных органов 

размещается информация о пунктах пропуска через государственные границы стран-членов 

ЕАЭС, общий реестр паспортов таких пунктов пропуска на основе сведений о них, 

представляемых уполномоченными таможенными органами. Информация обновляется 

каждый четный час круглосуточно. 

Классификация пунктов пропуска: по виду международного сообщения 

(автодорожные, железнодорожные, речные, воздушные, пешеходные); по характеру 

международного сообщения (грузовые, пассажирские, грузопассажирские); по порядку 

функционирования (постоянные или временные, круглосуточные или работающие в 

определенный период времени суток); по статусу (международные, межгосударственные, 

пункты упрощенного пропуска). Постановление Совета Министров от 11 января 2023 г. 

№ 20 внесло изменения в порядок функционирования пунктов пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь. Соответствующие изменения внесены в 

постановление Правительства от 10 февраля 2009 г. № 175.  

Представление таможенным органам предварительной информации. Цель – 

получение таможенными органами сведений о товарах, планируемых к перемещению через 

таможенную границу, для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе 

объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного 

контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию. Предварительная информация 

используется таможенными органами для ускорения совершения таможенных операций и 

оптимизации проведения таможенного контроля. Состав представляемой таможенным 

органам предварительной информации в зависимости от целей ее использования: состав 

предварительной информации, используемой таможенными органами для оценки рисков и 

принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и 

мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля; состав предварительной 

информации, используемой таможенными органами для ускорения совершения 

таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля. 

Предварительная информация может быть представлена: 1) отправителем, 2) получателем, 
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3) перевозчиком, 4) таможенным представителем, 5) другим заинтересованным лицом вне 

зависимости от того, где он находится. 

Обязательное представление электронной предварительной информации не 

требуется в отношении: товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования; товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях; товаров и транспортных средств, перемещаемых отдельными категориями 

иностранных лиц; товаров и транспортных средств, перемещаемых для ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; воинских грузов. Таможенный орган 

проводит анализ предварительной информации в течение двух часов с момента ее 

получения. После прибытия товаров предварительная информация сопоставляется со 

сведениями, содержащимися в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документах. При несоответствии предварительной информации сведениям, содержащимся 

в документах, представленных перевозчиком, выявленные расхождения учитываются при 

принятии решения о применении форм таможенного контроля. 

Руководствуясь национальными интересами Беларуси, а также на основании 

международных договоров, законодательные органы могут вводить запреты на ввоз и вывоз 

товаров и транспортных средств, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительных прав на них. Решения об установлении запретов на перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу принимает правительство. 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь, устанавливающие запреты и 

ограничения на ввоз/ вывоз товаров, подлежат обязательному опубликованию. К ввозу в 

Беларусь ЗАПРЕЩЕНЫ: огнестрельное оружие, военное снаряжение, наркотики, яды, 

радиоактивные и взрывоопасные вещества, др. Запреты и ограничения делятся на: запрет 

ввоза и вывоза товаров любым способом; ограничения ввоза и вывоза товаров (на практике 

означает необходимость оформления разрешительных документов на ввоз или вывоз 

товаров). Прибывшие на таможенную территорию товары, которые в соответствии с 

установленными запретами и ограничениями не подлежат ввозу на таможенную 

территорию, должны быть незамедлительно вывезены без их выгрузки из транспортного 

средства, за исключением их перегрузки на другое транспортное средство в целях такого 

вывоза. Меры по вывозу с таможенной территории указанных товаров принимаются 

перевозчиком, а при его отсутствии - лицом, имеющим право владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами на момент их ввоза на таможенную территорию, если иные лица 

не определены международными договорами и (или) законодательством государств-

членов. Владение, пользование и (или) распоряжение товарами на таможенной территории 

или за ее пределами. Владение, пользование и (или) распоряжение товарами на таможенной 

территории ЕАЭС или за ее пределами после их выпуска таможенным органом 

осуществляются в соответствии с: таможенной процедурой (выпуск для внутреннего 

потребления, экспорт, таможенный транзит, таможенный склад, переработка на 

таможенной территории, переработка вне таможенной территории, др.), под которую 

помещены товары, или в порядке и на условиях, которые установлены для отдельных 

категорий товаров, подлежащих таможенному декларированию и (или) выпуску без 

помещения под таможенные процедуры. 

Нахождение товаров под таможенным контролем. Таможенный контроль – 

1) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 
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использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза и законодательства 

государств – членов Евразийского экономического союза; 2) совокупность совершаемых 

таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение 

соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования. 

Товары, ввозимые на таможенную территорию, находятся под таможенным контролем с 

момента пересечения таможенной границы. Товары, вывозимые с таможенной территории, 

находятся под таможенным контролем с момента регистрации таможенной декларации 

либо совершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза 

товаров с таможенной территории. Продукты переработки, отходы и остатки, полученные 

(образовавшиеся) и находящиеся на таможенной территории, считаются находящимися под 

таможенным контролем с момента их получения (образования). 

Товары находятся под таможенным контролем до наступления следующих 

обстоятельств: 1) приобретение статуса товаров Союза; 2) фактический вывоз этих товаров 

с таможенной территории; 3) фактическое уничтожение товаров, помещенных под 

таможенную процедуру уничтожения; 4) признание части иностранных товаров 

производственными потерями; 5) признание отходов, образовавшихся в результате 

совершения операций по переработке на таможенной территории, переработке для 

внутреннего потребления или уничтожения товаров, непригодными для их дальнейшего 

коммерческого использования либо представление таможенному органу документов, 

подтверждающих факт захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения 

образовавшихся отходов иным способом либо факт их передачи для совершения таких 

операций; 6) завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита в 

отношении товаров Союза, перевозимых через территории государств, не являющихся 

членами Союза; 7) др. 

Мероприятия в рамках проведения таможенного контроля должны осуществляться 

в зоне таможенного контроля либо в иных местах, определяемых таможенными органами, 

где находятся товары, транспортные средства и документы, содержащие сведения о них. 

Зона таможенного контроля – это оборудованный и обозначенный участок территории и 

(или) железнодорожный подвижной состав, в пределах которого устанавливается правовой 

режим, обеспечивающий размещение товаров, находящихся под таможенным контролем. 

В целях повышения эффективности таможенного контроля таможенные органы 

наделяются правом останавливать автомобильные транспортные средства вне зон 

таможенного контроля. При этом: 1) время такого контроля не должно превышать двух 

часов; 2) по факту проведение контрольных действий вне зоны таможенного контроля 

должен составляться акт, один экземпляр которого подлежит вручению перевозчику. Зоны 

таможенного контроля могут быть: 1. Постоянными, если они предназначены для 

регулярного размещения в них товаров, находящихся под таможенным контролем. 

2. Временными – в случае их создания на время проведения таможенного контроля, 

совершения грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств. 

Товары, пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные. Ввезенные на 

таможенную территорию товары, пришедшие в негодность, испорченные или 

поврежденные вследствие аварии или действия непреодолимой силы до их таможенного 

декларирования, в т. ч. в период их временного хранения, а также при перевозке 
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(транспортировке) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, в 

дальнейшем при совершении в отношении их таможенных операций рассматриваются как 

ввезенные на таможенную территорию в негодном, испорченном или поврежденном 

состоянии. Отбор проб и (или) образцов товаров заинтересованными лицами и 

государственными органами государств-членов. Заинтересованные лица и 

государственные органы государств-членов вправе отбирать пробы и (или) образцы 

товаров, находящихся под таможенным контролем, с разрешения таможенного органа. 

Разрешение на отбор проб и (или) образцов товаров выдается таможенным органом, если 

такой отбор: 1) не затрудняет проведение таможенного контроля; 2) не изменяет 

характеристик товаров; 3) не влечет за собой уклонение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов или несоблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка. Для 

проведения таможенной экспертизы пробы и (или) образцы товаров отбираются 

должностными лицами таможенных органов. При необходимости использования 

специальных знаний и применения технических средств отбор проб и (или) образцов 

товаров может проводиться с участием таможенного эксперта. 

Представление таможенным органам отчетности. Лица, осуществляющие 

деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченные экономические операторы и 

лица, владеющие и (или) пользующиеся иностранными товарами, обязаны представлять 

таможенным органам отчетность о хранящихся, перевозимых, реализуемых, 

перерабатываемых и (или) используемых товарах, а также о совершенных таможенных 

операциях с учетом абзаца второго настоящего пункта. Отчетность представляется только 

по требованию таможенного органа. Инструкция о порядке представления отчетов для 

целей таможенного контроля, которая регламентирует порядок представления отчетности 

таможенным органам, а также устанавливает требования по заполнению некоторых отчетов 

(отчета в форме экспортной декларации и отчета «Выписка из технологического 

процесса»). 7 рабочих дней следуют за днем получения письменного запроса таможни. 

 

В.3. Особенности перемещения товаров для личного пользования 

 

Регулирует глава 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

Товары для личного пользования – товары, предназначенные для личных, семейных, 

домашних и иных нужд физических лиц, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Критерии товаров для личного пользования: 

1. Характер товаров (потребительские свойства, применение и использование). 

2. Количество товаров. 3. Частота перемещения товаров. 4. Отсутствие оснований полагать, 

что товары ввозятся или вывозятся не в целях личного пользования физическим лицом и 

членами его семьи. Способы перемещения товаров для личного пользования: 1) могут 

перемещаться через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом 

багаже, 2) в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, 3) в международных почтовых 

отправлениях. Ввоз с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов – ввоз 

товаров для личного пользования на таможенную территорию с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов в случаях и при соблюдении некоторых условий. 

Сопровождаемый багаж – товары для личного пользования, включая ручную кладь, 

перемещаемые через таможенную границу при фактическом въезде физического лица на 
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таможенную территорию или его выезде с таможенной территории. Несопровождаемый 

багаж – товары для личного пользования, принадлежащие физическому лицу, переданные 

или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки (транспортной 

экспедиции), подтверждаемому транспортными (перевозочными) документами, для 

фактического перемещения через таможенную границу в связи с въездом этого 

физического лица на таможенную территорию или его выездом с таможенной территории. 

Система двойного коридора – упрощенная система проведения таможенного контроля, 

позволяющая физическим лицам, следующим через таможенную границу, осуществлять 

самостоятельный выбор между «красным» и «зеленым» коридорами. 

Независимо от критериев к товарам для личного пользования не относятся 

следующие товары: товары, в отношении которых физическим лицом осуществляется 

таможенное декларирование для помещения под таможенные процедуры; 

категории товаров, определяемые Комиссией ЕАЭС (Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного 

пользования»). Товары, приобретенные физическими лицами, прибывшими на 

таможенную территорию, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в местах 

перемещения товаров через таможенную границу, рассматриваются как товары для 

личного пользования, ввозимые на таможенную территорию в сопровождаемом багаже 

физического лица при его следовании через таможенную границу Союза. В местах 

перемещения товаров через таможенную границу применяется система двойного коридора. 

Система двойного коридора – упрощенная система таможенного контроля, позволяющая 

физическим лицам, следующим через таможенную границу, осуществлять 

самостоятельный выбор между «красным» коридором (с таможенным декларированием 

товаров в письменной форме) и «зеленым» коридором. «Зеленый» коридор является 

специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу 

местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу в сопровождаемом 

багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. 

«Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров 

через таможенную границу местом, предназначенным для перемещения через таможенную 

границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих 

таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется 

таможенное декларирование по желанию физического лица. Пересечение физическим 

лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица 

об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. 

Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для личного 

пользования. Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования в 

зависимости от способов их перемещения через таможенную границу совершаются в 

местах перемещения товаров через таможенную границу либо в таможенном органе 

государства-члена, на территории которого постоянно или временно проживает либо 

временно пребывает физическое лицо, которое может выступать декларантом таких 

товаров. Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования при их 

перевозке железнодорожным транспортом могут совершаться в пути следования 

пассажирских поездов. При перемещении товаров для личного пользования на 

транспортных средствах, за исключением водных и воздушных судов, таможенные органы 
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предоставляют возможность совершать таможенные операции, не покидая такие 

транспортные средства. 

Декларирование – это операция, являющаяся составной частью процедуры по 

помещению товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим или по 

завершению действия такого режима, с момента начала которой начинается основное 

таможенное оформление. Основное назначение декларирования – обеспечить производство 

основного таможенного оформления. Декларирование производится путем заявления по 

установленной форме точных сведений о товарах и транспортных средствах, о таможенных 

режимах, в которые они будут помещены, и других сведений, необходимых для 

таможенных целей. Форма и порядок декларирования, а также перечень сведений, 

указываемых в таможенной декларации, устанавливаются законодательством. Таможенное 

декларирование товаров для личного пользования. Таможенному декларированию 

подлежат: 1) товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для 

личного пользования, перемещаемые через таможенную границу в несопровождаемом 

багаже, или товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком; 2) товары для 

личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования, в 

отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения и требуется 

представление документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение таких запретов 

и ограничений; 3) товары для личного пользования, за исключением транспортных средств 

для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом 

багаже, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги; 4) товары 

для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования, 

ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в сопровождаемом 

багаже; 5) транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через 

таможенную границу любым способом, за исключением транспортных средств для личного 

пользования, зарегистрированных в государствах-членах; 6) временно ввезенные 

транспортные средства для личного пользования, находящиеся на таможенной территории; 

7) наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных 

денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную 

территорию или единовременном вывозе с таможенной территории превышает сумму, 

эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи 

таможенному органу пассажирской таможенной декларации; 8) денежные инструменты 

(Векселя, чеки (банковские чеки), ценные бумаги, др.), за исключением дорожных чеков; 9) 

культурные ценности, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения; 

др. Таможенное декларирование товаров для личного пользования, в том числе 

помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, производится с 

использованием пассажирской таможенной декларации. 

Декларант заполняет декларацию от руки четко и разборчиво или с применением 

печатающих устройств электронной вычислительной техники, указывая в графах 

декларации сведения о перемещаемых через таможенную границу товарах и другие 

сведения, необходимые для таможенных целей в соответствии с таможенным 

законодательством. Сведения указываются на государственном языке государства – члена 

таможенного союза, русском или английском языках, а с разрешения таможенного органа – 

на другом языке, которым владеют должностные лица таможенного органа. 
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Рисунок 8 – Пассажирская таможенная декларация 

 

Разрешается беспошлинно провозить в багаже товары для личного пользования: 

воздушным видом транспорта – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 10 000 

евро, и вес не превышает 50 кг; видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем 

порядке: до 1 октября 2023 года: стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1 000 евро, 

и вес не превышает 31 кг, с 1 октября 2023 года: стоимость не превышает сумму, 

эквивалентную 500 евро, и вес не превышает 25 кг. Багаж, превышающий данные 

параметры, облагается пошлиной в размере 30 %, но не менее 4 евро за каждый лишний 

килограмм. Если таможенный орган не отнес вещи физлица к классу изделий для личного 

использования, то выпуск этих изделий возможен с учетом требований, предъявляемых к 

ИП и юридическим лицам. В таком случае товары проходят необходимую таможенную 

процедуру с использованием декларации на товары. 

 

В.4. Принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств 

 

В ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) и регулирующими 

таможенные правонарушения международными договорами и актами, составляющими 

право ЕАЭС. Принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств: 1. Свободы и равноправия лиц на перемещение товаров через таможенную 

границу. 2. Четкость, ясность, последовательность совершения таможенных операций и 

применения законодательства в сфере таможенного регулирования. 3. Применение 

современных методов таможенного контроля и использования информационных 

технологий в деятельности таможенных органов. Это позволяет ограничить национальные 

администрации (стран-членов ЕАЭС) вводить свои особые условия. Операции 
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перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств: 1. Операции, 

предшествующие подаче таможенной декларации (прибытие товаров на таможенную 

территорию, доставка товаров до места декларирования). 2. Операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру. Более подробная классификация: 

1. Операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 2. Подача декларации на 

товары. 3. Операции, совершаемые для убытия товаров за пределы таможенной территории. 

4. Операции, совершаемые с целью завершения действия таможенной процедуры. 

При перемещении товаров через таможенную границу с нарушениями требований, 

установленных таможенным законодательством, применяется таможенное законода-

тельство, действующее на день фактического пересечения товарами таможенной границы. 

Если день фактического пересечения товарами таможенной границы не установлен, 

применяется таможенное законодательство, действующее на день выявления нарушения 

требований, установленных таможенным законодательством. Законодательство 

Республики Беларусь закрепляет за любым лицом право на ввоз в республику и вывоз из 

нее товаров и транспортных средств. Никто не может быть лишен такого права или 

ограничен в праве на ввоз или вывоз товаров и транспортных средств, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь. 

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу производится в 

соответствии с их таможенными режимами. Товары и транспортные средства подлежат 

таможенному оформлению и таможенному контролю. В местах пересечения таможенной 

границы ввозимые товары и транспортные средства принимаются под таможенный 

контроль, а при их вывозе за пределы таможенной территории осуществляется контроль за 

фактическим пересечением таможенной границы. 

Местом пересечения таможенной границы является пункт пропуска, через который 

осуществляется фактически ввоз и вывоз товаров и транспортных средств. Местами 

пересечения таможенной границы Беларуси являются: автомобильным или 

железнодорожным транспортом – пограничный пункт таможенного оформления (ПТО), 

воздушным транспортом – в аэропорту, который открыт для международного воздушного 

сообщения и является первым местом посадки воздушных транспортных средств на 

территории Беларуси либо местом вылета воздушных транспортных средств за пределы 

территории Беларуси; речным транспортом – первый на территории республики порт 

таможенного оформления при ввозе либо последний при вывозе товаров, расположенный 

на установленном законодательством Республики Беларусь маршруте пересечения 

таможенной границы; иным транспортом или способом – соответствующий пункт 

таможенного оформления, определенный законодательством Республики Беларусь. Время 

пересечения таможенной границы – время работы пунктов таможенного оформления. В 

пограничных ПТО – круглосуточно, если иное не установлено международными 

договорами Республики Беларусь; во внутренних ПТО на передаточных железнодорожных 

станциях, в аэропортах (на военных аэродромах) и в речных портах – круглосуточно либо 

во время, установленное ГТК Республики Беларусь и согласованное с заинтересованными 

республиканскими органами государственного управления; в иных ПТО – во время, 

установленное Государственным таможенным комитетом. Перевозчик обязан уведомить 

таможенный орган о пересечении таможенной границы при ввозе товаров и транспортных 

средств из-за границы либо с территории свободной таможенной зоны (свободного склада). 
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При вывозе перевозчик обязан представить таможенному органу товары и транспортные 

средства для получения разрешения на их перемещение через таможенную границу.  

Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела: 1. Таможенный 

представитель (брокер) совершает от имени и по поручению декларанта или иных 

заинтересованных лиц таможенные операции на территории государства-члена ЕАЭС, 

таможенным органом которого он включен в реестр таможенных представителей. 

Отношения таможенных представителей с декларантами строятся на договорной основе. 

2. Таможенный перевозчик осуществляет перевозку по таможенной территории ЕАЭС 

товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита. Осуществляет 

перевозку товаров под таможенным контролем. Статус таможенных перевозчиков 

подтверждается документом, форма которого устанавливается ЕЭК. 3. Уполномоченный 

экономический оператор (УЭО) – юридическое лицо государства-члена ЕАЭС, признанное 

таможенным органом в порядке, установленном ТК ЕАЭС, уполномоченным 

экономическим оператором (имеет сертификат). Деятельность связана со специальными 

упрощениями таможенных процедур. Услуги таможенного представителя: 1. Таможенное 

декларирование. 2. Статистическое декларирование (используется при перемещении 

товаров в границах ЕАЭС, таможенное оформление которых в соответствии с 

законодательством не производится). 3. Утилизационный сбор (видов и категорий 

транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором). 

4. Электронное предварительное информирование (перевозчик, экспедитор или любое 

другое уполномоченное для этих целей лицо, заранее направляет в таможенный орган 

уведомление установленного образца с детальной информацией о перевозке и товарах, 

ввозимых на территорию Таможенного союза) 5. Поручительство (способ обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов). 6. Предварительное 

информирование таможенных органов (предварительного уведомления таможенных 

органов о предстоящей перевозке). 

 

 

Рисунок 9 – Преимущества обращения к таможенному представителю 

 

«Перевозчик» – лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через 

таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем 

в пределах таможенной территории Таможенного союза, или являющееся ответственным 

за использование транспортных средств (подп. 21) п. 1 ст. 4 ТК ТС); «таможенный 

перевозчик» – юридическое лицо государства – члена Таможенного союза, отвечающее 

условиям, определенным законодательством, и включенное в реестр таможенных 

перевозчиков (п. 1 ст. 18 ТК ТС). Юридическое лицо признается таможенным перевозчиком 

после включения в реестр таможенных перевозчиков. Появляется возможность не 
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предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей при транзитной перевозке 

товаров. Отношения таможенного перевозчика с отправителями товаров либо 

экспедиторами строятся на договорной основе. УЭО вносится в реестр УЭО и обладает 

правом использовать при таможенном оформлении ряд упрощенных процедур: может 

временно хранить товары на собственных территориях (помещениях, открытых 

площадках); имеет право выпуска товаров до того, как будет подана таможенная 

декларация; может проводить таможенное оформление и др. операции, связанные с 

выпуском товара, на открытых площадках, в помещениях и иных территориях организации, 

кот. является УЭО; дает возможность оформления процедуры таможенного транзита без 

внесения допобеспечения таможенных платежей; и др.  

 

В.5. Таможенные режимы 

 

Таможенный режим – это совокупность положений, определяющих статус товаров 

и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь 

для таможенных целей. Выпуск товаров для свободного обращения – таможенный режим, 

при котором ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь товары остаются 

постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории. Это могут 

быть как иностранные товары, импортируемые в Республику Беларусь, так и белорусские 

товары, ранее вывезенные за границу. Условиями выпуска товаров для свободного 

обращения являются: а) уплата в отношении товаров таможенных пошлин, налогов и иных 

таможенных платежей; б) соблюдение мер экономической политики и других ограничений. 

Реимпорт товаров – это таможенный режим, при котором отечественные товары, 

вывезенные с таможенной территории Республики Беларусь в соответствии с таможенным 

режимом экспорта, ввозятся обратно в установленные сроки без взимания таможенных 

пошлин, налогов, а также без применения к товарам мер экономической политики. Для 

помещения под таможенный режим реимпорта товары должны быть: ввезены на 

таможенную территорию Республики Беларусь в течение десяти лет с момента вывоза; в 

том же состоянии, в котором они были в момент вывоза, кроме изменений вследствие 

естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения 

и других случаев, определяемых Государственным таможенным комитетом Республики 

Беларусь. Этот режим устанавливается в отношении товаров, которые по тем или иным 

причинам не нашли применения (либо не были реализованы) за рубежом. Транзит товаров 

– это таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным контролем 

между двумя таможенными органами Республики Беларусь без взимания таможенных 

пошлин, налогов, а также без применения к товарам мер экономической политики. 

Важность этого режима заключается в возможности интенсивной загрузки транспортных 

магистралей Республики Беларусь и, как следствие, получения доходов от использования 

дорог, придорожной инфраструктуры и стимулирования развития транспорта и 

коммуникаций. При помещении товаров под таможенный режим транзита они должны: 

оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа при 

нормальных условиях транспортировки и хранения, и не использоваться в каких-либо иных 

целях, кроме транзита; доставляться в таможенный орган назначения в сроки, 

установленные таможенным органом отправления исходя из возможностей транспортного 
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средства, намеченного маршрута и других условий перевозки. В случае аварии или 

действия непреодолимой силы перевозчик обязан: принять все необходимые меры по 

обеспечению сохранности товаров и недопущения какого-либо их использования; 

незамедлительно сообщить в ближайший таможенный орган Республики Беларусь об 

обстоятельствах дела, месте нахождения товаров и транспортных средств; обеспечить 

перевозку товаров в ближайший таможенный орган Республики Беларусь или доставку 

должностных лиц таможенного органа Республики Беларусь к месту нахождения товаров. 

Таможенный склад – это таможенный режим, при котором ввезенные товары 

хранятся под таможенным контролем без права потребления и вовлечения в экономический 

оборот, а также без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения к товарам 

мер экономической политики в период хранения, а товары, предназначенные для вывоза в 

соответствии с таможенным режимом экспорта, хранятся под таможенным контролем с 

освобождением от налогов либо уплаченные суммы налогов подлежат возврату в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь. Под режим 

таможенного склада могут помещаться любые товары, за исключением товаров, 

запрещенных к ввозу в Республику Беларусь и вывозу из Республики Беларусь. С товарами, 

помещенными под режим таможенного склада, могут производиться операции по: 

обеспечению сохранности этих товаров; подготовке товаров с разрешения таможенного 

органа Республики Беларусь к продаже и транспортировке – дробление партий, 

формирование отправок, сортировка, упаковка, переупаковка, маркировка, погрузка, 

выгрузка, перегрузка и другие подобные операции. Таможенный склад может быть: 

открытого типа (тип А), то есть доступным для использования любыми лицами, закрытого 

типа (тип Б), то есть предназначенным для хранения товаров определенных лиц. 

Магазин беспошлинной торговли – таможенный режим, при котором товары 

реализуются на таможенной территории Республики Беларусь (в аэропортах, открытых для 

международного сообщения, и иных местах, определяемых таможенными органами 

Республики Беларусь) без взимания таможенных пошлин, налогов и без применения к 

товарам мер экономической политики. Товары, помещенные под таможенный режим 

магазина беспошлинной торговли, реализуются непосредственно в специальных магазинах 

(магазины беспошлинной торговли). Типы магазинов беспошлинной торговли: 1. Магазины 

беспошлинной торговли первого типа (расположены на территории пункта пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь за линией таможенного оформления 

товаров, вывозимых за пределы таможенной территории республики (в том числе в 

аэропортах, открытых для международного пассажирского сообщения), и предназначены 

исключительно для розничной продажи товаров лицам, выезжающим за пределы 

территории Республики Беларусь. Реализация товаров в магазине беспошлинной торговли 

первого типа производится только в розницу и исключительно лицам, выезжающим за 

пределы территории Республики Беларусь, при предъявлении покупателем учетно-

контрольного листка, посадочного талона либо железнодорожного или авиационного 

билета. Документом, подтверждающими сделку купли-продажи, является чек, который 

вручается покупателю, и его копия, которая должна хранится в магазине. 2. Магазины 

беспошлинной торговли второго типа расположены на таможенной территории Республики 

Беларусь в определенных Государственным таможенным комитетом местах и 

предназначены исключительно для розничной и мелкооптовой продажи товаров 
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иностранным дипломатическим представительствам, приравненным к ним 

представительствам международных организаций, консульским учреждениям, а также 

дипломатическим агентам, консульским должностным лицам и членам их семей, которые 

проживают вместе с ними. 

Таможенные режимы переработки на таможенной территории, под таможенным 

контролем предусматривают переработку, позволяют осуществлять мировую кооперацию 

при производстве товаров, загрузить мощности белорусских предприятий, а также 

изготавливать и ремонтировать товары за границей, используя отечественные товары. 

Виды таможенных режимов, позволяющих осуществлять переработку: 1. Переработка 

товаров на таможенной территории – таможенный режим, при котором иностранные 

товары используются для переработки на таможенной территории Республики Беларусь без 

применения мер экономической политики и с возвратом сумм ввозных таможенных 

пошлин и налогов при условии вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта 

продуктов переработки за пределы таможенной территории Республики Беларусь. 

2. Переработка товаров под таможенным контролем – таможенный режим, при котором 

иностранные товары используются в установленном порядке на таможенной территории 

Республики Беларусь без взимания таможенных пошлин и налогов, а также без применения 

к товарам мер экономической политики для переработки под таможенным контролем с 

последующим выпуском для свободного обращения или помещением продуктов 

переработки под иной таможенный режим. 3. Переработка товаров вне таможенной 

территории – таможенный режим, при котором отечественные товары вывозятся без 

применения к ним мер экономической политики и используются вне таможенной 

территории Республики Беларусь в целях их переработки и последующего выпуска 

продуктов переработки в свободное обращение на таможенной территории Республики 

Беларусь с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин и налогов, а 

также без применения к товарам мер экономической политики. 

Операции по переработке товаров включают: изготовление товара, в том числе 

монтаж, сборку и подгонку под другие товары; собственно переработку и обработку 

товаров; ремонт товаров, включая их восстановление и приведение в порядок; 

использование некоторых товаров, которые содействуют производству продуктов 

переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично 

потребляются в процессе переработки. Не являются операциями по переработке товаров: 

операции для обеспечения сохранности товаров при транспортировке или хранении; 

упаковка, расфасовка, сортировка товаров; подготовка товаров к продаже и 

транспортировке; получение приплода, выращивание и убой животных, птиц, рыб, 

ракообразных и моллюсков; выращивание деревьев и растений; сбор растений; нанесение 

маркировки, прикрепление этикеток или иных подобных отличительных знаков на товары 

для переработки или их упаковку; копирование и размножение информации, аудио– и 

видеозаписей на  любые виды носителей информации; комбинация двух или нескольких 

вышеперечисленных операций. Временный ввоз (вывоз) товаров – таможенный режим, при 

котором пользование товарами на таможенной территории Республики Беларусь или за ее 

пределами допускается с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер экономической политики. Заявителем таможенного режима 

временного ввоза может быть: резидент Республики Беларусь, нерезидент Республики 
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Беларусь. Нерезидент может заявить режим временного ввоза только в отношении товаров, 

ввозимых с целью временного размещения на выставках либо для экспонирования, 

обеспечения проводимых подрядных работ, оказания различных видов помощи, для 

обеспечения своей деятельности на таможенной территории Республики Беларусь, для 

обеспечения международных перевозок грузов и пассажиров. Режим временного вывоза 

может быть заявлен только резидентом Республики Беларусь. Таможенный режим 

временного ввоза (вывоза) не может быть установлен если отсутствует возможность 

обеспечения надежной идентификации товаров, в отношении: пищевых и пищевкусовых 

продуктов, в том числе алкогольных и табачных изделий; одежды и обуви, сырья, 

материалов, полуфабрикатов и расходуемых материалов, кроме случаев их ввоза (вывоза) 

в рекламных целях или в качестве выставочных экспонатов; иных товаров, определяемых 

законодательством. Условиями установления таможенного режима временного ввоза 

являются: представление письменного обязательства заявителя об обратном вывозе за 

границу временно ввезенных товаров; уплата таможенных платежей в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Свободная таможенная зона – таможенные режимы, при которых иностранные 

товары размещаются и используются в соответствующих территориальных границах или 

помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин и налогов, а также без применения 

к указанным товарам мер экономической политики, а отечественные товары размещаются 

и используются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным 

режимом экспорта. Заявителем режима свободной таможенной зоны может быть только 

субъект хозяйствования, зарегистрированный в качестве резидента свободной 

экономической зоны. Таможенный режим свободного склада – таможенный режим, при 

котором иностранные товары размещаются и используются в соответствующих 

территориальных границах или помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения к указанным товарам мер экономической политики; 

отечественные товары размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в 

соответствии с таможенным режимом экспорта. Экспорт товаров – это таможенный режим, 

при котором товары вывозятся за пределы таможенной территории Республики Беларусь 

без обязательства заявлять об их ввозе на эту территорию. Экспорт товаров осуществляется 

при условии: уплаты вывозных таможенных пошлин и внесения иных таможенных 

платежей, соблюдения мер экономической политики, выполнения других требований, 

предусмотренных актами законодательства Республики Беларусь по таможенному делу. 

Таможенный режим экспорта может быть установлен в отношении товаров: 1) 

находящихся в свободном обращении на таможенной территории Республики Беларусь при 

их вывозе за границу; 2) временно размещенных за пределами таможенной территории в 

течение срока действия соответствующего таможенного режима, дающего право на их 

временное размещение за границей. Реэкспорт товаров – таможенный режим, при котором 

иностранные товары вывозятся с таможенной территории Республики Беларусь без 

взимания ввозных таможенных пошлин и налогов или с их возвратом и без применения мер 

экономической политики в соответствии с Таможенным кодексом и иными актами 

законодательства Республики Беларусь по таможенному делу. Уничтожение товаров – 

таможенный режим, при котором иностранные товары уничтожаются под таможенным 

контролем, включая приведение их в состояние, не пригодное для использования. 
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ТЕМА 4. ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

1. Понятие и сущность таможенных операций, совершаемых при перемещении 

товаров через таможенную границу. 

2. Временное хранение товаров и таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение. 

3. Таможенное декларирование товаров. 

4. Выпуск товаров. 

5. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела. 

6. Таможенный транзит товаров до места декларирования как этап совершения 

таможенных операций. 

 

В.1. Понятие и сущность таможенных операций, совершаемых при перемещении 

товаров через таможенную границу 

 

Перемещение товаров через таможенную границу – ввоз или вывоз таких товаров. 

Принципы перемещения товаров и транспортных средств: 1) равное право всех лиц на ввоз 

и вывоз товаров и транспортных средств; 2) соблюдение запретов и ограничений при ввозе 

и вывозе товаров и транспортных средств; 3) осуществление перемещения товаров и 

транспортных средств с помещением их под таможенные процедуры; 4) возможность 

выбора и изменения таможенной процедуры; 5) необходимость совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров и 

транспортных средств; 6) перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу в определенных местах и конкретное время; 7) соблюдение таможенного 

законодательства при использовании товаров в соответствии с выбранной таможенной 

процедурой. Таможенные операции – действия таможенных органов и лиц, совершаемые в 

соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования, а также законодательством государств-членов ЕАЭС. В таможенном 

законодательстве не используется выражение «таможенное оформление товаров и 

транспортных средств». Действия по выполнению таможенных формальностей обозначены 

как «таможенные операции». Порядок и технологии совершения таможенных операций 

зависят от: 1) категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 2) вида 

транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров; 3) лиц, 

перемещающих товары через таможенную границу Союза; 4) особенностей таможенного 

декларирования и выпуска товаров; 5) таможенных процедур, под которые помещаются 

товары. Таможенные операции делятся на группы: 1. Таможенные операции, 

предшествующие подаче таможенной декларации. 2. Таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру (таможенное декларирование). Более 

подробная классификация: 1.  Операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 

2. Подача декларации на товары. 3. Операции, совершаемые для убытия товаров за пределы 

таможенной территории. 4. Операции, совершаемые с целью завершения действия 

таможенной процедуры. Таможенные операции совершаются таможенными органами в 

местах их нахождения и во время их работы. 
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Место перемещения товаров через таможенную границу – это пункты пропуска 

через государственные границы стран-участниц ЕАЭС и иные места, установленные 

национальным законодательством данных стран. Лицо не может быть ограничено 

таможенными органами в выборе места перемещения товаров через таможенную границу 

ЕАЭС в зависимости от страны происхождения товаров, страны отправления или 

назначения. Лица обязаны представлять таможенным органам документы и (или) сведения, 

необходимые для совершения таможенных операций. Таможенные органы вправе 

требовать только тех документов и (или) сведений, которые необходимы для обеспечения 

соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования. 

Основные субъекты, совершающие таможенные операции в отношении товаров и 

транспортных средств: таможенные органы; декларанты; лица, обладающие полномочиями 

в отношении товаров, и иные заинтересованные лица. От имени таможенных органов 

таможенные операции совершаются должностными лицами таможенных органов. От 

имени декларанта, перевозчика, лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, 

иного заинтересованного лица таможенные операции могут совершаться таможенным 

представителем/иным лицом по поручению. После пересечения таможенной границы 

товары должны быть доставлены перевозчиком или лицом, перемещающим товары для 

личного пользования, в место прибытия. При этом не допускаются нарушение упаковки 

товаров, а также изменение, удаление, уничтожение, повреждение или замена наложенных 

пломб, печатей и иных средств идентификации. После доставки товары должны находиться 

в зоне таможенного контроля. Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии 

товаров на таможенную территорию путем: представления документов и сведений (в 

зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) 

товаров), представления документа, содержащего сведения о номере регистрации 

предварительной информации, представленной в виде электронного документа в 

следующие сроки: в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, – в 

течение 1 часа с момента доставки товаров в место прибытия, а в случае доставки товаров 

в место прибытия вне времени работы таможенного органа – в течение 1 часа с момента 

наступления времени начала работы таможенного органа. Перевозчик в течение 3 часов 

рабочего времени таможенного органа о прибытии обязан совершить одну из таможенных 

операций, связанных с: 1) помещением товаров на временное хранение; 2) перевозкой 

(транспортировкой) товаров из мест прибытия до места временного хранения; 3) 

таможенным декларированием товаров; 4) помещением товаров под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны на территории портовой СЭЗ или логистической 

СЭЗ; 5) вывозом товаров с таможенной территории Союза. 

Данные положения не распространяются в отношении: 1) товаров, которые должны 

быть незамедлительно вывезены с таможенной территории Союза; 2) товаров, находящихся 

на водных или воздушных судах и не подлежащих выгрузке на таможенной территории 

Союза с этих судов; 3) товаров, перегружаемых с одного воздушного судна на другое 

воздушное судно и подлежащих вывозу с таможенной территории Союза; 4) товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита при перевозке 

(транспортировке) с одной части таможенной территории Союза на другую часть 

таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами 

Союза, и (или) морем; 5) товаров, перевозимых водными и воздушными судами с одной 
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части таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории Союза через 

территории государств, не являющихся членами Союза либо захода в порт вследствие 

аварии, действия непреодолимой силы либо иных обстоятельств. В случае регистрации 

таможенным органом декларации, лица обязаны предоставить сведения: при 

международной перевозке автомобильным транспортом: документы на транспортное 

средство международной перевозки; транспортные (перевозочные) документы; документы, 

сопровождающие международные почтовые отправления при их перевозке, определенные 

актами Всемирного почтового союза; имеющиеся у перевозчика коммерческие документы 

на перевозимые товары. Также сведения о: государственной регистрации транспортного 

средства международной перевозки; перевозчике товаров (наименование и адрес); стране 

отправления и стране назначения товаров (наименования); отправителе и получателе 

товаров (наименования и адреса); продавце и покупателе товаров в соответствии с 

имеющимися у перевозчика коммерческими документами; количестве грузовых мест, их 

маркировке и видах упаковок товаров; товарах (наименование и коды товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС); весе брутто товаров (в килограммах) либо объеме товаров (в кубических метрах); 

наличии (отсутствии) товаров, ввоз которых на таможенную территорию Союза запрещен 

или ограничен; месте и дате составления международной товаротранспортной накладной; 

идентификационных номерах контейнеров. 

Для убытия товаров с таможенной территории перевозчиком либо иным лицом 

представляются: 1) декларация на товары или ее копия; транзитная декларация либо 

сведения о декларации на товары или транзитной декларации, если такая декларация 

представляется в электронном виде; 2) документы и (или) сведения, подтверждающие 

соблюдение запретов и ограничений. Транзитная декларация представляется в отношении 

товаров, которые: 1) перевозились по таможенной территории в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита от таможенного органа отправления, расположенного в 

месте прибытия, до таможенного органа назначения, расположенного в месте убытия; 

2) доставлены в таможенный орган, расположенный в месте убытия, в связи с изменением 

места доставки товаров; 3) помещены под таможенную процедуру таможенного транзита 

для перевозки (транспортировки) с одной части таможенной территории Союза на другую 

часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами 

Союза, и (или) морем. Убытие товаров с таможенной территории допускается с разрешения 

таможенного органа. Разрешение таможенного органа на убытие товаров с таможенной 

территории, за исключением товаров для личного пользования, оформляется с 

использованием информационной системы таможенного органа и путем проставления 

соответствующих отметок таможенного органа на таможенной декларации, либо на ее 

копии, либо на ином документе, допускающем вывоз товаров с таможенной территории 

Союза, и на транспортных (перевозочных) документах. Разрешением таможенного органа 

на убытие с таможенной территории товаров для личного пользования, перемещаемых в 

сопровождаемом багаже, является выпуск таких товаров. 

Разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые операции с товарами, 

находящимися под таможенным контролем и вывозимыми с таможенной территории, а 

также замена транспортных средств международной перевозки, перевозящих такие товары 

допускаются с разрешения таможенного органа, в регионе деятельности которого 

совершается соответствующая операция. Если на товары таможенные пломбы и печати не 
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были наложены – после уведомления таможенного органа в электронной или письменной 

форме. Таможенный орган вправе отказать в выдаче разрешения на совершение операций, 

при наличии запрета на совершение таких операций в имеющимся документе. В случае если 

доставка товаров от места убытия до места фактического пересечения таможенной границы 

прерывается вследствие аварии, действия непреодолимой силы либо иных обстоятельств, 

препятствующих такой доставке товаров, перевозчик обязан: принять все меры для 

обеспечения сохранности товаров, незамедлительно сообщить в ближайший таможенный 

орган об этих обстоятельствах и о месте нахождения товаров, перевезти товары или 

обеспечить их перевозку (транспортировку) (при повреждении транспортного средства) в 

ближайший таможенный орган либо иное место, указанное таможенным органом. 

 

В.2. Временное хранение товаров и таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение 

 

Временное хранение товаров – это хранение иностранных товаров в местах 

временного хранения до их выпуска таможенным органом (либо до получения разрешения 

таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории), если: иностранные 

товары хранятся в местах перемещения товаров через таможенную границу, до дня 

применения изъятия или ареста в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе 

производства по уголовному делу или по делу об административном правонарушении 

(ведения административного процесса). Временное хранение товаров не применяется в 

отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи. Товары, изъятые или арестованные в ходе проверки сообщения о 

преступлении, в ходе производства по делу (административному или уголовному) и 

подлежащие таможенному декларированию, в отношении которых было принято решение 

об их возврате, должны быть помещены на временное хранение не позднее 10 календарных 

дней со дня, следующего за днем вступления в силу: 1) решения суда или иного 

уполномоченного органа об освобождении от ответственности; 2) решения 

уполномоченного органа (должностного лица) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) решения суда или уполномоченного органа (должностного лица) о прекращении 

уголовного дела либо дела об административном правонарушении; 4) обвинительного 

(оправдательного) приговора суда; 5) решения суда или уполномоченного органа 

(должностного лица) о привлечении к административной ответственности; 6) решения суда 

об отмене решения о конфискации. Товары, не помещенные на временное хранение в 

срок, задерживаются таможенным органом. 

Местами временного хранения товаров являются: склады временного хранения, 

территории свободного склада, территории СЭЗ, в помещениях, на складах, открытых 

площадках и иных территориях получателя товаров. Для помещения товаров на временное 

хранение перевозчик или иное лицо представляет таможенному органу необходимые 

документы. Подача документов таможенному органу может быть осуществлена в 

электронном виде. Срок временного хранения товаров исчисляется со дня, следующего за 

днем регистрации таможенным органом документов, представленных для помещения 

товаров на временное хранение, и составляет 4 месяца, за исключением временного 

хранения международных почтовых отправлений, – предельный срок составляет 6 месяцев. 
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По истечении срока временного хранения товаров товары, 1) выпуск которых не 

произведен либо 2) в отношении которых не получено разрешение таможенного органа на 

убытие товаров, задерживаются таможенным органом (исключение – подача декларации до 

окончания срока временного хранения). Лица, обладающие полномочиями в отношении 

товаров, находящихся на временном хранении, вправе совершать с такими товарами, 

операции, необходимые для обеспечения их сохранности в неизменном состоянии: 

осматривать, измерять товары, перемещать их в пределах места временного хранения.  

 

В.3. Таможенное декларирование товаров 

 

Таможенное декларирование осуществляется: декларантом, таможенным 

представителем. Виды таможенной декларации: 1) декларация на товары (используется при 

помещении товаров под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры 

таможенного транзита, а также при декларировании припасов); 2) транзитная декларация 

(используется при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита); 

3) пассажирская таможенная декларация (используется при таможенном декларировании 

товаров для личного пользования, при помещении товаров для личного пользования под 

таможенную процедуру таможенного транзита); 4) декларация на транспортное средство 

(используется при таможенном декларировании транспортных средств международной 

перевозки и находящихся на них припасов). В некоторых случаях заполняется декларация 

таможенной стоимости (ДТС), в которой заявляются сведения о таможенной стоимости 

товаров и др. Декларация таможенной стоимости является неотъемлемой частью 

декларации на товары. 

 

Рисунок 10 – Образец заполнения грузовой таможенной декларации 

 

В декларации на товары подлежат указанию сведения: 1) о заявляемой таможенной 

процедуре; 2) о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце 

и покупателе товаров; 3) о транспортных средствах международной перевозки, а также 

транспортных средствах, которыми товары перевозились (будут перевозится) по 

таможенной территории Союза; 4) о товарах (наименование, описание, код по ТН ВЭД и 

т.д.); 5) об исчислении таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
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компенсационных пошлин; 6) о сделке с товарами и ее условиях; 7) о соблюдении запретов 

и ограничений и др. Таможенные операции, связанные с регистрацией или отказом в 

регистрации таможенной декларации, совершаются таможенным органом не позднее 1 часа 

рабочего времени таможенного органа с момента подачи таможенной декларации. 

 

Рисунок 11 – Образец заполнения транзитной декларации 

 

Таможенный орган отказывает в регистрации таможенной декларации по 

следующим основаниям: 1) таможенная декларация подана таможенному органу, 

неправомочному регистрировать таможенные декларации; 2) таможенная декларация 

подана неуполномоченным лицом и (или) не подписана либо не удостоверена надлежащим 

образом; 3) не соблюдена форма таможенного декларирования; 4) в таможенной 

декларации не указаны необходимые сведения; 5) товары, не находятся на территории 

государства-члена, таможенному органу которого подается таможенная декларация; 6) не 

совершены необходимые действия до подачи или одновременно с подачей таможенной 

декларации. При оформлении отказа в регистрации таможенной декларации таможенный 

орган указывает все причины и рекомендации по их устранению. В случае если таможенная 

декларация не зарегистрирована таможенным органом, такая декларация считается для 

таможенных целей неподанной. По мотивированному обращению декларанта с разрешения 

таможенного органа сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть изменены 

(дополнены) до выпуска товаров, если: к моменту получения обращения декларанта 

таможенный орган не запросил документы и (или) сведения, не уведомил его о месте и 

времени проведения таможенного досмотра, не принял решения о проведении таможенного 

осмотра и (или) не назначил проведение таможенной экспертизы. Изменение (дополнение) 

сведений, заявленных в зарегистрированной таможенной декларации, не может повлечь за 

собой заявление сведений об иных товарах, чем товары, которые были указаны изначально. 

При предварительном таможенном декларировании должны быть заявлены 

сведения, подлежащие указанию в таможенной декларации, за исключением следующих 

сведений, которые по своему характеру могут быть не известны декларанту на момент 

подачи таможенной декларации: 1) о транспортных средствах, на которых будут 
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перевозиться товары, кроме сведений о виде транспорта, которым будут перевозиться 

товары; 2) об отдельных документах, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной 

декларации; 3) иные сведения, определяемые Комиссией в зависимости от вида 

таможенной декларации и (или) категорий товаров и вида транспорта, которым они 

перевозятся. Декларантами товаров могут выступать: 1) лицо государства-члена: 

являющееся стороной сделки с иностранным лицом, являющееся стороной сделки, 

заключенной с иностранным лицом или с лицом государства-члена в отношении 

иностранных товаров, находящихся на таможенной территории Союза; являющееся 

экспедитором, – при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита; 

2) иностран-ные лица: являющееся организацией, имеющей представительство или филиал, 

созданные и (или) зарегистрированные на территории государства-члена; являющееся 

собственником товаров; имеющее право владения и пользования товарами; 

3) дипломатические представительства, консульские учреждения и др. 4) перевозчик, в том 

числе таможенный перевозчик, – при заявлении таможенной процедуры таможенного 

транзита.  

Декларант вправе: 1) осматривать, измерять товары, находящиеся под таможенным 

контролем, и выполнять грузовые операции; 2) отбирать пробы и (или) образцы товаров, 

находящихся под таможенным контролем, с разрешения таможенного органа; 

3) присутствовать при проведении таможенного контроля в форме таможенного осмотра и 

таможенного досмотра должностными лицами таможенных органов и при отборе этими 

лицами проб и (или) образцов товаров; 4) знакомиться с имеющимися в таможенных 

органах результатами исследований проб и (или) образцов декларируемых им товаров; 

5) обжаловать решения, действия (бездействие) таможенных органов или их должностных 

лиц; 6) привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им товарах; 

7) пользоваться иными правами. Декларант обязан: 1) произвести таможенное 

декларирование товаров; 2) представить таможенному органу документы, подтверж-

дающие сведения, заявленные в таможенной декларации; 3) предъявить декларируемые 

товары либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи, 

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить 

исполнение обязанности; 5) соблюдать условия использования товаров, 6) выполнять 

иные требования. 

 

В.4. Выпуск товаров 

 

Выпуск товаров производится таможенным органом при условии, что лицом: 

1) соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную процедуру (или 

условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих 

помещению под таможенные процедуры); 2) уплачены таможенные сборы за совершение 

таможенными органами таможенных операций. Выпуск товаров оформляется с 

использованием информационной системы таможенного органа: путем формирования 

электронного документа, путем проставления соответствующих отметок на таможенной 

декларации на бумажном носителе или на заявлении о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары, поданном на бумажном носителе. Выпуск товаров должен быть 

завершен таможенным органом в течение 4 часов с момента регистрации таможенной 
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декларации, в случаях, если таможенная декларация зарегистрирована менее чем за 4 часа 

до окончания времени работы таможенного органа – в течение 4 часов с момента начала 

времени работы этого таможенного органа. При предварительном таможенном 

декларировании товаров сроки выпуска товаров исчисляются с момента наступления 

одного из следующих обстоятельств: 1) изменение (дополнение) сведений, заявленных в 

таможенной декларации; 2) получение таможенным органом, зарегистрировавшим 

таможенную декларацию, уведомления о размещении товаров в зоне таможенного 

контроля, а в отношении товаров, перевозимых водными судами, – выдача таможенным 

органом разрешения на их выгрузку в месте прибытия. 

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации, либо если наступило одно 

из следующих обстоятельств: 1) таможенным органом запрошены документы, 

подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, и (или) принято 

решение о проведении таможенного контроля в иных формах либо о применении мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля; 2) декларант обратился в 

таможенный орган с мотивированным обращением об изменении (дополнении) сведений, 

заявленных в таможенной декларации; 3) декларантом не выполнено требование 

таможенного органа об изменении (дополнении) сведений. Таможенный орган отказывает 

в выпуске товаров по следующим основаниям: 1) невыполнение условий, при которых 

таможенный орган производит выпуск товаров, 2) невыполнение требований таможенного 

органа об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации, 3) 

несоблюдение особенностей таможенного декларирования, 4) не предъявление товара по 

требованию таможенного органа в пределах сроков выпуска товаров, 5) не отнесение 

товаров, заявленных в пассажирской таможенной декларации, к товарам для личного 

пользования, 6) выявление при проведении таможенного контроля нарушений за 

исключением случаев, когда: выявленные нарушения, не являющиеся основаниями для 

возбуждения административного или уголовного дела, устранены; выявленные нарушения 

устранены, декларируемые товары не изъяты, и на них не наложен арест в соответствии с 

законодательством государств-членов. Единый портал электронных услуг (ЕПЭУ) – это 

платформа для получения электронных услуг гражданами и бизнесом, единая точка доступа 

к различным электронным сервисам, а также источник информации об административных 

процедурах. С 8 сентября 2023 г. предоставлена услуга «Предоставление сведений о 

завершении (не завершении) действия таможенной процедуры таможенного транзита» (код 

3.61.03). Она позволяет декларантам соответствующей таможенной процедуры и 

перевозчикам оперативно отследить, доставлен ли товар до таможни назначения и 

завершена ли процедура таможенного транзита. На ЕПЭУ доступны 12 электронных услуг, 

связанных с проведением таможенных операций. Через личный кабинет, созданный на 

портале, можно получить сведения о: декларациях на товары, находящихся на контроле в 

таможенных органах; транспортных средствах, осуществляющих перевозку товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, на склады временного 

хранения; расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; излишне 

уплаченных суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней, др. 
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В.5. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела 

 

ТК ЕАЭС выделяет направления деятельности в сфере таможенного дела: 

1. Деятельность таможенного представителя. 2. Деятельность таможенного перевозчика. 

3. Деятельность владельца СВХ. 4. Деятельность владельца таможенного склада. 

5. Деятельность владельца магазина беспошлинной торговли. Владелец СВХ – это 

таможенный орган или юридическое лицо (включенное в Реестр владельцев складов 

временного хранения), осуществляющее хранение иностранных товаров до их выпуска 

таможенными органами в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Порядок 

включения в реестр владельцев складов временного хранения и исключения из этого 

реестра определяется законодательством государств-членов ЕАЭС. Законодательством 

государств-членов ЕАЭС могут быть установлены случаи и порядок приостановления и 

возобновления деятельности в качестве владельцев складов временного хранения 

юридических лиц, включенных в реестр владельцев складов временного хранения. 

Владелец склада временного хранения осуществляет хранение товаров, 

находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, которые установлены 

таможенным законодательством ЕАЭС (т.е. временное хранение товаров в процессе 

таможенного оформления). После прибытия товаров на таможенную территорию Беларуси 

и представления таможенному органу документов на них, товары могут быть помещены на 

склад временного хранения. Владельцем склада временного хранения может быть 

таможенный орган, частное юридическое лицо. В последнем случае требуется регистрация 

и лицензия на оказание складских услуг. Складами временного хранения (СВХ) являются 

специально определенные и обустроенные сооружения, помещения (части помещений) и 

(или) открытые площадки, предназначенные для временного хранения товаров. СВХ 

располагаются в разумной близости от транспортных узлов и магистралей, при наличии 

подъездных путей. Въезд транспортных средств обеспечивается в любое время суток. 

Таможенная служба вправе устанавливать дополнительные требования к обустройству, 

оборудованию и месту расположения СВХ. Процедуры на СВХ: хранение грузов (они 

могут оставаться в транспортном средстве, на котором прибыли, либо их можно 

выгрузить); взвешивание товаров; перемещение груза с одного транспортного средства на 

другое (перевалка) либо перевести прицеп на другое ТС (перецепка) с таможенным 

оформлением документов; печать контрэтикетки; маркировка товаров контрольными 

знаками, этикетками; др. Пользование СВХ проходит на платной основе. 
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Рисунок 12 – Склад временного хранения (СВХ) 

 

Рисунок 13 – СВХ в деятельности Брестской таможни 

 

Склад временного хранения считается учрежденным со дня, следующего за днем 

включения лица государства-члена в реестр владельцев складов временного хранения. 

Функционирование склада временного хранения прекращается со дня, следующего за днем 

исключения владельца склада временного хранения из реестра владельцев складов 

временного хранения. Обязанности владельца склада временного хранения: соблюдать 

условия включения в реестр владельцев складов временного хранения; соблюдать условия 

и выполнять требования в отношении хранения товаров и совершения операций на складах 

временного хранения; обеспечивать сохранность товаров, находящихся на складе 

временного хранения; обеспечивать возможность проведения таможенного контроля; вести 

учет товаров, находящихся на складе временного хранения, и представлять таможенным 

органам отчетность о таких товарах, в том числе с использованием информационных 

технологий, в соответствии с законодательством государств-членов; не допускать на склад 

временного хранения посторонних лиц, не являющихся работниками склада временного 

хранения или не обладающих полномочиями в отношении товаров, находящихся на складе 

временного хранения; выполнять требования таможенных органов в отношении доступа 

должностных лиц таможенных органов к товарам, находящимся на складе временного 

хранения; в случае прекращения функционирования склада временного хранения известить 

лиц, поместивших товары на склад временного хранения, о таком решении; информировать 

таможенный орган, включивший его в реестр владельцев складов временного хранения, об 

изменении сведений, заявленных им при включении в реестр владельцев складов 

временного хранения, и представлять документы, подтверждающие такие изменения; 

соблюдать иные обязанности.  

Владелец таможенного склада – это таможенный орган или юридическое лицо 

(включенное в Реестр владельцев таможенных складов), осуществляющее хранение 

товаров, выпущенных таможенным органом в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного склада. Порядок включения в реестр владельцев таможенных складов и 

исключения из этого реестра определяется законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Законодательством государств-членов ЕАЭС могут быть установлены случаи и порядок 

приостановления и возобновления деятельности в качестве владельцев таможенных 

складов юридических лиц, включенных в реестр владельцев таможенных складов. 
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Владелец таможенного склада осуществляет хранение на таможенном складе товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, либо иных товаров. 

Отношения владельца таможенного склада с декларантами или иными заинтересованными 

лицами строятся на договорной основе. Таможенный склад (ТС) – это специально 

определенные и обустроенные сооружения, помещения (части помещений) и (или) 

открытые площадки, предназначенные для хранения товаров, помещенных под 

таможенную процедуру таможенного склада. ТС – это специальный режим, а СВХ – 

непосредственное место для хранения грузов. На складе временного хранения товар может 

находиться без помещения под какой-либо, в том числе, и таможенный режим. На СВХ не 

нужно сразу заявлять таможенный режим, а, следовательно, и подавать декларацию. 

Таможенный склад считается учрежденным со дня, следующего за днем включения 

лица государства-члена в реестр владельцев таможенных складов. Функционирование 

таможенного склада прекращается со дня, следующего за днем исключения владельца 

таможенного склада из реестра владельцев таможенных складов. Таможенные склады 

могут быть открытого или закрытого типа. Таможенные склады являются складами 

открытого типа, если они доступны для хранения любых товаров и использования любыми 

лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров. Таможенные склады являются 

складами закрытого типа, если они предназначены для хранения товаров владельца этого 

таможенного склада. Виды таможенных складов по их оборудованию – открытые 

пространства, либо специально оснащенные для хранения товаров помещения. На 

территориях ТС под открытым небом товары могут храниться прямо в транспортных 

средствах, которыми перевозятся. Обязанности владельца таможенного склада: соблюдать 

условия включения в реестр владельцев таможенных складов; соблюдать условия 

использования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада; 

обеспечивать сохранность товаров, находящихся на таможенном складе; обеспечивать 

возможность проведения таможенного контроля; вести учет товаров, хранящихся на 

таможенном складе, и представлять таможенным органам отчетность о таких товарах, в том 

числе с использованием информационных технологий, в соответствии с законодательством 

государств-членов; не допускать на таможенный склад посторонних лиц, не являющихся 

работниками таможенного склада или не обладающих полномочиями в отношении товаров, 

хранящихся на таможенном складе, без разрешения таможенных органов; выполнять 

требования таможенных органов в отношении доступа должностных лиц таможенных 

органов к товарам, хранящимся на таможенном складе; др. Для размещения товара на ТС 

нужно получить разрешение от таможни. Этот документ выдается по заявлению после того, 

как груз будет задекларирован. В заявлении декларанта указывается информация: название 

перевозимого товара; таможенная стоимость груза; основания, на которых товар 

размещается на ТС; адрес расположения таможенного склада.  

Владелец магазина беспошлинной торговли – юридическое лицо (включенное в 

Реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли), осуществляющее хранение и 

реализацию физическим лицам в розницу товаров, освобожденных от уплаты таможенных 

пошлин. Юридическое лицо признается владельцем магазина беспошлинной торговли 

после включения в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Магазин 

беспошлинной торговли – специально определенное и обустроенное сооружение и (или) 

помещение (части помещений), состоящее из торговых залов и складов, а также подсобных 
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помещений (при наличии). В Республике Беларусь магазины беспошлинной торговли 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь «О магазинах беспошлинной торговли». Включение юридических лиц в реестры 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, предусматривает: 

1. Выполнение условий включения в соответствующие резервы. 2. Обращение 

юридического лица с письменным заявлением в соответствующий таможенный орган. 

3. Представление документов, подтверждающих соблюдение условий включения в 

соответствующий реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

Документы предоставляются в виде оригиналов или копий (заверенных). Общий срок 

рассмотрения заявления не превышает 30 дней. Включение в соответствующий реестр 

оформляется решением (приказом) таможенного органа в письменной форме. Исключение 

из реестра возможно при: 1. Несоблюдении условий включения в реестр. 2. Привлечение к 

ответственности за административные правонарушения в области таможенного дела. 3. 

Заявление лица об исключении его из соответствующего реестра. 4. Ликвидация или 

реорганизация юридического лица, др. 

 

В.6. Таможенный транзит товаров до места декларирования как этап совершения 

таможенных операций 

 

Таможенным органом оправления – таможенный орган государства-члена ЕАЭС, 

зарегистрировавший транзитную декларацию и выпустивший товары в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита. Таможенный орган назначения – это 

таможенный орган государства-члена ЕАЭС, совершающий таможенные операции по 

завершению таможенного транзита товаров. Таможенный транзит применяется для 

перевозки: 1. Иностранных товаров, отправитель и получатель которых находятся за 

пределами ЕАЭС (перевозка товаров из места прибытия на территорию ЕАЭС, до места их 

убытия за пределы ЕАЭС). 2. Иностранных товаров из места прибытия на территорию 

ЕАЭС, до таможенного органа, которому будет подаваться декларация на товары 

(внутренний таможенный орган). 3. Иностранных товаров от внутреннего таможенного 

органа до таможенного органа в месте убытия за пределы ЕАЭС. 4. Товаров ЕАЭС от 

таможенного органа места убытия до таможенного органа места прибытия через 

территорию государства, не являющегося членом ЕАЭС. 5. Иностранных товаров от одного 

таможенного органа до другого таможенного органа (например, перевозка иностранных 

товаров из СВХ на таможенный склад, находящийся по другому адресу). Помещение 

товаров под таможенную процедуру транзита допускается, если: 1. Товары не запрещены к 

ввозу на территорию ЕАЭС. 2. В отношении товаров представлены документы, 

подтверждающие соблюдение ограничений, связанных с перемещением через таможенную 

границу, если такое перемещение допускается при наличии этих документов. 3. В 

отношении ввозимых товаров осуществлены пограничный контроль и иные виды 

государственного контроля, если товары подлежат такому контролю (ветеринарный 

контроль, др.). 4. Представлена транзитная декларация. 5. В отношении товаров приняты 

меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 6. Обеспечена идентификация 
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товаров. 7. Транспортное средство международной перевозки оборудовано надлежащим 

образом в случае, если товары перевозятся под таможенными пломбами и печатями. 

К мерам обеспечения соблюдения таможенного транзита относятся: 1. Обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении перевозимых иностранных товаров (не 

требуется при перевозке товаров таможенным перевозчиком или уполномоченным 

экономическим оператором, при перевозке товаров железнодорожным транспортом, 

трубопроводным транспортом). 2. Таможенное сопровождение. 3. Установление маршрута 

перевозки товаров. Место доставки товаров определяется таможенным органом 

отправления на основании сведений о пункте назначения, указанном в транспортных 

(перевозных) документах. На определение места доставки могут влиять цели применения 

таможенного транзита, специальные места таможенного декларирования для отдельных 

видов товаров (автомобили, др.). Допускается доставка транзитных грузов в места 

нахождения получателя товаров (например, территория уполномоченного экономического 

оператора, в зону таможенного контроля на станцию назначения (подъездные пути), если 

перевозка осуществляется железнодорожным транспортом). 

 

 

Рисунок 14 – Разгрузка, перегрузка с транспортного средства одного вида на транспортное 

средство другого вида транспорта и иные грузовые операции с товарами 
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Рисунок 15 – Порядок совершения таможенных операций, связанных с получением 

разрешения таможенного органа на грузовые операции, на замену транспортного средства 

Продолжительность перевозки товаров по процедуре таможенного транзита 

устанавливается таможенным органом управления в каждом конкретном случае, в 

зависимости от вида транспорта, протяженности маршрута. Транспортные средства с 

товарами, прибывшие в место доставки, размещаются в зоне таможенного контроля. В 

месте доставки перевозчик обязан представить таможенному органу назначения: 

1. Транзитную декларацию. 2. Товаротранспортные документы (перевозимые товары 

предъявляются по требованию таможенного органа). Таможенный орган: регистрирует их 

подачу и прибытие транспортного средства, далее завершает таможенную процедуру 

таможенного транзита путем проставления отметки на транзитной декларации о 

завершении таможенной процедуры таможенного транзита. Далее перевозчик помещает 

товар на СВХ или подает таможенную декларацию для помещения товара под избранную 

таможенную процедуру. 

 

ТЕМА 5. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Назначение и сущность таможенного контроля. 

2. Проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей. 

3. Основные формы таможенного контроля. 

4. Формы таможенного контроля и их применение. 

5. Порядок проведения личного таможенного досмотра. 

6. Особенности и порядок таможенного осмотра помещений и территорий. 

7. Камеральная и выездная таможенные проверки. 

 

В.1. Назначение и сущность таможенного контроля 

 

Развитие внешнеэкономических связей – это ключевой фактор устойчивого 

экономического роста, доступа экспортно ориентированных предприятий к высоким 

технологиям и финансовым ресурсам и насыщения рынка инвестиционными и 

потребительскими товарами. Основный целевой ориентир развития таможенной службы – 

это обеспечение экономической безопасности и совершенствование таможенного 

администрирования. Таможенный контроль включает: налоговый контроль; валютный 

контроль; правовой контроль; экологический контроль; санитарный контроль; иное. 

Правовая основа: 1. Таможенный кодекс ЕАЭС. 2. Законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании. Цель таможенного контроля – 1. Это обеспечение соблюдения 

норм Таможенного кодекса ЕАЭС, Закона Республики Беларусь «О таможенном тарифе», 

других нормативных правовых актов Республики Беларусь, а также международных 

договоров, к которым присоединилась Республика Беларусь, по вопросам регулирования 

внешнеэкономической деятельности, связанным с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Республики Беларусь. 2. Выявление нарушений, защита 

внутреннего рынка, предотвращение незаконного оборота товаров. Объектами 

таможенного контроля являются: товары и транспортные средства, перемещаемые через 

таможенную границу Республики Беларусь и находящиеся под таможенным контролем; 
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документы и сведения о них; физические и юридические лица, имеющие отношение к 

перемещаемым товарам, - владельцы товаров, лица, действующие по их поручениям, - 

таможенные агенты, декларанты, перевозчики и их документы; сооружения, помещения и 

открытые площадки, предназначенные для использования в качестве СВХ, таможенных 

складов, др. 

Таможенный контроль касается таких стадий движения товара, как: производство, 

хранение, покупка, продажа, погрузка, разгрузка, упаковка, транспортировка, страхование, 

использование и др. Это выражается в проверке сведений о стране происхождения товара, 

таможенной стоимости товара, его качестве, правильности классификации в соответствии 

с ТН ВЭД, количестве, др. Таможенный контроль проводится в период нахождения товаров 

под таможенным контролем (товары ввозимые – с момента пересечения таможенной 

границы). Субъекты таможенного контроля: система таможенных органов Республики 

Беларусь, их должностные лица, выполняющие функции представителей власти, связанных 

с перемещением через таможенную границу товаров и транспортных средств. Включает: 

1. Таможенные посты. 2. Таможни. 3. Региональные таможенные управления. 4. Другое. 

Субъекты таможенного контроля наделены определенной компетенцией (совокупностью 

прав, обязанностей) на осуществление конкретных действий, связанных с: проверкой 

выполнения всеми лицами требований таможенного законодательства, подготовки, 

принятия и реализации решений по фактам, установленным в процессе такой проверки. 

 

Рисунок 16 – Принципы таможенного контроля 

 

Организационно-управленческие меры таможенного контроля: определение мест и 

времени таможенного оформления товаров и транспортных средств; установление 

маршрутов и сроков доставки товаров; наложение средств таможенной идентификации на 

товары, доставляемые под таможенным контролем; разработка технологических схем 

таможенного контроля и оформления; принятие и реализация решений по различным 

вопросам, возникающим в процессе подготовки товаров к перемещению, их предъявления 

таможенным органам, помещения на хранение под тот или иной таможенный режим и др.; 

организация взаимодействия сотрудников таможенных органов с органами взаимодействия 

в целях осуществления проверочных мероприятий в отношении объектов таможенного 

контроля; меры по проверке документов; меры по фактическому осмотру; получение 

сведений об объектах контроля; контроль соблюдения условий таможенных режимов. 
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Система управления рисками (СУР) – инструмент таможенных органов, с помощью 

которого реализуется принцип выборочности таможенного контроля. Позволяет 

сосредоточить внимание таможенных органов на тех поставках, где существует 

наибольший риск нарушения таможенного законодательства. Основные элементы системы 

управления рисками: 1. Сбор и обработка информации о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу ТС. 2. Сбор и обработка всей существующей 

информации из различных источников о товарах и транспортных средствах, перемещаемых 

через таможенную границу ТС. 3. Выявление и анализ рисков. 4. Определение 

совокупности условий и факторов, влияющих на риски; объектов анализа; критериев и 

параметров риска и пр. 5. Разработка и реализация мер по управлению рисками. 6. Прогноз 

результатов и определение возможных последствий планируемых мер, а также вероятности 

наступления этих последствий. 7. Обобщение результатов принятых мер и подготовка 

предложений. 8. Контроль за применением предпринятых форм таможенного контроля, 

анализ их эффективности, и корректировки в случае необходимости. Правоохранительные 

меры таможенного контроля (административно-правовые, административно-

процессуальные, уголовно-процессуальные, уголовно-правовые), обеспечивают: 

выявление, предупреждение, раскрытие, пресечение правонарушений. Фискальные меры 

таможенного контроля состоят в начислении и сборе таможенных платежей, перечислении 

их в бюджет. Проведение таможенного контроля призвано обеспечить: 1) создание 

условий, способствующих ускорению товарооборота через таможенную границу 

Республики Беларусь; 2) разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств; 3) ведение борьбы с контрабандой, нарушениями 

таможенных правил и налогового законодательства, а также пресечение незаконного 

оборота через таможенную границу наркотических средств, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, предметов художественного, исторического и археологического 

достояния народов; 4) своевременное и полное взимание таможенных пошлин, налогов и 

иных таможенных платежей; 5) ведение таможенной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики Республики Беларусь. 

Типовая схема организации таможенного контроля: 1) уведомление таможенного 

органа о пересечении таможенной границы товаром и транспортным средством, а в 

соответствующих случаях – о лицах, пересекающих таможенную границу, и принятие 

таможенным органом такого уведомления; 2) представление таможенному органу товаров, 

транспортных средств и документов на них, а в соответствующих случаях и на лиц; 

3) принятие под таможенный контроль товаров, транспортных средств и документов на 

них, а в случаях, определенных таможенными правилами, – осуществление 

идентификационного выборочного или полного досмотра товаров и транспортных средств, 

а также повторного досмотра; 4) в случаях, когда это обусловлено правилами, оформление 

доставки товаров, транспортных средств и документов на них в таможню назначения; 

5) контроль за доставкой товаров, транспортных средств и документов на них в таможню 

назначения; 6) принятие доставленных товаров и транспортных средств таможней 

назначения под таможенный контроль; 7) уведомление таможни отправления о доставке 

(недоставке) товаров, транспортных средств, документов на них в таможню назначения; 

8) помещение товаров на склад временного хранения (таможенный склад); 9) принятие 

таможенным органом таможенной декларации; 10) таможенный контроль и оформление 
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товара после принятия таможенным органом таможенной декларации; 11) завершение 

таможенного оформления и принятие по его результатам соответствующего решения. 

Технологии применяются при таможенном контроле: 1. Инспекционно-

досмотровый комплекс (ИДК). Комплекс со сканирующей системой в виде подвижной 

рамки, использующей рентгеновское излучение для проверки автомобиля. При смене 

спектра отображения оператор ИДК может обнаружить контрабанду. 2. Кинологическая 

служба. Досмотр при участии специально обученной служебной собаки позволяет выявить 

факт провоза наркотических и психотропных веществ. 3. Радиационный контроль. Если 

обнаруживается автомобиль с повышенным радиационным фоном, он немедленно 

выводится из очереди и дополнительно проверяется дозиметрами. 4. Прибор верификации 

документов. Специализированные приборы позволяют проверить подлинность 

документов. 5. Видеоэндоскоп. Имеет малый размер и позволяет обследовать автомобиль 

без демонтажа деталей. 6. Портативный ИДК. Переносная модификация ИДК применяет 

рентгеновское излучение для измерения плотности. Любые локальные отклонения 

фиксируются прибором и выводятся на встроенный монитор. 7. Другое. 

Основные направления совершенствования типовой схемы организации 

таможенного контроля могут заключаться в следующем: 1) в совершенствовании 

организации механизма таможенного контроля; 2) в сокращении сроков и повышении 

качества досмотра товаров и транспортных средств; 3) в сокращении сроков уплаты 

таможенных платежей; 4) в совершенствовании документального оформления таможенных 

процедур; 5) в предупреждении нанесения ущерба экономике и общей безопасности 

страны; 6) в уменьшении затрат на осуществление контроля посредством разработки 

гибких технологий в зависимости от категорий товаров и лиц, их перемещающих; 7) в 

обеспечении доставки товаров в полном объеме до мест таможенного оформления; 8) в 

улучшении взаимодействия с транспортными организациями с помощью разработки и 

внедрения совместных технологий, обеспечивающих осуществление эффективного 

таможенного контроля и оформления товаров с учетом необходимости обеспечения 

непрерывности перевозочного процесса и необходимости сокращения простоя 

транспортных средств; 9) в разработке и внедрении мер по совершенствованию основных 

направлений взаимодействия таможенной службы с другими правоохранительными 

органами; l0) в совершенствовании контроля на направлениях незаконного перемещения 

товаров и транспортных средств. В результате совершенствования организации 

таможенного контроля на каждом участке осуществления этого процесса может быть 

обеспечена высокая результативность функционирования таможенной системы. 

 

В.2. Проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей 

 

Проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей, заключается 

в изучении документов, установлении соответствия их оформления и заполнения 

установленным правилам и нормам. Эта форма может предшествовать другим формам 

таможенного контроля: осмотру, досмотру, учету и т.д. По своему назначению документы, 

необходимые для таможенных целей делятся на: транспортные; торговые; таможенные; 

прочие. К транспортным документам относятся: накладные, дорожные ведомости, 

передаточные ведомости, багажные квитанции и др. К торговым документам относятся: 



Электронный учебно-методический комплекс «Основы таможенного дела» 

53 

контракты, договоры, счета, фактуры, спецификации, упаковочные листы и др. К 

таможенным документам относятся документы, выдаваемые таможенными органами или 

оформляемые с их участием: лицензии на открытие таможенного склада, склада 

временного хранения (СВХ), магазина беспошлинной торговли; квалификационный 

аттестат специалиста по таможенному оформлению; документ контроля доставки (ДКД), 

декларация таможенной стоимости (ДТС); грузовая таможенная декларация (ГТД); 

свидетельство о допущении транспортных средств (контейнеров) для перевозки под 

таможенным контролем и др. К прочим документам относятся: учредительные документы 

лиц, подтверждающие их права на осуществление внешнеторговой деятельности, 

разрешения различных государственных органов (разрешения органов, осуществляющих 

ветеринарный и фитосанитарный контроль; разрешения Министерства культуры и др.). 

Формой таможенного контроля может служить и проверка финансово-

хозяйственной деятельности: лиц, перемещающих товары и транспортные средства через 

таможенную границу, таможенных агентов, иных лиц, осуществляющих деятельность, 

контроль за которой возложен на таможенные органы, по отражению ее в документах. При 

этом должностные лица таможенных органов вправе требовать безвозмездного 

предоставления любой документации и информации, касающейся осуществления 

внешнеэкономической и иной хозяйственной деятельности, имеющей отношение к 

таможенному делу. Таможенный досмотр (= досмотр товаров и транспортных средств, 

личный досмотр) – это фактический контроль. Таможенный досмотр – это 

административное действие, заключающееся в фактической проверке товаров и 

транспортных средств в целях: установления законности их перемещения через границу, 

соответствия проверяемых товаров данным, указанным в грузовой таможенной 

декларации, а также данным, указанным в разрешительных документах государственных 

органов; предотвращения ввоза или вывоза запрещенных товаров; обнаружения скрытого 

провоза товаров; выявления товаров, перемещаемых без документов; определения 

характеристик товара в зависимости от иных целей досмотра. Досмотр проводится путем: 

вскрытия тары и упаковки товаров, установления их наименования; подсчета количества 

товара; при необходимости - оценки качества товара; проверки всех мест, полостей, 

конструктивных особенностей в транспортных средствах и товарах с целью обнаружения 

тайников, хранилищ, в которых могут быть скрыты товары. 

Основания для принятия решения о необходимости проведения таможенного 

досмотра: отсутствие на грузовых отделениях пломб либо маркировка пломб, 

отличающаяся от указанной в документах; отсутствие в транспортной накладной и (или) в 

таможенных документах отметок (печатей, штампов) таможенного органа сопредельного 

государства, государств транзита, отправления; отсутствие в транспортной накладной 

оригинальных оттисков штампов (печатей) отправителей и перевозчика; отсутствие 

оригиналов инвойсов (спецификаций, упаковочных листов, счетов-проформ и т.п.) или их 

копий, заверенных отправителем; наличие информации либо оснований, позволяющих 

предполагать нарушение таможенных правил или то, что через таможенную 

(государственную) границу ТС перемещаются товары, запрещенные либо ограниченные 

для ввоза на таможенную территорию ТС, или что перемещение товаров через таможенную 

(государственную) границу ТС осуществляется с сокрытием от таможенного контроля; 

наличие в транспортных и товаросопроводительных документах подчисток и исправлений, 
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не заверенных отправителем; случаи, конкретно установленные правовыми актами ГТК; 

письменные указания руководства ГТК. Таможенный досмотр должен быть проведен в 

срок, не превышающий двух суток после принятия решения о досмотре. При оформлении 

поручения на проведение досмотра перевозчик должен быть информирован о месте и 

времени начала проведения досмотра. Права лиц, присутствующих при досмотре: 

присутствовать по собственной инициативе при досмотре; давать пояснения в отношении 

товаров и транспортных средств и делать заявления, относящиеся к досмотру; производить 

с разрешения таможенного органа и в присутствии сотрудников таможенного органа отбор 

проб и образцов товаров; получать копию акта таможенного досмотра; требовать внесения 

своих пояснений, имеющих отношение к досмотру, в акт таможенного досмотра; требовать 

от сотрудников таможенного органа соблюдения и защиты своих прав и законных 

интересов при досмотре. 

Лица, перемещающие товары и транспортные средства, иные лица, обладающие 

полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, и их представители при 

досмотре обязаны: обеспечивать доступ к товарам и транспортным средствам; 

присутствовать и оказывать по требованию таможенного органа содействие в проведении 

досмотра (производить транспортировку, взвешивание или иным образом устанавливать 

количество товара, производить погрузку, выгрузку, перегрузку, восстановление 

поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, 

подлежащих досмотру, а также вскрытие помещений, емкостей и других мест, где могут 

находиться такие товары и транспортные средства). По окончании досмотра перевозчику 

обязательно вручается копия акта таможенного досмотра. Проведение личного досмотра 

допускается в случаях по решению начальника таможенного органа, или лица, его 

замещающего, только при наличии достаточных оснований: учет товаров и транспортных 

средств; учет путем ведения различных регистрационных книг и журналов; устный опрос 

физических и должностных лиц. Эта форма таможенного контроля характерна для 

контроля личного имущества граждан, пересекающих таможенную границу, когда 

сотрудник таможенного органа проводит опрос на предмет выявления предметов, 

запрещенных к ввозу/вывозу, валюты и т.п. Также проводится осмотр территорий и 

помещений СВХ, магазинов беспошлинной торговли, свободного склада, свободных 

таможенных зон, других мест, где могут находиться товары и транспортные средства, 

подлежащие таможенному контролю либо осуществляется деятельность, за которой 

необходим таможенный контроль. Таможенный осмотр направлен на исследование 

внешнего вида товаров (транспортных средств) без вскрытия таких товаров (их упаковок) 

и транспортных средств, нарушения целостности объектов таможенного контроля на 

предмет соблюдения субъектами хозяйствования положений актов таможенного 

законодательства ЕАЭС. При таможенном осмотре выявление случаев нарушения 

таможенного законодательства производится за счет исключительно внешнего визуального 

осмотра товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, сотрудником таможенного органа. Цели проведения таможенного осмотра: 

проверка и (или) получение сведений о товарах, в отношении которых проводится 

таможенный контроль; проверка наличия на товарах, транспортных средствах и их 

грузовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других средств 

идентификации. 
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Формы актов содержат ряд реквизитов, подлежащих заполнению в установленном 

порядке: должность, фамилия, инициалы должностных лиц, проводивших таможенный 

осмотр; место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, 

удостоверяющего личность, место жительства декларанта, лица, обладающего 

полномочиями в отношении товаров (транспортных средств), либо их представителей; 

характеристики предъявленного к таможенному осмотру товара (транспортного средства); 

информация, полученная по результатам проведения таможенного осмотра товара 

(транспортного средства); сведения о прилагаемых документах к акту таможенного 

осмотра; информация об обнаружении признаков правонарушений. Акт таможенного 

осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых вручается (направляется) лицу, 

обладающему полномочиями в отношении товаров, либо его представителю, если эти лица 

установлены. 

 

Рисунок 17 – Таможенный досмотр и таможенный осмотр 

 

Не допускается причинение неправомерного вреда: 1. Перевозчику. 2. Декларанту. 

3. Лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела. 4. Иным лицам, чьи 

интересы затрагиваются решениями, действиями или бездействием таможенных органов 

при проведении таможенного контроля, а также товарам и транспортным средствам. 

Таможенный контроль проводится в зонах таможенного контроля и иных местах, в которых 

находятся или могут находится товары, в т. ч. транспортные средства международной 

перевозки и транспортные средства для личного пользования, подлежащие таможенному 

контролю документы и информационные системы, содержащие сведения о таких товарах. 

 

В.3. Основные формы таможенного контроля 

 

Основными формами таможенного контроля являются: проверка документов на 

товары и транспортные средства, таможенный осмотр товаров и транспортных средств, 

таможенный досмотр товаров и транспортных средств. Включает: 1. Наблюдение. 

Сотрудники таможни открыто осуществляют визуальное наблюдение. 2. Осмотр. 

Таможенник может осмотреть багаж, транспорт, товары. 3. Личный досмотр проводят 

только если есть весомые основания думать, что происходит нарушение законодательства. 

4. Опрос. Устный опрос проводится без протокола. Сотрудник задает вопросы. 

5. Оформление объяснений. Таможенники могут потребовать объяснение в письменной 

форме. 6. Проверка документов и информации. Все документы, которые рассматриваются 

органами таможенного контроля, проверяются на подлинность. 7. Учет товаров. При 
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необходимости специалисты проверяют маркировку товаров, выполняют и другие 

операции. 8. Другое. Выбор форм таможенного контроля может зависеть от: характера и 

стоимости, ввозимых на таможенную территорию товаров, вида таможенного режима, под 

который они помещаются.  

Предварительное декларирование используют для ускорения таможенного 

контроля. Инспектор заранее проверяет товар по документам, а значит по его прибытии 

быстрее выпускает. СХЕМА: Импортер подает декларацию (груз еще в пути) → сообщает, 

что груз прибыл → вносит дополнительную информацию (например, номер транспортного 

средства) → выпуск товара. При предварительном таможенном декларировании 

таможенный контроль проводится с момента регистрации таможенной декларации. 

Таможенный контроль деятельности лиц, включенных в реестры лиц, работающих в 

таможенном деле. Под деятельностью в сфере таможенного дела понимается деятельность 

юридических лиц Республики Беларусь, связанная с оказанием некоторых услуг, в том 

числе в качестве таможенных представителей и таможенных перевозчиков. Для 

осуществления деятельности в сфере таможенного дела необходимо соответствовать ряду 

условий и быть включенным в соответствующий реестр лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. Таможенный контроль деятельности таких лиц 

может проводиться в период их нахождения в реестрах, а после их исключения в течение 

срока, предусмотренного национальным таможенном законодательном. 

Взаимная административная помощь – это действия таможенного органа одного 

государства-участника таможенного союза, совершаемые по поручению таможенного 

органа другого государства-участника таможенного союза или совместно с ним в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и предупреждения, 

пресечения, расследования нарушений таможенного законодательства ЕАЭС. Взаимная 

административная помощь включает в себя: 1) обмен информацией между таможенными 

органами государств-участников ЕАЭС; 2) взаимное признание решений, принятых 

таможенными органами; 3) проведение отдельных форм таможенного контроля, 

таможенным органом одного из государств-участников ЕАЭС по поручению таможенного 

органа другого государства-участника ЕАЭС. Взаимная административная помощь может 

включать и иные виды взаимодействия таможенных органов в соответствии с 

международными договорами. 

 

В.4. Формы таможенного контроля и их применение 

 

Формы таможенного контроля и их применение закреплены в ТК ЕАЭС. Получение 

объяснений – это форма таможенного контроля, заключающаяся в получении 

должностными лицами таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения 

таможенного контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих такими 

сведениями. Объяснения оформляются путем составления таможенного документа, форма 

которого определяется Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). При необходимости 

вызова лица для получения объяснений таможенный орган оформляет уведомление, 

которое вручается или направляется вызываемому лицу. Получение объяснений по месту 

нахождения таможенного органа проводится в установленные часы работы таможенного 

органа. В объяснении не допускаются помарки, подчистки. Исправления заверяются 
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подписью лица, давшего объяснения, и должностного лица уполномоченного 

подразделения, получившего объяснения. Объяснение подписывается лицом, давшим 

объяснения, с указанием его инициалов и фамилии, а также должностным лицом 

уполномоченного подразделения, получившим объяснения. Объяснения, полученные в 

рамках проведения таможенной проверки, приобщаются к материалам таможенной 

проверки. Объяснение подлежит регистрации в журнале регистрации форм таможенного 

контроля, проводимого подразделениями таможенного контроля. 

Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений – это форма таможенного 

контроля, заключающаяся в проверке: таможенной декларации; иных таможенных 

документов, за исключением документов, составляемых таможенными органами; 

документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации; иных 

документов, представленных таможенному органу в соответствии с ТК ЕАЭС; сведений, 

заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в представленных 

таможенному органу документах; иных сведений, представленных таможенному органу 

или полученных им в соответствии с ТК ЕАЭС или законодательством государств-членов. 

Проверка таможенных, иных документов и сведений может проводиться как до, так и после 

выпуска товаров. Проверка таможенных, иных документов и сведений проводится в целях: 

проверки достоверности сведений, проверки правильности заполнения и оформления 

документов, соблюдения: условий использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой; ограничений по пользованию и распоряжению товарами в связи с 

применением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; порядка и условий 

использования товаров, которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, 

не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры. 

Проверка таможенных, иных документов и сведений проводится путем: анализа 

документов и сведений, (в т. ч. путем сопоставления сведений, содержащихся в одном 

документе, между собой, также со сведениями, содержащимися в иных документах, в т. ч. 

в документах, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, со 

сведениями, полученными из информационных систем). 

В рамках проверки таможенных, иных документов и сведений таможенный орган 

вправе осуществлять сбор и анализ дополнительной информации, в т. ч. направлять 

запросы в государственные органы и иные организации. Если подача таможенной 

декларации не сопровождалась представлением документов, подтверждающих сведения, 

заявленные в таможенной декларации, таможенный орган вправе в отношении 

проверяемых сведений запросить у декларанта документы, сведения о которых указаны в 

таможенной декларации. Запрошенные документы должны быть представлены 

декларантом не позднее, чем за четыре часа до истечения срока. В случае если запрошенные 

документы декларантом не представлены, таможенный орган отказывает в выпуске 

товаров. Таможенный орган вправе запросить коммерческие, бухгалтерские документы, 

сертификат о происхождении товара и иные документы и (или) сведения, в т. ч. письменные 

пояснения, необходимые для установления достоверности и полноты проверяемых 

сведений, заявленных в таможенной декларации. При запросе документов и сведений в 

целях подтверждения сведений, влияющих на размер таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенный орган 

информирует декларанта о возможности произвести выпуск товаров. При этом 
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таможенный орган направляет декларанту расчет размера обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. Форма расчета размера исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, структура и формат такого расчета в виде электронного документа и порядок их 

заполнения определяются ЕЭК. В случае если запрошенные документы и сведения, не 

могут быть представлены, а объяснения причин, по которым такие документы и сведения и 

отсутствуют, таможенный орган отказывает в выпуске товаров. 

 

В.5. Порядок проведения личного таможенного досмотра 

 

Личный таможенный досмотр – это форма таможенного контроля, заключающуюся 

в проведении досмотра физических лиц. Применяется только при наличии достаточных 

оснований, что такие лица скрывают при себе и добровольно не выдают товары, 

перемещаемые через таможенную границу в нарушение международных договоров и актов 

в сфере таможенного регулирования, законодательства государств-членов ЕАЭС. Личный 

таможенный досмотр пассажира проводится по решению: руководителя таможенного 

органа, уполномоченного им заместителя руководителя таможенного органа либо 

замещающих их лиц, а если это предусмотрено законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании, - по решению руководителя подразделения таможенного 

органа, уполномоченного проводить таможенный контроль, уполномоченного им 

заместителя руководителя подразделения таможенного органа либо замещающих их лиц. 

Личный таможенный досмотр проводится должностными лицами таможенного органа 

одного пола с лицом, в отношении которого проводится личный таможенный досмотр, в 

присутствии двух понятых того же пола в изолированном помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим требованиям. Доступ в помещение физических лиц и 

возможность наблюдения за проведением личного таможенного досмотра другими 

физическими лицами должны быть исключены. Обследование тела физического лица, в 

отношении которого проводится личный таможенный досмотр, проводится медицинским 

работником с использованием при необходимости специальной медицинской техники. При 

проведении личного таможенного досмотра несовершеннолетнего или недееспособного 

физического лица обязаны присутствовать его законные представители (родители, 

усыновители, опекуны либо попечители) или сопровождающие его лица.  

До начала личного таможенного досмотра, должностное лицо таможенного органа 

должно ознакомить физическое лицо с решением о проведении личного таможенного 

досмотра и его правами при проведении такого досмотра. ТК ЕАЭС предусматривает 

порядок добровольной выдачи товаров физическими лицами, перемещаемыми через 

таможенную границу ЕАЭС с нарушение международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования, законодательства государств-членов ЕАЭС. Действия 

должностного лица таможенного органа при проведении личного таможенного досмотра не 

должны ущемлять честь и достоинство физического лица, в отношении которого 

проводится личный таможенный досмотр, и причинять вред здоровью и ущерб имуществу 

этого физического лица. Физическое лицо, в отношении которого проводится личный 

таможенный досмотр, имеет право: ознакомиться с решением о проведении личного 
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таможенного досмотра и порядком его проведения до начала его проведения; ознакомиться 

со своими правами и обязанностями; давать объяснения и заявлять ходатайства; 

добровольно выдать скрываемые при себе товары, перемещаемые через таможенную 

границу ЕАЭС в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, законодательства государств-членов ЕАЭС; делать заявление с 

обязательным внесением его в акт личного таможенного досмотра должностным лицом 

таможенного органа проводящим личный таможенный досмотр; пользоваться родным 

языком и услугами переводчика; знакомиться с актом личного таможенного досмотра по 

окончании его составления и делать в нем заявления в письменной форме; обжаловать 

действия должностных лиц таможенного органа, проводящих личный таможенный 

досмотр, др. Акт личного таможенного досмотра подписывается: должностным лицом 

таможенного органа, проводившим личный таможенный досмотр, физическим лицом, в 

отношении которого проведен личный таможенный досмотр, или его законным 

представителем, или сопровождающим его лицом, понятыми, медицинским работником 

(при проведении обследования тела физического лица). Акт личного таможенного 

досмотра составляется в двух экземплярах, один из которых вручается физическому лицу, 

в отношении которого был проведен личный таможенный досмотр, его законному 

представителю или сопровождающему его лицу незамедлительно посте его составления. 

 

В.6. Особенности и порядок таможенного осмотра помещений и территорий 

 

Осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля – это форма 

таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра помещений и 

территорий, а также находящихся в указанных местах товаров или документов. 

Таможенные органы должны убедиться: в наличии здесь товаров, находящихся под 

контролем, в т. ч. условно выпущенных, в целостности таможенных пломб, печатей на 

транспорте, перевозящем грузы, находящиеся под процедурой транзита, проверить 

соответствие сооружений, помещений и открытых площадок, предназначенных для 

использования или используемых в качестве СВХ, таможенных складов, свободных 

складов, магазинов беспошлинной торговли, предназначенных для временного хранения 

товаров уполномоченными экономическими операторами, требованиям и условиям, 

установленным ТК ЕАЭС. Таможенный осмотр помещений и территорий проводится при 

предъявлении: предписания на проведение таможенного осмотра помещений и территорий; 

служебного удостоверения должностного лица таможенного органа. В случае отказа в 

доступе в помещения и на территорию должностные лица таможенных органов вправе 

входить в помещения и на территорию с пресечением сопротивления и (или) со вскрытием 

запертых помещений в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводиться в возможно короткий 

срок, необходимый для его проведения, и не может продолжаться более одного рабочего 

дня, если иной срок не установлен законодательством о таможенном регулировании. 

Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путем составления акта 

таможенного осмотра помещений и территорий, форма которого определяется ЕЭК. 

 



Электронный учебно-методический комплекс «Основы таможенного дела» 

60 

В.7. Камеральная и выездная таможенные проверки 

 

Камеральная таможенная проверка – это вид таможенной проверки, который 

проводится путем изучения и анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях 

или коммерческих, транспортных и иных документах. Камеральная таможенная проверка 

проводится таможенными органами по месту нахождения таможенного органа без выезда 

к проверяемому лицу, а также без оформления решения таможенного органа о проведении 

камеральной таможенной проверки. Выездная таможенная проверка проводится по 

результатам проведения камеральной таможенной проверки, в т. ч. при непредставлении по 

требованию таможенного органа в установленный срок документов и сведений. Выездная 

таможенная проверка проводится с выездом таможенных органов 1) в место нахождения 

юридического лица или 2) осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя.  

Виды выездных таможенных проверок: плановая выездная таможенная проверка; 

внеплановая выездная таможенная проверка; встречная внеплановая выездная таможенная 

проверка. Выездная таможенная проверка назначается: руководителем таможенного 

органа, определяемого в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС о 

таможенном регулировании, уполномоченным им заместителем руководителя 

таможенного органа или замещающими их лицами путем принятия решения о проведения 

выездной таможенной проверки. Форма решения о проведении выездной таможенной 

проверки устанавливается законодательством государств-членов ЕАЭС о таможенном 

регулировании. Решение о проведении выездной таможенной проверки должно содержать 

сведения: дата и регистрационный номер этого решения (предписания); вид выездной 

таможенной проверки; наименование таможенного органа, проводящего выездную 

таможенную проверку; основание для назначения выездной таможенной проверки – ссылка 

на план (график) проверок либо на основание; фамилии, имена, отчества и должности 

должностных лиц таможенного органа, проводящих выездную таможенную проверку; 

фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностных лиц, привлекаемых для 

участия в проведении выездной таможенной проверки; иные сведения, предусмотренные 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании. Выездная таможенная 

проверка может назначаться по результатам проведения таможенного контроля в иных 

формах, а также по результатам проведения камеральной таможенной проверки. 

Плановая выездная таможенная проверка проводится на основании планов 

проверок, разрабатываемых таможенными органами. Плановые выездные таможенные 

проверки в отношении одного и того же проверяемого лица проводятся таможенными 

органами не чаще одного раза в год. Выбор лиц, в отношении которых проводится плановая 

выездная таможенная проверка, производится с использованием информации: результаты 

проведения таможенного контроля до и после выпуска товаров; информационные ресурсы 

таможенных органов; результаты предыдущих таможенных проверок; информационные 

ресурсы банков, небанковских кредитных организаций и организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций, государств-членов ЕАЭС; информационные 

ресурсы таможенных и (или) иных государственных органов государств-членов; средства 

массовой информации; иные источники информации. Перед началом проведения плановой 

выездной таможенной проверки таможенные органы направляют проверяемому лицу 
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уведомление о проведении плановой выездной таможенной проверки 1) заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 2) передают такое уведомление 

иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Внеплановые выездные 

таможенные проверки проводятся без ограничений периодичности проведения таких 

проверок. Основания для назначения внеплановых выездных таможенных проверок: 

данные, полученные в результате анализа информации, содержащейся в информационных 

ресурсах таможенных органов и иных государственных органов государств-членов и 

свидетельствующие о возможном нарушении международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования и (или) законодательств а государств-членов; информация, 

свидетельствующая о возможном нарушении международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов; заявление лица о 

включении в реестр уполномоченных экономических операторов; представление 

уполномоченным экономическим оператором таможенному органу информации об 

изменении сведений, заявленных им при включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов о находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или аренде сооружениях, помещениях и открытых площадках, 

предназначенных для временного хранения товаров; обращение компетентного органа 

государства, не являющегося членом ЕАЭС, о проведении проверки лица, совершавшей. 

сделки, связанные с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, с 

иностранным лицом; поручение органов предварительного расследования государств-

членов ЕАЭС по материалам проверки сообщения о преступлении или по возбужденному 

уголовному делу; поручение таможенного органа одного государства-члена данного 

таможенному органу другого государства-члена, о проведении выездной таможенной 

проверки у лица, созданного и з-регистрированного в соответствии с законодательством 

государства-члена, таможенному органу которого направлено поручении по основаниям, 

предусмотренным ТК ЕАЭС; др. 

Встречная внеплановая выездная таможенная проверка – при необходимости 

подтверждения достоверности сведений, представленных проверяемым лицом, 

таможенным органом может проводиться у лиц, созданных и (или) зарегистрированных в 

соответствии с законодательством государства-члена, таможенным органом которого 

проводится выездная таможенная проверка, и связанных с проверяемым лицом по сделкам 

(операциям) с товарами. Датой начала проведения выездной таможенной проверки 

считается дата вручения проверяемому лицу решения о проведении выездной таможенной 

проверки. Отказ проверяемого лица от получения решения о проведении выездной 

таможенной проверки не является основанием для отмены выездной таможенной проверки. 

Проведение выездной таможенной проверки может быть приостановлено по решению 

руководителя таможенного органа, осуществляющего таможенную проверку в случаях: 

проведения таможенной экспертизы; направления запросов в компетентные органы 

государств-членов или государств, не являющихся членами ЕАЭС; восстановления 

проверяемым лицом документов, необходимых для проведения выездной таможенной 

проверки; представления дополнительных документов, относящихся к проверяемому 

периоду, влияющих на выводы по результатам выездной таможенной проверки. Порядок 

приостановления проведения выездной таможенной проверки устанавливается 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании. 
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В таможенном документе, составляемом при оформлении результатов проведения 

выездной таможенной проверки, указываются сведения: место и дата составления этого 

документа; регистрационный номер этого документа; наименование таможенного органа, 

проводившего выездную таможенную проверку; основание для назначения выездной 

таможенной проверки – ссылка на план проверок либо на их основания; дата и номер 

решения (предписания) о проведении выездной таможенной проверки; вид выездной 

таможенной проверки; фамилия, имя и отчество проверяемого лица, место жительства или 

место фактического осуществления деятельности, его идентификационные и 

регистрационные номера; фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц 

таможенного органа, проводивших выездную таможенную проверку; фамилии, имена, 

отчества и должности должностных лиц, привлеченных для участия в проведении выездной 

таможенной проверки; даты начала и завершения проведения выездной таможенной 

проверки, в случае приостановления проведения и (или) продления срока проведения 

выездной таможенной проверки также указываются периоды такого приостановления и 

(или) продления; др. Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам таможенного 

органа и должностным лицам иных государственных органов, привлекаемым для участия в 

проведении выездной таможенной проверки, в доступе на объект проверяемого лиц в 

случаях: этими должностными лицами не предъявлены решение или предписание о 

проведении выездной таможенной проверки или служебные удостоверения; эти 

должностные лица не указаны в решении или предписании о проведении выездной 

таможенной проверки; эти должностные лица не имеют специального разрешение на 

доступ на объект проверяемого лица, если такое разрешение необходимо в соответствии с 

законодательством государств-членов. В случае необоснованного отказа проверяемого 

лица обеспечить доступ должностных лиц таможенного органа, проводящих выездную 

таможенную проверку, и должностных лиц иных государственных органов государств-

членов, привлекаемых для участия в проведении проверки, на объект составляется 

соответствующий акт (протокол) в соответствен: с законодательством государства-

члена ЕАЭС.  

При проведении таможенной проверки должностные лица таможенного органа 

имеют право: требовать от проверяемого лица и получать от него коммерческие, 

транспортные (перевозочные) документы, документы бухгалтерского учета и отчетности, а 

также другую информацию, в т. ч. на электронных носителях, относящуюся к проверяемым 

товарам, включая информацию, касающуюся дальнейших сделок проверяемого лица в 

отношении этих товаров; требовать от проверяемого лица представления отчетности; 

требовать от лиц, связанных с проверяемым лицом по сделкам с товарами, в отношении 

которых проводится таможенная проверка, представления копий документов и иной 

информации то операциям и расчетам, проводимым с проверяемым лицом или  третьими 

лицами, имеющими отношение к сделкам с такими товарами; направлять запросы 

организациям государств-членов и государств, не являющихся членами ЕАЭС, в связи с 

проведением таможенной проверки; требовать от банков, небанковских кредитных 

организаций и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, 

государств-членов и получать от них документы и сведения о наличии и номерах 

банковских счетов организаций и индивидуальных предпринимателей государств-членов; 

документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций и 
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индивидуальных предпринимателей, необходимые для проведения таможенной проверки, 

в т. ч. содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств-

членов; запрашивать у государственных органов государств-членов, получать от них 

необходимые для проведения таможенной пророки документы и сведения, в т. ч. 

составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну 

в соответствии с законодательством государств-членов; назначать таможенную экспертизу; 

осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством государств-членов. 

При проведении таможенной проверки должностные лица обязаны: соблюдать права 

и законные интересы проверяемого лица, не допускать причинение вреда проверяемому 

лицу неправомерными решениями и действиями или бездействием; использовать 

информацию, полученную при проведении таможенной проверки; обеспечивать 

сохранность документов, полученных при проведении таможенной проверки, не 

разглашать их содержание без согласия проверяемого лица; соблюдать служебную этику; 

информировать проверяемое лицо о его правах и обязанностях при проведении таможенной 

проверки, назначении таможенной экспертизы, отборе проб и (или) образцов товаров, о 

правах и обязанностях должностных лиц таможенного органа при проведении таможенной 

проверки; не нарушать установленный режим работы проверяемого лица в период 

проведения выездной таможенной проверки; представлять по требованию проверяемого 

лица необходимую информацию о положениях ТК ЕАЭС и законодательства государств-

членов, касающихся порядка проведения таможенной проверки; предъявлять при 

проведении выездной таможенной проверки представителям проверяемого лица решение 

(предписание) о проведении выездной таможенной проверки и свои служебные 

удостоверения; исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

государств-членов. 

Риск-ориентированный подход применяется в целях оптимального использования 

трудовых, материальны, финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении 

контроля, снижения издержек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

повышения результативности деятельности органов таможенного контроля. В основе – 

оценка вероятности нарушения участниками ВЭД таможенного законодательства. Система 

управления рисками базируется на международных стандартах и принципах риск-

менеджмента. Таможенный риск – это вероятность нарушения таможенного 

законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на работников таможенных 

органов, степень неблагоприятных последствий такого нарушения для целей таможенного 

контроля. Важнейшим значением – минимизация фискальных рисков. Это умышленное 

занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных сведений о 

классификации товаров и стране происхождения, необоснованное установление тарифных 

преференций и льгот по уплате таможенных платежей. Ключевые направления риск-

ориентированного подхода: риск-категорирование участников ВЭД, субъектно-ориентиро-

ванный подход по отраслевому признаку. Распределение участников ВЭД осуществляется 

путем автоматизированного определения уровня риска участников ВЭД штатными 

программными средствами с использованием информационных ресурсов таможенных и 

налоговых органов, а также банковской системы. Категория высокого уровня риска 

присваивается при: нахождение в перечне лиц, в отношении которых проведение 

таможенной проверки не представляется возможным; нахождение в стадии ликвидации 
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либо прекращения деятельности; наличие неисполненной обязанности по уплате штрафа в 

срок, превышающий 180 дней; участник ВЭД является отправителем, получателем товаров, 

по которым факт уклонения от уплаты платежей подтвержден вступившим в законную силу 

приговором суда; отнесение к высокому уровню налогового риска, др.  

В условиях осуществления качественных изменений в сфере таможенного 

регулирования на пространстве ЕАЭС в стадии внедрения находится система 

прослеживаемости товаров. Прослеживаемость движения товаров – это комплекс 

мероприятий, обеспечивающих регистрацию движения товаров по товаропроводящей сети 

с момента нанесения средства идентификации или контрольного (идентификационного) 

знака, а также автоматизированное предоставление юридически значимых сведений о 

совершенных операциях с единицей товара, и их обработка в государственной 

информационной системе. Принципы: введение обязательной маркировки товаров 

средствами идентификации на основе анализа целесообразности ее введения отношении 

конкретной группы товаров; возложение на участников оборота товаров обязанности 

маркировать товар средствами идентификации; обеспечение минимизации затрат 

участников оборота товаров при введении маркировки товаров; идентификация каждой 

единицы товара путем маркировки, др. 

 

ТЕМА 6. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

1. Общее положение о таможенных процедурах. 

2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

3. Таможенная процедура экспорта. 

4. Таможенная процедура таможенного транзита. 

5. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

6. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

7. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

8. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 

9. Таможенная процедура временного вывоза. 

10. Таможенная процедура таможенного склада. 

 

В.1. Общее положение о таможенных процедурах 

 

Товары, перемещаемые через таможенную границу, для нахождения и 

использования на таможенной территории, вывоза с таможенной территории и (или) 

нахождения и использования за пределами таможенной территории подлежат помещению 

под таможенные процедуры. Виды: выпуск для свободного обращения; реимпорт; транзит; 

таможенный склад; магазин беспошлинной торговли; переработка на таможенной 

территории; переработка под таможенным контролем; временный ввоз (вывоз); свободная 

таможенная зона; свободный склад; переработка вне таможенной территории; экспорт; 

реэкспорт; уничтожение; отказ в пользу государства. Помещение товаров под таможенную 

процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации или 

заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары (исключение – ввоз товаров 

на портовую/логистическую СЭЗ). Обязанность по подтверждению соблюдения условий 
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помещения товаров под заявленную таможенную процедуру возлагается на декларанта. 

Товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосани-

тарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под 

таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида 

государственного контроля (надзора). Действие таможенной процедуры считается 

завершенным до истечения срока действия таможенной процедуры, установленного 

таможенным органом, если таможенная декларация, поданная для помещения товаров под 

таможенную процедуру с целью завершения действия этой таможенной процедуры, 

зарегистрирована таможенным органом в предусмотренный срок, за исключением случая, 

когда таможенным органом отказано в выпуске товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой либо таможенная декларация отозвана. В случае ликвидации лица, 

являющегося декларантом товаров, помещенных под таможенную процедуру, 

законодательством государств-членов могут определяться лица, на которых возлагается 

обязанность по завершению действия таможенной процедуры. Действие таможенной 

процедуры в отношении товаров либо продуктов переработки может быть приостановлено 

путем помещения под иную таможенную процедуру. В случае изъятия товаров, 

помещенных под таможенную процедуру, либо наложения ареста на такие товары в 

соответствии с законодательством государств-членов действие таможенной процедуры в 

отношении этих товаров приостанавливается. В случае если принято решение об отмене 

изъятия товаров либо об отмене наложения на них ареста, действие таможенной процедуры 

возобновляется со дня, следующего за днем вступления такого решения в законную силу, 

или со дня, указанного в таком решении. При конфискации или обращении в собственность 

(доход) государства-члена по решению суда товаров, помещенных под таможенную 

процедуру, действие таможенной процедуры в отношении этих товаров прекращается. 

 

В.2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления 

 

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления – таможенная 

процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой 

товары находятся и используются на таможенной территории без ограничений по 

владению, пользованию и (или) распоряжению ими, предусмотренных международными 

договорами и актами в сфере таможенного регулирования в отношении иностранных 

товаров. Допускается применение таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления в отношении: 1) товаров, являющихся продуктами переработки товаров, к 

которым применялась таможенная процедура переработки на таможенной территории, и 

вывезенных с таможенной территории в соответствии с таможенной процедурой 

реэкспорта; 2) временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, 

помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, для 

завершения действия такой таможенной процедуры.  

Условия помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления: 1) уплата ввозных таможенных пошлин, налогов; 2) уплата специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин; 3) соблюдение запретов и ограничений; 

4) соблюдение мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином виде, чем 

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и иные пошлины (триггерная 
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защитная пошлина). Условия помещения (для товаров, указанных в пункте 1, в отношении 

которых допускается применения таможенной процедуры): 1) помещение товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в течение 3 лет со дня, 

следующего за днем их фактического вывоза с таможенной территории; 2) сохранение 

неизменного состояния товаров, за исключением изменений вследствие естественного 

износа, а также изменений вследствие естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и (или) хранения; 3) возможность идентификации 

таможенными органами товаров; 4) представление в таможенный орган сведений об 

обстоятельствах вывоза товаров с таможенной территории, которые подтверждаются 

представлением таможенных и (или) иных документов или сведений о таких документах; 

5) соблюдение иных условий. Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в 

следующие сроки: 1) в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, – до выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления; 2) в отношении товаров, помещенных 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с использованием льгот 

по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и 

(или) распоряжению этими товарами: в случае отказа от использования таких льгот – до 

внесения в таможенную декларацию, поданную для помещения товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, изменений в части отказа от 

использования льгот. 

Таможенная стоимость и страна происхождения импортируемого товара является 

основой для начисления платежей. Для продукции, производимой в определённых странах, 

предусмотрены льготы по уплате пошлин (преференции) – понижения ставки либо полного 

освобождения от платежей: льготы по уплате ввозных таможенных пошлин (тарифные 

льготы); льготы по уплате вывозных таможенных пошлин; льготы по уплате налогов; 

льготы по уплате таможенных сборов (освобождение от уплаты таможенных сборов). 

Страна происхождения (СПТ) должна быть подтверждена сертификатом международного 

образца (указывать СПТ – это не желание, а обязанность поставщика). После проверки 

сведений, указанных в декларации, и соблюдении всех условий процедуры (оплаты 

платежей и соблюдение нетарифных мер), продукция приобретает статус товаров ЕАЭС. 

Возможен условный выпуск, предусматривающий льготы по оплате таможенных 

платежей, но налагающий ограничения на пользование импортируемой продукцией. 

Условно-выпущенные товары – продукция, декларируемая в рамках процедуры выпуска 

для внутреннего потребления (импорта) и выпускаемая сотрудниками таможни при 

соблюдении определённых условий. Пример: ввоз оборудования предприятием для 

дальнейшего применения на производстве с освобождением от уплаты налога на 

добавленную стоимость. При этом получение налоговой льготы исключает продажу и сдачу 

такого оборудования в аренду. Условно-выпущенной может быть продукция, которая 

ввозится отдельными партиями в разобранном виде. Она используется только для целей 

сборки и монтажа. Условно-выпущенные товары имеют статус иностранных до момента 

пока не приобретут статус товаров ЕАЭС. 

 

В.3. Таможенная процедура экспорта 
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Таможенная процедура экспорта – таможенная процедура, применяемая в 

отношении товаров в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной 

территории для постоянного нахождения за ее пределами. Товары, помещенные под 

таможенную процедуру экспорта и фактически вывезенные с таможенной 

территории, утрачивают статус товаров ЕАЭС, за исключением случаев: 1) товары ЕАЭС и 

иностранные товары, перевозимые воздушным или водным транспортом без совершения 

посадки воздушного судна на территории государства, не являющегося членом Союза, либо 

захода водного судна в порт такого государства; 2) товары, ввезенные с одной части 

таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории Союза с 

соблюдением условий. Указанные товары рассматриваются как товары ЕАЭС при условии 

представления таможенному органу в месте прибытия таможенной декларации, в 

соответствии с которой такие товары были помещены под таможенную процедуру 

экспорта. Такие товары вывозятся для постоянного нахождения за пределами ЕАЭС. 

Следует отличать ее от процедуры реэкспорта, при которой за границу вывозятся ранее 

ввезенные в страну товары. Общие условия таможенной процедуры экспорта описаны в ТК 

ЕАЭС. Перечень документов, необходимых для убытия товаров, изменяется в зависимости 

от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товара. Декларант или 

таможенный представитель (брокер) подает в таможенный орган: декларацию на товары; 

декларацию таможенной стоимости; подтверждающие документы (внешнеторговый 

контракт (договор), регистрация сделки (если требуется), товаротранспортная 

накладная, др.). 

Допускается применение таможенной процедуры экспорта в отношении: 

1) вывезенных с таможенной территории Союза: товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории для завершения действия таможенной 

процедуры, за исключением товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления с применением льгот по уплате ввозных таможенных 

пошлин; товаров, помещенных под таможенную процедуру временного вывоза, для 

завершения действия таможенной процедуры временного вывоза; товаров, помещенных 

под специальную таможенную процедуру, для завершения ее действия; транспортных 

средств международной перевозки; товаров, если при перевозке товаров, произошла 

вынужденная посадка воздушного судна на территории государства, не являющегося 

членом Союза, при которой совершены разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые 

операции с перевозимыми товарами, либо заход водного судна вследствие аварии в порт 

государства, не являющегося членом Союза, при котором совершены разгрузка, перегрузка 

(перевалка) и иные грузовые операции с перевозимыми товарами: 2) продуктов 

переработки для завершения действия таможенной процедуры; 3) товаров, ввезенных на 

таможенную территорию Союза, в отношении которых действие таможенной процедуры 

временного вывоза прекращено по основанию совершения операций по капитальному 

ремонту и модернизации. Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта для 

завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны или таможенной 

процедуры свободного склада, должны быть вывезены с таможенной территории в срок, не 

превышающий 1 года со дня, следующего за днем помещения таких товаров под 

таможенную процедуру экспорта. Этот срок может быть уменьшен национальным 

законодательством. При не вывозе с таможенной территории товаров, за исключением 
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случаев безвозвратной утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо 

в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) 

и (или) хранения действие таможенной процедуры экспорта прекращается, а такие товары 

задерживаются таможенными органами. Указанные товары не задерживаются 

таможенными органами, если на момент прекращения действия таможенной процедуры 

экспорта они находятся на территории СЭЗ либо на свободном складе. Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру экспорта: 1) уплата вывозных таможенных пошлин в 

соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС; 2) соблюдение запретов и ограничений; 3) 

соблюдение иных условий, предусмотренных международными договорами. Обязанность 

по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру экспорта, возникает у декларанта с момента регистрации 

таможенным органом декларации на товары. В Беларуси при экспорте большинство 

товаров не облагается таможенными пошлинами. Исключение составляют товары 

сырьевой группы (нефть и нефтепродукты, кожевенное сырье, некоторые виды 

лесоматериалов, семена рапса, калийные удобрения).  

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта, прекращается у декларанта при: выпуск 

товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта с применением льгот по уплате 

вывозных таможенных пошлин; отказ в выпуске товаров в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта - в отношении обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин, 

возникшей при регистрации декларации на товары; конфискация или обращение товаров в 

собственность (доход) государства-члена в соответствии с законодательством этого 

государства-члена; задержание таможенным органом товаров; размещение на временное 

хранение или помещение под одну из таможенных процедур товаров, которые были изъяты 

или арестованы в ходе проверки сообщения о преступлении, др. Экспорт товаров может 

быть использована для завершения процедур: переработка вне таможенной территории, 

временный вывоз. Товар, вывезенный по таможенной процедуре Экспорт, может быть 

возвращен обратно помещением под процедуру реимпорт. Физические лица могут 

вывозить из ЕАЭС товары, только предназначенные для личного пользования. Товары, 

являющиеся коммерческой партией или находящиеся в списке запрещённых, вывозить 

нельзя. Для вывоза товаров, представляющих собой культурно-историческую ценность 

потребуется разрешение. 

 

В.4. Таможенная процедура таможенного транзита 

 

Таможенная процедура таможенного транзита – таможенная процедура, в 

соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру. Таможенная процедура таможенного 

транзита применяется: 1) для перевозки (транспортировки) по таможенной территории 

ЕАЭС иностранных товаров, не помещенных под иные таможенные процедуры, а также 

товаров ЕАЭС: помещенных под таможенную процедуру экспорта; помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, перевозимых с одной территории 
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СЭЗ на другую территорию СЭЗ; 2) для перевозки (транспортировки) с одной части 

таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной территории ЕАЭС через 

территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем товаров ЕАЭС и 

иностранных товаров. Транзит могут оформлять: юридические лица (организации), 

индивидуальные предприниматели, экспедиторы, транспортные компании, собственники 

груза, таможенные представители. Таможенный транзит начинается при подаче декларации 

в пункте прибытия груза, и завершается при ее подаче в пункте убытия. В обоих пунктах 

проводится досмотр груза и проверка его характеристик. Может применяться для: 

транспортировки иностранной продукции в третьи страны – через территорию ЕАЭС; 

транспортировки внутренних товаров ЕАЭС: по территории союза и за его пределы; 

перевозки грузов из одной страны ЕАЭС в другую: с возможностью транзитного 

прохождения других стран по пути следования. 

Процедуру транзита нельзя оформлять в отношении продукции, которая: прибывает 

и покидает территорию Евразийского союза через один и тот же таможенный пункт; 

находится на борту самолета, совершившего посадку на территории ЕАЭС: вынужденную, 

техническую или промежуточную (незапланированную); передается по токопроводящим 

элементам, то есть – электроэнергия, которую запрещено «транзитно» передавать от 

отправителя к получателю. Таможенная процедура таможенного транзита применяется при 

перевозке (транспортировке) товаров: 1) от таможенного органа в месте прибытия до 

таможенного органа в месте убытия; 2) от таможенного органа в месте прибытия до 

внутреннего таможенного органа; 3) от внутреннего таможенного органа до таможенного 

органа в месте убытия; 4) от одного внутреннего таможенного органа до другого 

внутреннего таможенного органа; 5) между таможенными органами через территории 

государств, не являющихся членами ЕАЭС и (или) морем. Иностранные товары, 

помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита, сохраняют статус 

иностранных товаров. Товары ЕАЭС, помещенные под таможенную процедуру 

таможенного транзита, сохраняют статус товаров ЕАЭС. 

Для перевозки (транспортировки) по таможенной территории не помещаются под 

таможенную процедуру таможенного транзита следующие иностранные товары: 1) товары, 

находящиеся на воздушном судне, которое во время осуществления международной 

перевозки совершило промежуточную, вынужденную или техническую посадку на 

таможенной территории ЕАЭС без разгрузки (выгрузки) этих товаров; 2) товары, которые 

после прибытия на таможенную территорию ЕАЭС не покидали места перемещения 

товаров через таможенную границу ЕАЭС и убывают с таможенной территории ЕАЭС; 

3) товары, перемещаемые по линиям электропередачи; 4) иные товары. Применяется слово 

«транзит» без приставок «внутренний» и «международный». Условиями помещения 

товаров являются: 1) обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов – в отношении иностранных товаров; 2) обеспечение исполнения 

обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 3) 

обеспечение возможности идентификации товаров; 4) соответствие транспортного средства 

международной перевозки требованиям, если товары перевозятся в грузовых помещениях 

(отсеках) транспортного средства, на которые налагаются таможенные пломбы и печати; 5) 

соблюдение запретов и ограничений. Маршрут перевозки товаров устанавливается 

таможенными органами в целях обеспечения контроля за перевозкой товаров, находящихся 
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под таможенным контролем, по таможенной территории ЕАЭС. Маршрут перевозки 

товаров устанавливается: в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита; в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, 

когда такие товары могут перевозиться по таможенной территории ЕАЭС без помещения 

под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Таможенное сопровождение заключается в сопровождении транспортных средств, 

перевозящих товары, находящиеся под таможенным контролем, или транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем. Таможенное сопровождение осуществляется 

должностными лицами таможенных органов либо организациями, определенными в 

соответствии с законодательством государств-членов. Таможенные органы вправе 

применять таможенное сопровождение: 1) при перевозке товаров в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита в следующих случаях: а) непредставления 

обеспечения исполнения обязанности по уплате пошлин, налогов либо предоставление 

обеспечения исполнения такой обязанности в размере меньшем, чем размер, определенный 

законодательством; б) неоднократное невыполнение перевозчиком обязанностей при 

перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

в) неисполнение перевозчиком в установленный срок обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

и иные случаи; 2) при перевозке иностранных товаров, находящихся под таможенным 

контролем, когда такие товары могут перевозиться без помещения под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

Таможенный орган отправления определяет место, куда должны быть доставлены 

товары, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита (место доставки 

товаров). Место доставки товаров определяется на основании сведений о пункте 

назначения, указанных в транспортных (перевозочных) документах. Местом доставки 

товаров является зона таможенного контроля, находящаяся в регионе деятельности 

таможенного органа назначения. Место доставки товаров может быть изменено с 

разрешения таможенного органа. Для получения разрешения таможенного органа на 

изменение места доставки перевозчик вправе обратиться в любой таможенный орган, 

находящийся по пути его следования, с заявлением об изменении места доставки товаров, 

составленным в произвольной форме. Разрешение на изменение места доставки товаров 

принимается таможенным органом не позднее дня, следующего за днем получения 

заявления и документов. Допускается изменение места доставки товаров без завершения 

действия таможенной процедуры таможенного транзита, если такое место доставки 

расположено в том же регионе деятельности таможенного органа, где и первоначально 

установленное таможенным органом отправления место доставки товаров.  

Для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями транспортные 

средства международной перевозки должны быть сконструированы и оборудованы с 

соблюдением следующих требований: 1) таможенные пломбы могут быть наложены 

простым и надежным способом; 2) товары не могут быть извлечены из опломбированной 

части грузовых помещений (отсеков) транспортного средства международной перевозки 

или вложены в них без оставления видимых следов ее вскрытия либо без повреждения 

таможенных пломб и печатей; 3) потайные места, в которых могут быть спрятаны товары, 
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отсутствуют; 4) места, в которых могут находиться товары, должны быть легкодоступными 

для таможенного осмотра товаров. 

Соответствие транспортного средства международной перевозки требованиям 

может быть подтверждено заблаговременно путем получения свидетельства о допущении. 

Свидетельство выдается таможенным органом по заявлению заинтересованного лица не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления, при 

представлении транспортного средства. Таможенные органы не требуют 

заблаговременного допущения транспортного средства международной перевозки для 

перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями, за исключением следующих 

случаев: а) перевозка товаров осуществляется таможенным перевозчиком; б) заблаговре-

менное допущение предусмотрено международными договорами государств-членов с 

третьей стороной. Разгрузка, перегрузка (перевалка), в том числе с транспортного средства 

одного вида транспорта на транспортное средство другого вида транспорта, и иные 

грузовые операции с товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита по таможенной территории, а также замена транспортных средств, 

перевозящих такие товары, допускаются с разрешения таможенного органа (если возможно 

без удаления пломб и печатей, а также в случае, когда пломбы и печати не накладывались) – 

с уведомления таможенного органа. Таможенный орган вправе отказать в выдаче 

разрешения на совершение грузовых операций с товарами, перевозимыми в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории, при наличии 

запрета на совершение таких операций в транспортных (перевозочных) документах, 

документах, подтверждающих соблюдение ограничений, либо иных документах, выданных 

государственными органами.  

При перевозке (транспортировке) товаров перевозчик обязан: доставить товары и 

документы на них в установленный таможенным органом отправления срок в место 

доставки товаров, следуя по определенному маршруту перевозки (транспортировки) 

товаров, если он установлен; обеспечить сохранность товаров, таможенных пломб и 

печатей либо иных средств идентификации, если они применялись; не допустить разгрузку, 

перегрузку (перевалку) и совершение иных грузовых операций с товарами, перевозимыми 

(транспортируемыми) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, а 

также замену транспортных средств, перевозящих такие товары, без разрешения 

таможенных органов. Для завершения действия таможенной процедуры таможенного 

транзита перевозчик либо декларант товаров обязан представить таможенному органу 

назначения транзитную декларацию, а также имеющиеся у него другие документы: 1) в 

отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, – в течение 3 часов с 

момента их прибытия в место доставки товаров, а в случае прибытия товаров вне времени 

работы таможенного органа – в течение 3 часов с момента наступления времени начала 

работы этого таможенного органа; 2) в отношении товаров, перевозимых с использованием 

водного, воздушного или железнодорожного транспорта, – в течение времени, 

установленного технологическим процессом (графиком) порта, аэропорта или 

железнодорожной станции при осуществлении международной перевозки, либо иного 

срока, установленного законодательством. Таможенный орган назначения завершает 

действие таможенной процедуры таможенного транзита в возможно короткие сроки, но не 

позднее 4 часов рабочего времени таможенного органа с момента регистрации подачи 



Электронный учебно-методический комплекс «Основы таможенного дела» 

72 

документов, а в случае, если подача таких документов зарегистрирована менее чем за 4 часа 

до окончания времени работы таможенного органа. 

В.5. Таможенная процедура переработки на таможенной территории 

 

Таможенная процедура переработки на таможенной территории – таможенная 

процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой с 

такими товарами совершаются операции по переработке на таможенной территории в целях 

получения продуктов их переработки, предназначенных для последующего вывоза с 

таможенной территории, без уплаты в отношении таких иностранных товаров ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой. Товары сохраняют статус 

иностранных товаров, а товары, полученные (образовавшиеся) в результате операций по 

переработке на таможенной территории (продукты переработки, отходы и остатки), 

приобретают статус иностранных товаров. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории: 1) наличие документа об условиях переработки товаров на 

таможенной территории, выданного уполномоченным органом. В качестве такого 

документа может использоваться декларация на товары, если целью применения 

процедуры является ремонт товаров; 2) возможность идентификации таможенными 

органами иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории, в продуктах их переработки, за исключением случаев замены 

таких иностранных товаров эквивалентными товарами; 3) соблюдение запретов и 

ограничений. Условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой 

переработки на таможенной территории: 1) соблюдение установленного срока действия 

таможенной процедуры переработки на таможенной территории; 2) совершение только 

разрешенных операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории; 3) нахождение товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории, у лиц, указанных в 

документе об условиях переработки товаров на таможенной территории, и использование 

таких товаров для совершения операций по переработке товаров этими лицами. Срок 

действия таможенной процедуры переработки на таможенной территории устанавливается 

на основании срока, определенного в документе. Установленный срок действия 

продлевается по заявлению лица. 

Операции по переработке на таможенной территории включают: 1) переработку или 

обработку товаров; 2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку; 

3) ремонт товаров, включая их восстановление, замену составных частей, модернизацию; 

4) использование товаров, которые содействуют производству продуктов переработки или 

облегчают его, даже если эти товары полностью или частично потребляются в процессе 

переработки. Данная операция должна быть совершена одновременно с одной из операций, 

указанных в подпунктах 1-3. Для идентификации иностранных товаров в продуктах их 

переработки могут использоваться способы: 1) проставление декларантом, лицом, 

совершающим операции по переработке, или должностными лицами таможенных органов 

печатей, штампов, нанесение цифровой и другой маркировки на иностранные товары; 2) 
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подробное описание, фотографирование, изображение в масштабе иностранных товаров; 3) 

сопоставление предварительно отобранных проб и (или) образцов иностранных товаров и 

продуктов их переработки; 4) использование имеющейся маркировки товаров, в том числе 

в виде серийных номеров; 5) иные способы. Документ об условиях переработки товаров на 

таможенной территории должен содержать: 1) об уполномоченном органе государства-

члена, выдавшем документ; 2) о лице, которому выдан документ; 3) о лице (лицах), которое 

будет непосредственно совершать операции по переработке на таможенной территории 

Союза; 4) об иностранных товарах и продуктах их переработки (наименование, код в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, количество 

и стоимость). 

 

В.6. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории 

 

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории – таможенная 

процедура, применяемая в отношении товаров, в соответствии с которой такие товары 

вывозятся с таможенной территории ЕАЭС в целях получения в результате совершения 

операций по переработке вне таможенной территории ЕАЭС продуктов их переработки, 

предназначенных для последующего ввоза на таможенную территорию, без уплаты в 

отношении таких товаров вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров и их использования. Допускается применение таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории: 1) в отношении товаров, ранее помещенных под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением льгот по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, если такие товары вывозятся для их ремонта; 

2) в отношении вывезенных с таможенной территории ЕАЭС: а) товаров, помещенных под 

таможенную процедуру временного вывоза, для завершения действия таможенной 

процедуры, б) транспортных средств международной перевозки. Условиями помещения 

товаров являются: 1) наличие документа об условиях переработки товаров вне таможенной 

территории (может использоваться декларация на товары, если целью применения 

процедуры является ремонт товаров); 2) возможность идентификации таможенными 

органами товаров в продуктах их переработки; 3) предоставление обеспечения исполнения 

обязанности по уплате пошлин; 4) соблюдение запретов и ограничений. Условия 

использования товаров в соответствии с таможенной процедурой: 1) соблюдение 

установленного срока действия таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории; 2) выполнение только операций по переработке вне таможенной территории, 

предусмотренной законодательством ЕАЭС. 

Операции по переработке вне таможенной территории включают: 1) переработку 

или обработку товаров; 2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и 

подгонку; 3) ремонт товаров, включая их восстановление, замену составных частей, 

модернизацию. Для идентификации товаров в продуктах их переработки могут 

использоваться: 1) проставление декларантом, лицом, совершающим операции по 

переработке вне таможенной территории, или должностными лицами таможенных органов 

печатей, штампов, нанесение цифровой и другой маркировки; 2) подробное описание, 

фотографирование, изображение в масштабе товаров; 3) сопоставление предварительно 

отобранных проб и (или) образцов товаров и продуктов их переработки; 4) использование 



Электронный учебно-методический комплекс «Основы таможенного дела» 

74 

имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде серийных номеров; 5) иные способы 

(сведения о технологическом процессе; документы, содержащие информацию о технологии 

производства и др.). Документ об условиях переработки товаров вне таможенной 

территории должен содержать сведения: 1) об уполномоченном органе государства-члена, 

выдавшем документ; 2) о лице, которому выдан документ; 3) о лице (лицах), которое будет 

непосредственно совершать операции по переработке вне таможенной территории; 4) о 

товарах и продуктах их переработки (наименование, код, количество и стоимость); 5) о 

документах, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения 

товарами; 6) нормы выхода продуктов переработки в количественном и (или) процентном 

выражении; 7) об операциях по переработке вне таможенной территории и способах их 

совершения; 8) о способах идентификации товаров; 9) срок переработки товаров; 10) о 

замене продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами, если такая замена 

допускается; 11) о таможенном органе, в котором предполагается помещение товаров под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории и завершение действия 

этой таможенной процедуры. 

Срок переработки товаров вне таможенной территории включает: 

1) продолжительность производственного процесса переработки товаров; 2) время, 

необходимое для фактического ввоза на таможенную территорию продуктов переработки 

и их помещения под таможенные процедуры, завершающие действие таможенной 

процедуры переработки вне таможенной территории. Срок переработки товаров вне 

таможенной территории исчисляется со дня помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории, а при таможенном декларировании 

товаров несколькими партиями – со дня помещения под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории первой партии товаров. Норма выхода продуктов 

переработки – это количество и (или) процентное содержание продуктов переработки, 

образовавшихся в результате совершения операций по переработке вне таможенной 

территории определенного количества товаров. Если разрешается замена продуктов 

переработки эквивалентными иностранными товарам, ввоз этих эквивалентных 

иностранных товаров на таможенную территорию допускается до вывоза товаров с 

таможенной территории. Действие этой таможенной процедуры может быть завершено: 1) 

помещением товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории, под таможенную процедуру экспорта или реимпорта; 2) 

помещением товаров под таможенную процедуру реэкспорта; 3) помещением продуктов 

переработки под таможенную процедуру экспорта. Продукты переработки могут 

помещаться под таможенные процедуры одной или несколькими партиями. По истечении 

срока действия таможенной процедуры прекращается. 

 

В.7. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления 

 

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления – таможенная 

процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой с 

такими товарами совершаются операции по переработке для внутреннего потребления в 

целях получения продуктов их переработки, предназначенных для последующего 

помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без уплаты 
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в отношении таких иностранных товаров ввозных таможенных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления: 1) наличие документа 

об условиях переработки товаров для внутреннего потребления, выданного 

уполномоченным органом государства-члена; 2) возможность идентификации 

таможенными органами иностранных товаров в продуктах их переработки; 

3) невозможность восстановления продуктов переработки до первоначального состояния 

экономически выгодным способом; 4) уплата специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин; 5) уплата налогов, если не предоставлены льготы по уплате 

налогов; др. Условия использования товаров: 1) соблюдение установленного срока 

действия таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления; 

2) совершение только разрешенных операций с товарами; 3) нахождение товаров, у лиц, 

указанных в документе об условиях переработки товаров для внутреннего потребления, и 

использование таких товаров для совершения операций по переработке товаров этими 

лицами. Операции по переработке для внутреннего потребления включают в себя: 

1) переработку или обработку товаров; 2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, 

разборку и подгонку. К операциям по переработке для внутреннего потребления не 

относятся: 1) операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке их к продаже 

и перевозке (транспортировке), в том числе упаковка, расфасовка и сортировка товаров, при 

которых товары не теряют своих индивидуальных характеристик; 2) получение приплода, 

выращивание и откорм животных, включая птиц, рыб, а также выращивание ракообразных 

и моллюсков; 3) выращивание деревьев и иных растений; 4) копирование и размножение 

информации, аудио- и видеозаписей на любые виды носителей информации. 

 

В.8. Таможенная процедура временного ввоза (допуска) 

 

Таможенная процедура временного ввоза (допуска) – таможенная процедура, 

применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары 

временно находятся и используются на таможенной территории при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с 

такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов 

и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин либо без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. Товары, помещенные под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска), сохраняют статус иностранных товаров. Не применяется в отношении: 

1) пищевые продукты, напитки, включая алкогольные, табак и табачные изделия, сырье и 

полуфабрикаты, расходуемые материалы и образцы, за исключением случаев их ввоза на 

таможенную территорию в единичных экземплярах в рекламных и (или) 

демонстрационных целях или в качестве выставочных экспонатов либо промышленных 

образцов; 2) отходы, в том числе промышленные; 3) товары, запрещенные к ввозу на 

таможенную территорию. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска): возможность идентификации товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска), при их последующем помещении под 
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таможенную процедуру в целях завершения действия этой таможенной процедуры. 

Идентификация товаров не требуется в случаях, когда в соответствии с международными 

договорами государств-членов с третьей стороной допускается замена временно ввезенных 

товаров; частичная уплата ввозных таможенных пошлин, налогов за исключением случая, 

когда временное нахождение и использование товаров на таможенной территории в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; соблюдение условий временного 

нахождения и использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного 

ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин, налогов, если такие условия определены 

законодательством; соблюдение запретов и ограничений. 

Условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой 

временного ввоза (допуска): 1) соблюдение срока действия таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска), установленного таможенным органом; 2) соблюдение 

ограничений по владению и пользованию временно ввезенными товарами; 3) частичная 

уплата ввозных таможенных пошлин, налогов, за исключением случая, когда временное 

нахождение и использование товаров на таможенной территории Союза в соответствии с 

таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов; 4) соблюдение условий временного нахождения и 

использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза 

(допуска). Временно ввезенные товары должны оставаться в неизменном состоянии, кроме 

изменений вследствие естественного износа, а также изменений вследствие естественной 

убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения. 

Допускается передача декларантом во владение и пользование иным лицам без разрешения 

таможенного органа: 1) временно ввезенной многооборотной (возвратной) тары, 

предназначенной для упаковки и определяются Комиссией, – после уведомления 

таможенного органа. защиты товаров, ввезенных на таможенную территорию; 2) временно 

ввезенных товаров в целях их технического обслуживания, ремонта (за исключением 

капитального ремонта или модернизации), хранения, транспортировки; 3) временно 

ввезенных товаров в целях проведения испытаний, исследований, тестирования, проверки, 

опытов или экспериментов; 4) временно ввезенных товаров в иных целях в случаях, 

определяемых Комиссией и (или) международными договорами государств-членов с 

третьей стороной. Передача декларантом временно ввезенных товаров во владение и 

пользование иным лицам допускается с разрешения таможенного органа. 

До истечения срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска), 

установленного таможенным органом, действие этой таможенной процедуры может быть 

завершено: 1) помещением временно ввезенных товаров под таможенные процедуры, 

применимые в отношении иностранных товаров, за исключением таможенной процедуры 

таможенного транзита; 2) возобновлением действия таможенной процедуры переработки 

на таможенной территории, действие которой было приостановлено; 3) помещением 

временно ввезенных товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, если эти 

товары помещены под эту таможенную процедуру для перевозки (транспортировки) по 

таможенной территории с территории государства-члена, таможенным органом которого 

произведен выпуск товаров при их помещении под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска), на территорию иного государства-члена. По истечении срока действия 
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таможенной процедуры временного ввоза (допуска), установленного таможенным органом, 

действие таможенной процедуры прекращается. 

В.9. Таможенная процедура временного вывоза 

При вывозе белорусских товаров за пределы таможенной территории Таможенного 

союза на выставки, ярмарки заинтересованное лицо вправе выбрать одну из следующих 

двух таможенных процедур: 1. Временный вывоз. 2. Экспорт. Организации, занимающиеся 

внешнеэкономической деятельностью, зачастую сталкиваются с необходимостью вывоза 

товаров на выставки, для проведения испытаний за рубежом или предоставления 

оборудования в аренду. В этих целях соответствующие товары помещаются под 

таможенную процедуру временного вывоза. Таможенную процедуру временного вывоза 

применяют в случаях, когда вывозимые товары впоследствии будут возвращены на 

территорию республики, а экспорта — когда такие товары предназначены для реализации 

в рамках рассматриваемых мероприятий и (или) не планируются к обратному ввозу. 

Таможенная процедура временного вывоза – таможенная процедура, применяемая в 

отношении товаров, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной 

территории ЕАЭС для их временного нахождения и использования за ее пределами без 

уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под 

эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой. Товары, помещенные под таможенную процедуру временного вывоза и 

фактически вывезенные с таможенной территории, утрачивают статус товаров ЕАЭС. 

Допускается применение таможенной процедуры временного вывоза: 1) товаров, 

помещенных под таможенную процедуру временного вывоза, для завершения действия 

таможенной процедуры временного вывоза; 2) товаров ЕАЭС. 

Таможенная процедура временного вывоза не применяется в отношении товаров: 1) 

пищевые продукты, напитки, включая алкогольные, табак и табачные изделия, сырье, 

полуфабрикаты, расходуемые материалы и образцы, за исключением случаев их вывоза с 

таможенной территории в единичных экземплярах в рекламных и (или) демонстрационных 

целях или в качестве выставочных экспонатов либо промышленных образцов; 2) отходы, в 

том числе промышленные. Допускается применение таможенной процедуры временного 

вывоза в отношении газа природного, перемещаемого трубопроводным транспортом, в 

случаях, устанавливаемых законодательством государств-членов. Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру временного вывоза: 1) возможность идентификации 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, при их 

последующем помещении под таможенную процедуру в целях завершения действия этой 

таможенной процедуры. Идентификация товаров не требуется в случаях, когда допускается 

замена временно вывезенных товаров; 2) соблюдение запретов и ограничений. Условия 

использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза: 1) 

соблюдение срока действия таможенной процедуры временного вывоза, установленного 

таможенным органом; 2) соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению 

временно вывезенными товарами. Срок действия таможенной процедуры временного 

вывоза не ограничен. При помещении товаров под таможенную процедуру временного 

вывоза таможенный орган на основании заявления декларанта исходя из целей и 

обстоятельств вывоза товаров с таможенной территории устанавливает срок действия этой 
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таможенной процедуры. Установленный таможенным органом срок действия таможенной 

процедуры временного вывоза по заявлению лица может быть продлен. 

Временно вывезенные товары должны оставаться в неизменном состоянии, кроме 

изменений вследствие естественного износа, а также изменений вследствие естественной 

убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения. 

Допускается совершение с временно вывезенными товарами операций, необходимых для 

обеспечения их сохранности, включая: ремонт, за исключением капитального ремонта, 

модернизации, техническое обслуживание и другие операции, необходимые для 

поддержания товаров в нормальном состоянии, при условии обеспечения идентификации 

товаров таможенным органом при их помещении под таможенную процедуру реимпорта. 

Действие таможенной процедуры прекращается: 1) по истечении срока действия 

таможенной процедуры временного вывоза, установленного таможенным органом, если 

действие такой таможенной процедуры не было продлено; 2) при выявлении до завершения 

действия таможенной процедуры факта совершения в отношении временно вывезенных 

товаров операций по капитальному ремонту, модернизации. 

 

В.10. Таможенная процедура таможенного склада 

 

Таможенная процедура таможенного склада – таможенная процедура, применяемая 

в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой товары хранятся на 

таможенном складе без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой. Товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, 

сохраняют статус иностранных товаров. Допускается применение таможенной процедуры 

таможенного склада в отношении товаров, которые из-за своих больших габаритов или 

особых условий погрузки, разгрузки и (или) хранения не могут быть размещены на 

таможенном складе. Хранение таких товаров может осуществляться в местах, не 

являющихся таможенными складами, при наличии разрешения таможенного органа на 

хранение в таких местах, выдаваемого в соответствии с законодательством государств-

членов о таможенном регулировании. Допускается применение таможенной процедуры 

таможенного склада для приостановления действия: 1) таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска) путем помещения под таможенную процедуру таможенного склада 

товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 2) 

таможенной процедуры переработки на таможенной территории путем помещения под 

таможенную процедуру таможенного склада товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории, и (или) продуктов переработки 

товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории; 3) таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления путем 

помещения под таможенную процедуру таможенного склада товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления, и (или) продуктов 

переработки товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления. 
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Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада: 

1) срок годности и (или) реализации товаров на день их таможенного декларирования в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного склада составляет более 180 

календарных дней; 2) соблюдение запретов и ограничений. Условия использования товаров 

в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада: 1) размещение и 

нахождение товаров на таможенном складе; 2) соблюдение срока действия таможенной 

процедуры таможенного склада. Товары, помещенные под таможенную процедуру 

таможенного склада, до истечения срока должны быть помещены под таможенные 

процедуры, либо выпущены в качестве припасов. В случае прекращения 

функционирования таможенного склада товары, помещенные под таможенную процедуру 

таможенного склада, должны быть размещены на другом таможенном складе либо 

помещены под таможенные процедуры, либо выпущены в качестве припасов. Товары, 

которые могут причинить вред другим товарам или требуют особых условий хранения, 

должны размещаться на таможенных складах, оборудованных в соответствии с условиями 

хранения таких товаров. Товары, пришедшие в негодность, испорченные или 

поврежденные вследствие аварии или действия непреодолимой силы в период их хранения 

на таможенном складе, при их помещении под выбранную декларантом таможенную 

процедуру рассматриваются как ввезенные на таможенную территорию Союза в негодном, 

испорченном или поврежденном состоянии. Товары, помещенные под таможенную 

процедуру таможенного склада, могут помещаться под таможенные процедуры одной или 

несколькими партиями. нельзя использовать товары по их назначению в пределах склада 

таможни. При не завершении действия таможенной процедуры таможенного склада 

действие таможенной процедуры таможенного склада прекращается по истечении сроков, 

а такие товары задерживаются таможенными органами. 

 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

1. Экономическая и торгово-политическая роль формирования Евразийского 

экономического союза. 

2. Особенности таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе. 

3. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли в Евразийском 

экономическом союзе. 

4. Основы определения страны происхождения товара. 

5. Определение таможенной стоимости товаров. 

6. Меры нетарифного регулирования. 

 

В.1. Экономическая и торгово-политическая роль формирования ЕАЭС 

 

Не следует путать с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС) – 

организацией-предшественником, существовавшей в 2001-2014 гг. Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической 

интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором 

о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, 

а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной 
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или единой политики в отраслях экономики. 29 мая – День Евразийского экономического 

союза (это дата подписания Договора о ЕАЭС в 2014 г.). Государства-участники ЕАЭС: 

Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия. Государства-наблюдатели союза: 

Молдова, Узбекистан, Куба. 

 

Рисунок 18 – ЕАЭС на карте стран мира 

 

Органы управления ЕАЭС: 1. Высший Евразийский экономический совет. 

2. Евразийская экономическая комиссия. Высший Евразийский экономический совет 

является высшим наднациональным органом ЕАЭС. В совет входят главы государств и 

правительств. Высший совет собирается на уровне глав государств не реже одного раза в 

год, на уровне глав правительств – не реже двух раз в год. Решения принимаются 

консенсусом. Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех 

государствах-участниках. Совет определяет состав и полномочия прочих регулирующих 

структур. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) является постоянным 

регулирующим органом (наднациональным органом управления) в ЕАЭС. Основная задача 

ЕЭК – обеспечение условий для развития и функционирования ЕАЭС, а также разработка 

инициатив экономической интеграции в рамках ЕАЭС. В рамках ЕАЭС действуют 

наднациональные структуры: Комиссия по экономике; Комиссия по сырьевым ресурсам 

(устанавливает цены и квоты на сырьевые товары и энергоносители, координирует 

политику в области добычи, продажи золота и других драгоценных металлов, и др.); Фонд 

по делам экономического и научно-технического сотрудничества, формирующийся за счет 

вкладов стран ЕАЭС (финансирует перспективные наукоемкие экономические и научно-

технические программы, оказывает помощь в решении круга задач, в том числе правовых, 

налоговых, финансовых, экологических и т. д.); Комиссия по межгосударственным 

финансово-промышленным группам и совместным предприятиям; Международный 

инвестиционный банк ЕАЭС; Международный арбитраж ЕАЭС; Комиссия по экологии, др. 

Экономический смысл интеграции в рамках ЕАЭС состоит в объединении 

национальных экономик в один воспроизводственный комплекс, который должен дать 

странам ЕАЭС существенные экономические выгоды, где все участники обладают равными 

правами. Это предполагает устранение межгосударственных таможенных и прочих 

барьеров, согласование между заинтересованными странами конечных целей социально-

экономического развития и выработку согласованных направлений структурной, 

инновационной, внешнеэкономической и социальной политики. Интеграция в рамках 

ЕАЭС обусловлена сохраняющейся общностью используемых технологий, стандартов и 
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условий производства. Предпосылкой формирования ЕАЭС является попытка 

восстановления единого народнохозяйственного комплекса, бывшего СССР. ЕАЭС 

обеспечивает: экономическую стабильность в своих странах, создает условия для их 

экономического роста, устраняет имеющиеся барьеры во взаимной торговле. Установление 

общего таможенного тарифа в отношении третьих стран позволяет государствам-членам 

ЕАЭС: обеспечить защиту от внешней недобросовестной конкуренции, противо-

действовать перемещению контрафактной продукции через таможенную границу, в т. ч. 

стратегического сырья и товаров, и технологий. ЕАЭС строит свои отношения с другими 

странами на основе: уважения общепризнанных принципов международного права; 

выполнения принятых международных обязательств по обеспечению взаимовыгодного 

сотрудничества, равноправия с учетом национальных интересов сторон, неукоснительного 

соблюдения принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции. 

Макроэкономический эффект от интеграции: снижение цены на товары благодаря 

уменьшению издержек перевозки необходимого сырья/экспорта своего готового товара; 

стимулируется «здоровая» конкуренция на общем рынке ЕАЭС; увеличение конкуренции 

на общем рынке благодаря вхождению на рынок предприятий из общего пространства; 

увеличение средней зарплаты благодаря уменьшению издержек и повышению 

производительности; наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары; 

увеличение благосостояния стран ЕАЭС благодаря снижению цен на продукты и 

увеличению занятости населения; повышается окупаемость новых технологий и товаров 

благодаря увеличенному объему рынка; др. 

 

В.2. Особенности таможенного регулирования в ЕАЭС 

 

Таможенное регулирование в ЕАЭС – установление порядка и условий перемещения 

товаров через таможенную границу ЕАЭС, их нахождения и использования как на 

таможенной территории, так и за ее пределами. В ЕАЭС осуществляется единое 

таможенное регулирование в соответствии с: Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС), регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, в соответствии с 

положениями Договора о ЕАЭС. В компетенцию ЕЭК входят: таможенно-тарифное и 

нетарифное регулирование; таможенное администрирование; техническое регулирование; 

санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры; зачисление и распределение ввозных 

таможенных пошлин; установление торговых режимов с третьими странами; статистика 

внешней и внутренней торговли и др. В целях единства таможенной политики на всей 

территории ЕАЭС страны-участницы выработали единые инструменты: тарифные и 

нетарифные меры. В странах-членах ЕАЭС осуществляется единое таможенное 

регулирование внешней торговли, включающее установление порядка и условий 

перемещения товаров через таможенную границу, их нахождения и использования на 

таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами. Единое таможенное регулирование 

внешней торговли устанавливает порядок совершения таможенных операций, связанных с: 

прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС, убытием товаров с таможенной 

территории ЕАЭС, временным хранением товаров, проведением таможенного контроля, 

таможенным декларированием, выпуском, иных таможенных операций. Действует общий 
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для государств-участниц ЕАЭС документ – Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза. При таможенном регулировании внешней торговли в ЕАЭС 

применяются: меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения, меры 

защиты внутреннего рынка, законодательные акты государств-членов в сфере 

налогообложения, действующие на день регистрации таможенной декларации или иных 

таможенных документов. Нормативно-правовая база ЕАЭС предусматривает 

взаимоотношения таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела. В настоящее время – создается новый правовой 

институт – оператор электронной торговли. Он будет обеспечивать логистику операций с 

товарами электронной торговли, а также взаимодействие с интернет-площадками и 

таможенными органами. 

 

В.3. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли в ЕАЭС 

 

В мировой практике ВЭД регулируется государством, благодаря этому государство 

защищает свою национальную экономику, экономические интересы своих производителей, 

экспортеров, потребителей. Роль государства проявляется в разработке и реализации 

национальной внешнеторговой политике, поскольку экспорт и импорт товаров составляют 

существенную часть ВВП. Инструменты внешнеторговой политики определяются 

внешнеторговым режимом. Эти инструменты: определяют пределы взаимодействия 

национальной экономики с экономиками других стран, формируют оптимальные формы 

согласованности национальной и мировой экономики. Институт таможенно-тарифной 

политики – один из инструментов государственного регулирования ВЭД (= применение мер 

экономического воздействия). Методы государственного регулирования внешне-

экономической деятельности: таможенно-тарифное регулирование; нетарифное 

регулирование; запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью; иные меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой деятельности. Таможенный тариф – основа 

государственного воздействия на сферу внешнеторговой деятельности. Функция тарифного 

регулирования – защита внутреннего рынка от неблагоприятного воздействия конкуренции 

со стороны иностранных товаров. Свободная международная торговля увеличивает 

благосостояние в мире. В настоящее время остаются торговые ограничения. 

 

Рисунок 19 – Последствия введения тарифа 

 

Выигрыш от введения тарифа: производители выигрывают площадь «а», 

правительство – «с» (поступления от тарифа в бюджет). Потребители теряют площадь «a + 

b + c + d». Чистые потери – «b + d – e». Таможенно-тарифное регулирование – 1) это 

совокупность таможенных и тарифных мер, используемых в качестве национального 
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торгово-политического инструментария в целях регулирования внешней торговли, защиты 

национальных производителей на внутреннем рынке, регулирования структуры экспорта и 

импорта товаров, а пополнения доходной части бюджета; 2) это совокупность 

организационных, экономических, правовых мероприятий, осуществляемых в 

законодательном порядке государственными органами исполнительной власти и 

направленных на регулирование ВЭД страны-участницы ЕАЭС и в целом ЕАЭС; 3) это 

меры государственного воздействия на внешнеэкономические связи стран, которые 

основаны на использовании ценового фактора влияния на внешнеторговый оборот. 

Включает: применение таможенных пошлин и иных таможенных платежей, уплата 

которых является неотъемлемым условием ввоза товаров на единую таможенную 

территорию ЕАЭС и вывоза с этой территории. Особенности: 1. Таможенно-тарифное 

регулирование создает стимулы и условия для привлечения иностранных инвестиций в 

экономику ЕАЭС. Необходимым условием является использование таможенной процедуры 

переработки товара на таможенной территории, применяется принцип эскалации тарифа. 2. 

Формирует трансграничные производственно-технологические связи, усиливает 

значимость специализации и кооперации в высокотехнологичных отраслях, способствует 

созданию в обрабатывающих отраслях глобальных центров недостающих компетенций для 

улучшения качества своего производства. 3. Защищает внутренний рынок ЕАЭС, повышает 

уровень конкурентоспособности производителей ЕАЭС и укрепляет позиции предприятий 

ЕАЭС на внутреннем рынке и за рубежом. 4. Способствует углублению интеграции на 

евразийском пространстве. 

Задачи таможенно-тарифного регулирования ВЭД в ЕАЭС в среднесрочной 

перспективе: поддержка конкурентоспособности продукции отечественных предприятий; 

повышение модернизационной и инновационной составляющей экономики; поддержание 

необходимого уровня инвестиционной привлекательности отраслей или производств. 

Данные задачи решаются путем применения различных ставок ввозных и вывозных 

таможенных по различным таможенным процедурам на основе данных Товарной 

номенклатуры ВЭД и Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Действует Протокол о едином 

таможенно-тарифном регулировании (приложение к Договору о ЕАЭС). В Едином 

таможенном тарифе применяются виды ставок ввозных таможенных пошлин: адвалорные, 

начисляемые в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров; специфические, 

начисляемые за единицу облагаемых товаров; комбинированные, сочетающие оба вида. 

Ставки ввозных таможенных пошлин являются едиными и не подлежат изменению в 

зависимости от: лиц, перемещающих товары через таможенную границу, видов сделок, 

иных обстоятельств. Для оперативного регулирования ввоза товаров на единую 

таможенную территорию государств ЕАЭС при необходимости вместо ввозных 

таможенных пошлин могут устанавливаться сезонные таможенные пошлины (срок 

действия не может превышать шесть месяцев в году). Факторы формирования Единого 

таможенного тарифа: уровень унификации таможенных тарифов; импорт конкретного 

товара на таможенные территории государств сторон; чувствительность ставок ввозных 

таможенных пошлин для конкретной отрасли промышленности; международные 

обязательства сторон. Членами ЕАЭС согласуются принципы и порядок формирования 

Единого таможенного тарифа. 
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Тарифная квота – это мера регулирования ввоза на единую таможенную территорию 

государств ЕАЭС отдельных видов товаров. Для этих товаров предусматривается 

применение в течение определенного периода более низкой ставки ввозной таможенной 

пошлины при ввозе определенного количества товара (в натуральном или стоимостном 

выражении). Превышение тарифной квоты влечет повышение ставок пошлин. При 

осуществлении регулирования ввоза на единую таможенную территорию государств-

членов ЕАЭС сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран, допускается 

предоставление тарифных квот на их ввоз, если аналогичные товары производятся 

(добываются, выращиваются) на единой таможенной территории в недостаточном 

количестве. Применение таких квот необходимо для сохранения экономического баланса 

внутри страны и поддержания отечественного производителя. Избирательность 

(селективность) тарифных квот проявляются в: выборе отдельного товара как объекта 

тарифного квотирования; выборе периода (срока) применения квоты; выборе способа 

распределения квотируемого объема импорта между фирмами-импортерами; выборе 

величины и способа расчета внутри квотной ставки таможенной пошлины; выборе 

величины и способа расчета сверх квотной ставки ввозных таможенных пошлин; выборе 

величины коэффициента дифференциации сверх квотной и внутри квотной ставок 

таможенных пошлин; выборе периода введения и отмены тарифной квоты; выборе стран-

экспортеров квотируемого товара; др. 

Таблица 1 – Виды импортных тарифных квот 

 

 

Эффекты, к которым приводят тарифные квоты: сокращение масштабов импорта 

квотируемого товара, ввозимого сверх тарифной квоты (сверх квотный импорт); 

уменьшение его предложения на внутреннем рынке страны-импортера; сокращение доли 

квотируемых товаров в общем объеме продаж аналогичной продукции; др. Таможенно-

тарифная политика ЕАЭС направлена на: расширение отраслевых приоритетов до 

масштабов объединенных экономик стран ЕАЭС; изменение подходов к учету интересов 

потребителей с учетом масштабов, структуры и особенностей производственного и личного 

потребления в странах ЕАЭС; совершенствование наднационального механизма 

таможенно-тарифного регулирования с целью повышения оперативности, прозрачности, 

гибкости принятия решений; создание единой базы информационных ресурсов, 

необходимых для обоснования и повышения эффективности решений, принимаемых 

ЕАЭС. При ввозе из третьих стран на единую таможенную территорию государств ЕАЭС 

от уплаты ввозной таможенной пошлины освобождаются: 1. Товары в качестве вклада 
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иностранного учредителя в уставный фонд в пределах сроков, установленных 

учредительными документами. 2. Товары, ввозимые в рамках международного 

сотрудничества в области исследования и использования космического пространства. 

3. Продукция морского промысла судов государств-членов, а также судов, арендованных 

юридическими и (или) физическими лицами государств-членов. 4. Валюта государств-

членов, др. Нормативно-правовая база ЕАЭС: 1. Договор о ЕАЭС. 2. ТК ЕАЭС. Договор о 

ЕАЭС – договор об учреждении ЕАЭС, в рамках которого обеспечивается: свобода 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором и 

международными договорами в рамках ЕАЭС. III Большой Протокол разрабатывался с 

июля 2021 г. по июнь 2022 г. Его основная цель – устранение пробелов в правовом 

регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики. 

ТК ЕАЭС – наднациональный международный правовой акт; обладает высшей 

юридической силой. 1 января 2018 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 года. Регламентирует: 

функции и порядок действий таможенных органов в условиях единой таможенной 

территории, единого таможенного тарифа, единой таможенной границы. ТК ЕАЭС 

обеспечивает: экономические интересы стран ЕАЭС; совершенствование таможенного 

администрирования; устранение барьеров для развития внешней торговли. ТК ЕАЭС 

определяет: 1. Общее положение системы. 2. Устанавливает перечень таможенных 

операций и описывает круг прав и обязанностей субъектов-участников этих 

правоотношений. 3. Упрощает таможенные формальности, др. В ходе развития ЕАЭС были 

подписаны: 1. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. 

2. Единый таможенный тариф. 3. Таможенный кодекс ЕАЭС. 4. Международные договоры 

стран-участниц ЕАЭС. 4. Решения Евразийской экономической комиссии. 5. Решения 

правительств государств-участников ЕАЭС. Нормативная основа ЕАЭС имеет 

трехуровневую структуру: международные правовые акты, акты наднационального 

характера, национальные нормативные акты (Закон Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь»). Внутреннее национальное законодательства стран 

участниц ЕАЭС обладает верховенством лишь на территориях, которые находятся под их 

юрисдикцией. В ЕАЭС регулярно совершенствуется нормативно-правовая база в 

соответствии с современными международными требованиями к осуществлению ВЭД. 

Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ) – свод ставок ввозных таможенных 

пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможенную территорию ЕАЭС из третьих 

стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой ВЭД ЕАЭС. 

Общая тарификация позволяет привести ставки пошлин в соответствии с ТН ВЭД ТС. Это 

обеспечивает правовые взаимоотношения между участниками внешнеторговых операций и 

союзными государствам. Структура Единого таможенного тарифа: Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД. Единицы измерения, применяемые в ТН ВЭД. Раздел 1. Живые 

животные; продукты животного происхождения. Раздел 2. Продукты растительного 

происхождения. Раздел 3. Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения. Раздел 4. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные 

напитки и уксус; табак и его заменители. Раздел 5. Минеральные продукты. Раздел 6. 
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Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Раздел 7. 

Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них. Раздел 8. Необработанные 

шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и 

упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из 

кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда). Раздел 9. Древесина и изделия 

из неё; древесный уголь; пробка и изделия из неё; изделия из соломы, альфы или из прочих 

материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия. Раздел 10. Масса из 

древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага 

или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них. Раздел 11. Текстильные 

материалы и текстильные изделия. Раздел 12. Обувь, головные уборы, зонты, 

солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные 

перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса. Раздел 13. 

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; 

керамические изделия; стекло и изделия из него. ВСЕГО – 21 раздел. 

 

В.4. Основы определения страны происхождения товара 

 

Определение страны происхождения товара получает широкое распространение в 

связи с: формированием ЕАЭС; формированием многочисленных зон свободной торговли; 

развитием интеграционной политики в сфере экономики; расширением преференциальных 

отношений. Цель определения страны происхождения товара – применение тарифных и 

нетарифных мер регулирования импорта на территории ЕАЭС; обеспечение учета 

внешнеторгового оборота. Регулируется: 1. Законом о таможенном регулировании. 

2. Договором о ЕАЭС. 3. Иными нормативно-правовыми актами в сфере таможенного дела. 

Определение страны происхождения товаров производится во всех случаях, когда 

применение мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования зависит от страны 

происхождения. Страна происхождения товаров – это страна, где товар был полностью 

произведен или подвергнут достаточной переработке. Если в производстве товара 

участвовали две и более страны, он считается происходящим из той страны, где был 

подвергнут последней существенной переработке, достаточной для придания товару его 

характерных свойств. Страной происхождения товаров считается страна, в которой были 

осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товаров и произошло 

изменение их классификационного кода по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех 

знаков. В Беларуси применяются следующие критерии достаточной переработки: 

1. Выполнение определенных условий, достаточных для того, чтобы товар считался 

происходящим из той страны, где эти условия и операции были осуществлены. 

2. Изменение стоимости товаров, когда процентная доля стоимости использованных 

материалов достигают фиксированной доли в цене конечной продукции. 

Товарами, полностью произведенными в данной стране, считаются: 1. Полезные 

ископаемые, добытые из недр данной страны, в ее территориальном море или на морском 

дне. 2. Продукция растительного происхождения, выращенная или собранная в данной 

стране. 3. Животные, родившиеся и выращенные в данной стране. 4. Продукция, 

полученная в данной стране из выращенных в ней животных. 5. Продукция, полученная в 

результате охотничьего и рыболовного промысла в данной стране. 6. Продукция морского 
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рыболовного промысла и другая продукция морского промысла, полученная судном 

данной страны или судном, арендованным (зафрактованным) ей. 7. Продукция, полученная 

на борту перерабатывающего судна данной страны либо судна, арендованного 

(зафрахтованного) ей. 8. Продукция, полученная с морского дна или из морских недр за 

пределами территориального моря данной страны при условии, что данная страна имеет 

исключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр. 9. Отходы 

и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных и иных операций по 

переработке в данной стране, а также бывшие в употреблении изделия, собранные в данной 

стране и пригодные только для переработки в сырье. 10. Продукция высоких технологий, 

полученная на космических объектах, находящихся в космическом пространстве, если 

данная страна является государством регистрации соответствующего космического 

объекта. 11. Товары, изготовленные в данной стране исключительно из продукции, 

указанной в предыдущих абзацах (2-10). Документами, подтверждающими происхождение 

товаров из данной страны являются: 1. Декларация о происхождении товара, в качестве 

которой используются коммерческие или любые другие документы, имеющие отношения 

к товарам, содержащие заявление о стране происхождения товаров, сделанное 

изготовителем, продавцом или отправителем в связи с вывозом товаров. Если в декларации 

о происхождении товара сведения о стране происхождения товаров основаны на иных 

критериях, чем те, применение которых предусмотрено международными договорами 

страна происхождения товаров определяется в соответствии с критериями, определенными 

этими международными договорами. 2. Сертификат о происхождении товара, выданный 

уполномоченными компетентными органами или организациями данной страны. 

Классификацию конкретного товара (одного наименования, определенной марки, модели, 

артикула, модификации), определение страны его происхождения до предъявления товара 

к таможенному оформлению по заявлению декларанта может осуществить 

таможенный орган. 

 

Рисунок 20 – Сертификат о происхождении товара 

 

Для получения решения необходимо: подать заявление в таможню; предоставить 

подробную информацию о классифицируемом товаре – наименование, сведения о его 

производителе, наименование страны происхождения, технические характеристики, 

описание товара, его фотографии, рисунки, чертежи, акты экспертиз, сертификаты 

качества, коммерческие, технические и иные документы, пробы и образцы товара, описание 

упаковки (вес, вид и размеры); уплатить таможенный сбор за принятие таможенным 
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органом предварительного решения. Определение страны происхождения товара 

осуществляется на основании принципов международной практики. Страна 

происхождения товара оказывает определяющее влияние на выбор ставки, по которой 

рассчитывается ввозная таможенная пошлина. Предоставление документа, 

подтверждающего страну происхождения товаров, не требуется: 1) если ввозимые на 

таможенную территорию товары заявляются к таможенной процедуре таможенного 

транзита или таможенной процедуре временного ввоза с полным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, за исключением случаев, когда таможенным органом обнаружены 

признаки того, что страной происхождения товаров является страна, товары которой 

запрещены к ввозу на таможенную территорию таможенного союза или транзиту через его 

территорию; 2) если товары перемещаются через таможенную границу физическими 

лицами (товары для личного пользования); 3) в иных случаях, предусмотренных 

таможенным законодательством ЕАЭС. Страна происхождения определяется декларантом, 

а в случаях, установленных законом, – таможенным органом. 

Тарифная преференция – это снижение или обнуление ставки таможенной пошлины 

на товары, которые произвели в развивающейся или наименее развитой стране (= тарифные 

льготы по уплате таможенных пошлин). Основание для их применения: предоставление 

государству, которое является страной происхождения товара, преференциального режима. 

Составление и изменение списка стран и товаров, которые претендуют на преференции, 

проходит на межгосударственном уровне. Это называется единой системой тарифных 

преференций, то есть действует на всей территории ЕАЭС. В списке развивающихся 

стран – Египет, Алжир, Иран, Монголия, Шри-Ланка и другие. Список наименее развитых 

стран – Бангладеш, Камбоджа, африканские страны, другие. Чтобы получить тарифную 

преференцию, импортеру нужно ввезти товар, который произвели в развивающейся или 

наименее развитой стране из перечня. 

 

В.5. Определение таможенной стоимости товаров 

 

Таможенная стоимость товаров – это величина, основанная на стоимости товаров 

(оцениваемых, идентичных, однородных) согласно внешнеторговой сделке (цене сделки), 

которая принимается таможенным органом в качестве исходной расчетной базы для 

исчисления подлежащих уплате таможенных платежей. Таможенная стоимость товаров 

определяется декларантом согласно методам определения таможенной стоимости, 

установленным таможенным законодательством страны, и заявляется в таможенный орган 

при декларировании товаров. Таможенный орган на основании документов и сведений, 

представленных декларантом, а также на основании имеющейся в его распоряжении 

информации, используемой при определении таможенной стоимости товаров, принимает 

решение: о согласии с избранным декларантом методом определения таможенной 

стоимости товаров, о правильности определения заявленной декларантом таможенной 

стоимости товаров. Если таможенный орган принимает решение о несогласии с 

использованием избранного метода определения таможенной стоимости, то декларанту 

предлагается определить таможенную стоимость с использованием другого метода. Если в 

установленные сроки и по требованию таможенного органа декларантом: не представлены 

дополнительные документы и сведения либо обнаружены признаки их недостоверности и 
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(или) недостаточности, не определена таможенная стоимость товаров на основе другого 

метода по предложению таможенного органа, то таможенный орган самостоятельно 

устанавливает таможенную стоимость, последовательно применяя методы определения 

таможенной стоимости. 

МЕТОДЫ: Первый метод – метод определения таможенной стоимости по цене 

сделки с ввозимым товаром в соответствии с внешнеторговыми сделками купли-продажи, 

имеющими стоимостную основу. Ценой сделки с товаром, ввозимым на таможенную 

территорию, т. е. ценой фактически уплаченной или подлежащей уплате, является общая 

сумма всех платежей, осуществленных или подлежащих осуществлению прямо или 

косвенно в любой форме покупателем непосредственно продавцу и (или) третьему лицу в 

пользу продавца за ввозимый товар. Для целей применения метода декларантом 

устанавливается взаимосвязанность участников сделки и ее влияние на цену сделки или 

отсутствие таковой. Второй метод – метод определения таможенной стоимости по цене 

сделки с идентичным товаром. Декларант обязан предоставить таможенному органу: 

дополнительные документы из установленного перечня, относящиеся к ввозу оцениваемого 

товара, документы, относящиеся к ввозу идентичного товара, позволяющие судить об 

идентичности товаров. Признаки идентичности товаров: 1) физические характеристики, 

2) качество, 3) репутация на рынке, 4) страна происхождения, 5) производитель. Условия 

применения метода: идентичность товаров, т. е. одинаковые с оцениваемым товаром; товар 

продан для ввоза на территорию ЕАЭС; товар ввезен одновременно с оцениваемым товаром 

или не ранее, чем за 90 календарных дней до ввоза оцениваемого товара; товар ввезен 

примерно в том же количестве и на том же коммерческом уровне. 

Третий метод – метод определения таможенной стоимости по цене сделки с 

однородным товаром. Декларант обязан предоставить таможенному органу: 

дополнительные документы из установленного перечня, относящиеся к ввозу оцениваемого 

товара, документы, относящиеся к ввозу однородного товара, позволяющие судить об 

однородности товаров. Однородные товары – товары, которые имеют сходные 

характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять такие же 

функции, что и оцениваемые товары, и быть коммерчески взаимозаменяемыми. Условия 

применения метода: однородность товаров; товар продан для ввоза на территорию ЕАЭС; 

товар ввезен одновременно с оцениваемым товаром или не ранее, чем за 90 календарных 

дней до ввоза оцениваемого товара; товар ввезен примерно в том же количестве и на том 

же коммерческом уровне. Четвертый метод – метод определения таможенной стоимости 

товара посредством вычитания стоимости, в основе которого оценка товара, продаваемого 

на внутреннем рынке страны. Товар считается не изменившим исходного состояния, если 

осуществлены операции по удалению иностранных упаковочных материалов, 

консервантов, его переупаковке для внутреннего рынка, а также произошли его 

естественные изменения (усушка, испарение и др.). При использовании четвертого метода 

в определении таможенной стоимости товара, прошедшего переработку, в расчете должны 

использоваться принятые в соответствующих отраслях производства способы вычисления 

стоимости работ по переработке товаров. Данный метод применяется, если продажа 

оцениваемого, идентичного или однородного товара осуществляется в ЕАЭС: без 

изменения исходного состояния; одновременно с ввозом оцениваемого товара, но не 
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позднее 90 календарных дней с даты ввоза; лицами, не являющимися взаимосвязанными 

с продавцом. 

Пятый метод – метод определения таможенной стоимости товара на основе цены 

товара, рассчитанной путем сложения: стоимости материалов (сырья, комплектующих 

изделий и деталей, полуфабрикатов, затрат на их доставку) и издержек (расходов на 

упаковку, расходов, связанных с прямыми затратами труда на производство товара, на 

сборочные операции, машинную обработку, инженерно-конструкторскую проработку, и 

др.), понесенных изготовителем в связи с производством оцениваемого товара; суммы 

прибыли и общих расходов, включаемых в цену при продаже товара. Условия применения 

метода: представление изготовителем товара или уполномоченным им лицом 

документального подтверждения слагаемых величин, связанных с производством 

оцениваемого товара; представление учетным органом страны-производителя товара 

подтверждения о соответствии представляемых данных общепринятой практике 

(принципам) ведения учета в стране производства оцениваемого товара. Шестой метод – 

резервный метод определения таможенной стоимости, применяемый в случае, если 

декларантом после последовательного использования всех пяти методов таможенная 

стоимость товара не найдена. При выполнении условия, позволяющего применять элемент 

данного метода, допускается пренебрегать: для элементов первого метода – отсутствием 

сделки купли-продажи; элементов второго и третьего методов – сроками ввоза идентичного 

(однородного) товара; элементов четвертого и пятого методов – сроками продажи товаров 

на внутреннем рынке. Для определения таможенной стоимости используются 

прейскуранты цен, каталоги, биржевые котировки, статистические данные об 

общепринятых уровнях комиссионных, скидок, прибыли, о тарифах на транспорт, 

заключения экспертных организаций и другие документы. 

Перечень документов, обосновывающих заявленную таможенную стоимость и 

избранный метод определения таможенной стоимости: 1. Учредительные документы 

покупателя (получателя) ввозимого товара. 2. Договор международной купли-продажи или 

иной договор, заключенный при совершении внешнеэкономической сделки, либо иные 

документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами 

не в рамках внешнеэкономической сделки. 3. Счет-фактура, счет-проформа и др. 

4. Банковские платежные документы по оплате за ввозимый товар, если они имеются, в 

зависимости от условий сделки. 5. Бухгалтерские документы, отражающие добавления, 

подлежащие включению в таможенную стоимость ввозимого товара, если они имеются, в 

зависимости от условий сделки. 6. Транспортные (перевозочные) документы. 7. Страховые 

документы, если они имеются в соответствии с условиями поставки. 8. Документы, 

содержащие сведения о биржевых котировках, если ввозится биржевой товар (товар, цена 

которого согласно контракту определяется биржевыми котировками). 9. Другие 

документы, которые декларант считает необходимым представить в подтверждение 

заявленной таможенной стоимости товара. Таможенная стоимость ввозимого товара 

заявляется: в Декларации таможенной стоимости (ДТС), в Грузовой таможенной 

декларации (ГТД). В случае выявления таможенным органом недостоверности сведений в 

отношении метода определения таможенной стоимости товара предоставляется 

возможность скорректировать таможенную стоимость товара. 
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В.6. Меры нетарифного регулирования 

 

Нетарифное регулирование – это метод государственного регулирования внешней 

торговли товарами, который осуществляется путем введения или прекращения действия 

количественных ограничений и иных мер, отличных от мер таможенно-тарифного 

регулирования. Нетарифные ограничения держат импорт на заданном уровне, не позволяя 

ему расти вслед за увеличением потребления. Меры нетарифного регулирования – это 

комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, осуществляемых путем введения 

количественных и иных запретов и ограничений экономического характера. Нетарифные 

ограничения – это ограничения внешней торговли, направленные на изменение ставок 

таможенного тарифа и не связанные с применением таможенных пошлин, но оказывающие 

влияние на внешнюю торговлю. Основная функция нетарифных ограничений – это защита 

национального производства. В ЕАЭС во взаимной торговле не применяются меры 

нетарифного регулирования. Страны ЕАЭС могут в торговле с третьими странами в 

одностороннем порядке вводить и применять меры нетарифного регулирования. Среди 

нетарифных ограничений отдельно выделяются эмбарго и таможенная блокада. Эмбарго – 

комплекс мер нетарифного регулирования, предусматривающий полный запрет на ввоз на 

таможенную территорию либо вывоз с таможенной территории государства товаров. 

Таможенная блокада – это комплекс мероприятий, направленных на приостановку 

таможенного оформления, на задержку товаров в зоне таможенного контроля, а также иных 

мероприятий, всячески способствующих уменьшению проходимости груза через 

таможенную границу. 

Нетарифные ограничения: распространяются на облагаемые и не облагаемые 

пошлинами товарные позиции; сопровождают товар на всем пути от таможенной границы 

до потребителя, оказывая постоянное влияние на его конкурентоспособность; сохраняя 

эффект удорожания импорта, дополняют его ограничениями или лимитами по ценам, 

количеству, техническим характеристикам; менее распознаваемы и конкретизированы в 

международных классификаторах. Категории нетарифных ограничений: 1. Ограничения, 

вызванные участием государства во внешнеторговых операциях. 2. Таможенные и иные 

административные импортные и экспортные формальности. 3. Технические барьеры в 

торговле, стандарты и требования. 4. Количественные ограничения. 5. Ограничения, 

заложенные в механизме платежей. 

Классификация нетарифных ограничений ЮНКТАД: 1. Паратарифные меры – это 

платежи и сборы, взимаемые с товара, пересекающего таможенную границу, которые 

увеличивают стоимость ввозимого товара на дополнительную величину помимо 

таможенной пошлины: 1.1. Таможенные доплаты – это дополнительные налоги, 

добавочные пошлины, которые вводятся для пополнения бюджета или защиты 

национального производства. 1.2. Дополнительные сборы – это платежи, которые 

взимаются с импортируемых товаров сверх таможенных пошлин и налогов и не имеют 

внутреннего аналога. 1.3. Внутренние (уравнительные) налоги и сборы эквивалентны 

косвенным налогам и сборам, взимаемых с отечественных товаров в стране импорта. 

1.4. Декретированная таможенная оценка – практику административного установления 

таможенной стоимости для исчисления таможенных пошлин и сборов. 2. Меры контроля 

над ценами – меры, вводимые с целью поддержания и стабилизации внутренних цен и 
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предотвращения ущерба от нечестной торговой практики иностранных конкурентов. 

2.1. Административное фиксирование цен – власти страны-импортера, принимая в расчет 

внутренние цены производителя или потребителя, устанавливают верхние или нижние 

пределы цен либо увязывают их с ценами мирового рынка. 2.2. «Добровольное» 

ограничение экспортных цен – это соглашение, в соответствии с которым экспортер 

соглашается поддерживать цену на свои товары не ниже определенного уровня. 

2.3. Скользящие сборы – дополнительные платежи, предназначенные для выравнивания 

рыночных цен на импортируемые сельскохозяйственные продукты и продукты питания. 

2.4. Антидемпинговые меры взимание с экспортера компенсации за ущерб отечественным 

производителям и применяются по итогам расследования соответствующей инстанцией. 

2.5. Компенсационные меры – это финансовые доплаты, которые вводятся, если 

расследование показывает, что импортируемые товары субсидируются и это 

субсидирование наносит ущерб национальному производству. 

3. Финансовые меры – это мероприятия, регулирующие доступ импортеров к 

иностранной валюте, цену валюты для них, а также условия платежа. 3.1. Требования 

предварительной оплаты стоимости импорта и (или) уплаты импортных налогов, в том 

числе предварительной уплаты таможенных пошлин. 3.2. Множественные валютные 

курсы – это механизм государственного регулирования, с помощью которого 

устанавливаются разные курсы для различных категорий товаров. 3.3. Официальные 

ограничения на накопление иностранной валюты – это получение различных разрешений, 

виз и др. для проведения валютных операций внутри страны вплоть до их запрета. 

3.4. Отсрочки платежей, очереди на уплату – это мероприятия, когда государство 

устанавливает минимально допустимые сроки от даты поставки товаров до завершения 

импортных расчетов. 4. Меры лицензирования – это выдаваемые лицензии на импорт. 

5. Меры количественного контроля – заключаются в квотировании и лицензировании 

импортных и экспортных операций. 5.1. Квотирование – это установление количественных 

и (или) стоимостных ограничений на перемещение товара через таможенную границу 

государства. 5.1.1. Индивидуальные квоты – распределение общего количества 

разрешенных к импорту товаров по странам-поставщикам. 5.1.2. Тарифные квоты 

разрешают импорт в определенном объеме при более благоприятном режиме таможенного 

обложения. 5.1.3. Сезонные квоты устанавливаются на определенное время года – в период 

пика производства в внутри страны. 5.1.4. Глобальные квоты устанавливают размер общего 

импорта товара на определенный период без распределения его между странами-

поставщиками. 5.1.5. Процентные квоты устанавливаются в процентах от величины 

экспорта. 5.2. Контингентирование – установление государством контроля над вывозом и 

ввозом посредством ограничения номенклатуры товаров в пределах установленных 

количественных или стоимостных квот на фиксированный период времени. 5.3. Запрет на 

импорт определенного товара может вводиться полностью и без всяких исключений. 

Возможны временные и сезонные запреты. 5.4. Соглашения об ограничении экспорта – 

результат компромисса, когда экспортер соглашается ограничить свой экспорт 

добровольно, во избежание принудительных мер со стороны импортера. 

5.5. Специфические количественные ограничения для предприятий используются в виде 

выборочного одобрения со стороны государственных органов отечественных импортеров, 

квот для отдельных предприятий, ограничения состава импортеров и др. 
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6. Монополистические меры – регулирующие мероприятия, которые предоставляют 

исключительные права определенной группе хозяйствующих субъектов. Основные виды 

мер – принудительное обслуживание национальными предприятиями (страхование, 

транспорт), др. 7. Технические меры – основаны на контроле качества, безопасности или 

характеристик товара, включая применяемые административные условия, терминологию, 

символы, проверку и методы проверки, требования к упаковке, маркировке и этикеткам. 

7.1. Техническое регулирование – нормы, устанавливающие требования к продукту: 

санитарное и фитосанитарное регулирование, регулирующие меры по защите окружающей 

среды и природы, меры по защите безопасности людей, меры по обеспечению 

национальной безопасности, меры по предотвращению обмана. 7.2. Предотгрузочная 

инспекция – принудительный контроль качества, количества, цены товаров до их отгрузки 

из страны-экспортера, осуществляемый фирмой-инспектором по поручению страны-

импортера. 7.3. Специальные таможенные формальности – требования предоставлять более 

подробную информацию, чем та, которая содержится в таможенной декларации, 

использовать определенные пункты пропуска и зоны таможенного контроля и др. 

Экспортный контроль – это установление и осуществление разрешительного 

порядка ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь, использования, транзита, 

вывоза за ее пределы объектов экспортного контроля. На территории Беларуси объекты 

экспортного контроля: товары, технологии и услуги, предусмотренные международными 

договорами и обязательствами, касающиеся международной и национальной безопасности; 

химические субстанции (токсины), микроорганизмы (вирусы, бактерии); устройства, 

технологии и услуги, которые могут быть использованы для создания и производства 

химического и бактериологического (биологического) оружия; товары, технологии и 

услуги, связанные с ядерным топливным циклом и производством ядерных материалов, 

которые могут быть использованы для создания ядерного оружия и ядерных взрывных 

устройств; товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы при создании 

средств доставки оружия массового поражения; оружие массового поражения и средства 

его доставки; продукция военного назначения; товары и технологии двойного применения; 

шифровальные средства (работы, услуги), включая шифровальную технику, а также 

специальные технические изделия, предназначенные для негласного получения 

информации. Такой контроль осуществляется в целях: обеспечения национальной 

безопасности и защиты экономических интересов Республики Беларусь; выполнения 

обязательств Республики Беларусь по международным договорам и поддержания 

международных усилий. 

 

ТЕМА 8. ЕДИНАЯ ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАЭС, ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

2. Таможенная статистика внешней торговли. 

3. Информационные технологии при осуществлении таможенных операций. 

4. Электронное таможенное декларирование. 
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В.1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

 

При перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Евразийского экономического союза декларант обязан представить их к таможенному 

оформлению путем подачи таможенным органам декларации на товары (ДТ). Указываются 

сведения о перемещаемом товаре: наименование (торговое, коммерческое или иное); при 

наличии – сведения о производителе; товарные знаки, марки, модели, артикулы, сорта; 

стандартные, иные технические и коммерческие характеристики; сведения о 

количественном и качественном составе; дата выпуска (изготовления) в случае, если такие 

сведения необходимы для исчисления и взимания таможенных платежей. Товары при их 

декларировании подлежат классификации по товарной номенклатуре внешне-

экономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), т. е. отнесению к одному из 

перечисленных в номенклатуре десятизначных цифровых кодов. Этот десятизначный код 

декларант обязан указать в ДТ. Для осуществления государственного регулирования 

внешней торговли необходимо составлять и совершенствовать упорядоченный перечень 

товаров. Ассортимент товаров, выпускаемых промышленностью и сельским хозяйством 

разных государств и поступающих на мировой рынок, насчитывает сотни тысяч 

всевозможных видов и разновидностей. В основе – Договор о ЕАЭС. Действует в ЕАЭС 

классификатор товаров – ТН ВЭД ЕАЭС (Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза). В государствах ЕАЭС ведется общая 

ТН ВЭД ЕАЭС. Ведение единой ТН ВЭД ЕАЭС и Единого таможенного тарифа ЕАЭС 

относится к компетенции ЕЭК. 

В практике внешнеторговой деятельности в странах ЕАЭС для классификации и 

кодирования экспортных и импортных товаров применяется единая ТН ВЭД ЕАЭС. ТН 

ВЭД ЕАЭС – это товарная номенклатура ВЭД, основанная на Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров ВТамО (Всемирной таможенной организации) и Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимости 

Государств. Она используется для классификации товаров в целях: применения мер 

таможенно-тарифного регулирования, налогообложения, применения вывозных 

таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения 

таможенной статистики. Коды ТН ВЭД ЕАЭС состоят из 10 знаков, разделены на 21 раздел 

и 97 групп. ТН ВЭД ЕАЭС позволяет: производить таможенные экономические операции 

(взимать таможенные платежи, определять таможенную стоимость, вести отчетность, 

планирование и т. д.); определить ставки начисляемых пошлин; систематизировать все 

многообразие производимых товаров; изучать товарную структуру внешней торговли. 

Основные критерии, которые используют для классификации: материал, из которого товар 

выполнен; функции, которые товар выполняет; степень обработки (изготовления). 

Основная единица измерения товаров по ТН ВЭД ЕАЭС – это масса в килограммах. Для 

точного определения кода товаров необходимо использовать три составные части ТН ВЭД 

ЕАЭС: номенклатурную часть; примечание к разделам и группам; основные правила 

интерпретации. 

При определении кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС применяют дополнительные 

публикации (пояснения, алфавитный указатель, сборник квалификационных решений). 

Комплексное руководство к ТН ВЭД ЕАЭС – Основные правила интерпретации. Первые 
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пять правил из шести определяют товарную позицию (первые четыре знака). По шестому 

правилу находят субпозиию (пятый и шестой знаки) и подсубпозицию (седьмой, восьмой, 

девятый знаки) 10-значного кода. ТН ВЭД ЕАЭС представляет в систематизированном виде 

товары, обращающиеся в международной торговле. Эти товары группируются в ней в 

разделы, группы и подгруппы, снабженные наименованиями, указывающими в предельно 

сжатой форме категории или типы товаров, которые они охватывают. ТН ВЭД ЕАЭС 

построена по принципу: 1. Для каждого товара – свое 10-значное кодовое обозначение. 2. 

Первые две цифры обозначают товарную группу. 3. 4 – товарную позицию. 4. 6 – 

субпозицию. 5. 10 – подсубпозицию. Для непоименованных товаров – «прочие» позиции. 

 

 

Рисунок 21 – ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Принятая в ТН ВЭД ЕАЭС степень детализации: первые шесть цифр – соответствует 

структуре Международной торговле товарами. Описание позиций седьмого и восьмого 

разрядов кода соответствует европейским нормам. Девятый разряд – соответствует 

интересам участников СНГ. Десятый разряд – для государств членов ЕАЭС. В случае 

выявления неверной классификации товаров таможенный орган самостоятельно 

осуществляет классификацию товаров и принимает решение о классификации товаров по 

форме, в сроки и в порядке, которые определяются законодательством ЕАЭС. При 

отсутствии у таможенного органа точных сведений о характеристиках товаров, их 

наименовании или иной информации, необходимой для классификации товаров, 

допускается определение кода товаров на уровне не менее первых четырех знаков. Коды 

товаров, указанные в коммерческих, транспортных и иных документах не являются 

обязательными для классификации товаров. Решения таможенных органов по 

классификации товаров могут быть обжалованы. Таможенные органы могут принимать 

решения и давать разъяснения по классификации отдельных видов товаров, обеспечивая их 

публикацию. Решение о классификации товара имеет форму письма и является составной 

частью иного документа таможенного органа, подписанного начальником таможенного 

органа или его заместителем. Решение о классификации товара должно содержать 

сведения: наименование таможенного органа, принявшего решение о классификации 

товара; наименование и место нахождения декларанта; регистрационный номер декларации 

на товары; полное наименование и иные сведения о товаре, необходимые для его 

классификации; доводы и основания принятого решения с указанием Основных правил 

интерпретации ТН ВЭД; десятизначный код товара в соответствии с ТН ВЭД; сведения о 

порядке обжалования принятого решения. 

При затруднениях с определением кода товара либо сомнениях в правильности 

классификации любое заинтересованное лицо может заблаговременно обратиться с 

заявлением в таможню и получить предварительное решение о классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Такое решение, обязательное при таможенном 
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декларировании товара на территории Республики Беларусь, может использоваться 

заинтересованным лицом в течение трех лет со дня принятия. Наличие у декларанта 

решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, 

способствует сокращению времени совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля при выпуске товаров. 

В ТН ВЭД ЕАЭС приведены следующие термины и определения. 

1. Классификационная группировка – это поименованная в Товарной номенклатуре ВЭД 

ЕАЭС совокупность товаров, имеющих общие признаки. Вышестоящие классифика-

ционные группировки делятся в иерархическом порядке на подчиненные 

классификационные группировки. Общие признаки товаров, входящих в 

классификационные группировки, определяются на основании признаков, указанных в их 

наименованиях. 2. Код – это упорядоченная совокупность арабских цифр, применяемая для 

обозначения классификационной группировки товаров. 3. Товарная позиция – это 

классификационная группировка товаров, имеющая без дефисное наименование и код, 

состоящий из четырех цифр или более при условии, что все цифры, начиная с пятой, 

являются нулями. Коды товарных позиций могут быть следующих видов: ХХХХ, ХХХХ 

00, ХХХХ 00 00, ХХХХ 00 000, ХХХХ 00 000 0, где X обозначает цифру кода. 4. Субпозиция 

– это классификационная группировка товаров, входящая в состав товарной позиции, 

имеющая однодефисное или двухдефисное наименование и либо имеющая код, состоящий 

из шести цифр или более при условии, что пятая цифра кода отлична от нуля и все цифры 

кода, начиная с седьмой, являются нулями, либо не имеющая кода при условии, что пятая 

цифра кодов подчиненных классификационных группировок отлична от нуля. Коды 

субпозиций могут быть следующих видов: ХХХХ XX, ХХХХ XX 00, ХХХХ XX 000, ХХХХ 

XX 000 0, где X обозначает цифру кода. 5. Подсубпозиция – это классификационная 

группировка товаров, входящая в состав субпозиции, а при ее отсутствии — входящая в 

состав товарной позиции и либо имеющая код, состоящий более чем из шести цифр, либо 

не имеющая кода, но имеющая однодефисное или много дефисное наименование при 

условии, что коды подчиненных классификационных группировок имеют пятую цифру 

«ноль» и (или) состоят более чем из шести цифр. Коды подсубпозиции могут быть 

следующих видов: ХХХХ XX ХХ, ХХХХ XX ХХХ, ХХХХ XX ХХХ Х, ХХХХ 00 ХХ, 

ХХХХ 00 ХХХ, ХХХХ 00 ХХХ Х, где X обозначает цифру кода. 6. Классификация товаров 

– это отнесение товаров в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД 

ЕАЭС к конкретным товарным позициям, субпозициям и подсубпозициям, указанным в 

ней, и соответствующим им цифровым кодам. 7. Основные правила интерпретации (ОПИ) 

ТН ВЭД ЕАЭС – это часть ТН ВЭД ЕАЭС, которая содержит основополагающие принципы 

построения классификационной системы и определяет алгоритм последовательного 

включения конкретного товара в определенную товарную позицию, а затем в 

соответствующую субпозицию и подсубпозицию. 

В системе классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС применяются шесть правил 

интерпретации. Использовать правила можно только последовательно. Правила 1-4 

применяются для определения четырехзначного кода товарной позиции. Правило 5 

используется для классификации тары (упаковки), в которой поставляется товар. Правило 

6 используется для дальнейшей детализации кода товара на уровне товарной 

подсубпозиции. ОПИ-1. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся для удобства 
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использования ТН ВЭД ЕАЭС. Для юридических целей классификация товаров 

осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к 

разделам или группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии с 

положениями ТН ВЭД ЕАЭС. Товары в ТН ВЭД ЕАЭС группируются в разделы, группы и 

подгруппы. Наименования не имеют законной силы при классификации. Пример: свежие 

арбузы должны быть классифицированы по товарной позиции 0807 «Дыни (включая 

арбузы) и папайя, свежие». ОПИ-2: а) любая ссылка в наименовании товарной позиции на 

какой-либо товар должна рассматриваться: как ссылка на такой товар в некомплектном или 

незавершенном виде при условии, что будучи представленным в некомплектном или 

незавершенном виде, этот товар обладает основным свойством комплектного или 

завершенного товара, как ссылка на комплектный или завершенный товар (или 

классифицируемый в рассматриваемой товарной позиции как комплектный или 

завершенный в силу данного правила), представленный в несобранном или разобранном 

виде; б) любая ссылка в наименовании товарной позиции на какой-либо материал или 

вещество должна рассматриваться: как ссылка на смеси или соединения этого материала 

или вещества с другими материалами или веществами, как ссылка на товары, полностью 

или частично состоящие из этого материала или вещества. Классификация товаров, 

состоящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в соответствии с 

положениями Правила 3. Положение ОПИ-2 расширяет содержание товарной позиции, к 

которой относится конкретный товар, для включения в нее: комплектного изделия, изделия 

в некомплектном или незавершенном виде при условии, что в представленном виде это 

изделие обладает основным свойством комплектного или готового изделия. Положения 

ОПИ-2 распространяются на заготовки, если они не выделены в конкретную товарную 

позицию. ПРИМЕРЫ: 1. Деревянная статуэтка, изготовленная и ввозимая для последующей 

раскраски, покрытия лаком, после этих операций в целом сохранит «основные свойства» 

деревянной статуэтки, относящиеся к изделиям товарной позиции 4421 «изделия 

деревянные прочие», поэтому этот товар в соответствии с ОПИ-2 следует 

классифицировать по товарной позиции 4421 как завершенное изделие. 2. Несобранный 

или разобранный велосипед, все компоненты которого представляются вместе, будет 

классифицироваться под кодом велосипеда 8712, как если бы он был представлен в 

собранном виде. 

ОПИ-3. В случае если в силу ОПИ-2 (б) или по каким-либо другим причинам имеется 

возможность отнесения товаров к двум или более товарным позициям, классификация 

таких товаров осуществляется: а) предпочтение отдается той товарной позиции, которая 

содержит наиболее конкретное описание товара по сравнению с товарными позициями с 

более общим описанием. Когда каждая из двух или более товарных позиций имеет 

отношение 1) к части материалов или веществ, входящих в состав смеси или 

многокомпонентного изделия, 2) к части товаров, представленных в наборе для розничной 

продажи, то данные товарные позиции должны рассматриваться равнозначными по 

отношению к данному товару, даже если одна из них дает более полное или точное 

описание товара. ПРИМЕР: Закаленное стекло для применения в самолетах 

классифицируется в товарную позицию 7007 «стекло безопасное, включая стекло 

упрочненное (закаленное)», а не в товарную позицию 8803 «части летательных аппаратов 

товарной позиции 8801 или 8802», так как товарная позиция 7007 содержит наиболее 
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конкретное описание товара; б) 1) смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из 

различных материалов или изготовленные из различных компонентов, 2) товары, 

представленные в наборах для розничной продажи, классификация которых не может быть 

осуществлена в соответствии с положениями ОПИ-3 (а), должны классифицироваться по 

тому материалу или составной части, которые придают данным товарам основное свойство, 

при условии, что этот критерий применим; в) товары, классификация которых не может 

быть осуществлена в соответствии с положениями ОПИ-3 (а) или ОПИ-3 (б), должны 

классифицироваться в товарной позиции в порядке возрастания кодов среди товарных 

позиций, в равной степени приемлемых для рассмотрения при классификации данных 

товаров. ПРИМЕР: Б) Наборы, состоящие из сэндвича из говядины, с сыром, в сдобной 

булочке (товарная позиция 1602), упакованного с картофельными чипсами (жареными во 

фритюре) (товарная позиция 2004) классифицируются в товарную позицию 1602. ОПИ-4. 

Товары, классификация которых не может быть осуществлена в соответствии с 

положениями вышеизложенных ОПИ, классифицируются в товарной позиции, 

соответствующей товарам, наиболее сходным (близким) с рассматриваемыми товарами. 

ОПИ-4 предусматривает классификацию товаров в товарной позиции, к которой относятся 

наиболее близкие к ним товары. При классификации по ОПИ-4 представленные товары 

необходимо сопоставить с аналогичными товарами для того, чтобы определить те товары, 

к которым первые наиболее близки. Представленные товары классифицируются в той же 

товарной позиции, что и товары, к которым они наиболее близки. Сходство товаров может 

зависеть от факторов: вид, свойство, назначение, др. 

ОПИ-5. а) чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, 

чертежных принадлежностей, ожерелий, а также аналогичная тара, имеющая специальную 

форму или приспособленная для размещения соответствующего изделия или набора 

изделий, пригодная для длительного использования и представленная вместе с изделиями, 

для которых она предназначена, должны классифицироваться совместно с упакованными в 

них изделиями, если такого вида тара обычно поступает в продажу вместе с данными 

изделиями. Данное правило не применяется к таре, которая, образуя с упакованным 

изделием единое целое, придает последнему основное свойство. Данное Правило 

распространяется только на такую тару, которая: имеет особую форму или подогнана таким 

образом, чтобы вмещать конкретное изделие или набор изделий, то есть она 

сконструирована специально под конкретный вид изделия; представлена вместе с 

изделиями, для которых она предназначена, независимо от того, что сами изделия могут 

быть упакованы отдельно для удобства транспортировки; пригодна для длительного 

использования, имеет такую же долговечность, как и сами изделия, для которых она 

предназначена. Эта тара служит также для обеспечения сохранности изделий, когда они не 

используются (например, при перевозке или хранении). Эти критерии отличают ее от 

обычной упаковки; представляет собой тару такого вида, которая обычно продается вместе 

с соответствующим изделием; не придает целому основного свойства. ОПИ-5. Б) согласно 

положениям ОПИ-5 (а) упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе с 

находящимися в них товарами, должны классифицироваться совместно, если они такого 

вида, который обычно используется для упаковки данных товаров. Данное положение не 

является обязательным, если такие упаковочные материалы или тара со всей очевидностью 

пригодны для повторного использования. ОПИ-5 (б) регулирует классификацию 
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упаковочных материалов и тары, используемых для упаковки товаров, к которым они 

относятся. Это положение не действует в тех случаях, когда эти упаковочные материалы 

или тара могут быть использованы повторно, например, некоторые баллоны или цистерны 

из черных металлов для сжатого или сжиженного газа. ПРИМЕР: коробки для фруктовых 

соков включаются совместно с соком в товарную позицию 2009 «Соки фруктовые (включая 

виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с 

добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ».  

ОПИ-6. Для юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной 

позиции должна осуществляться: в соответствии с наименованиями субпозиций и 

примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, в соответствии с положениями 

вышеупомянутых правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются 

сравнимыми. Для целей ОПИ-6 могут применяться соответствующие примечания к 

разделам и группам, если в контексте не оговорено иное. При анализе двух или более 

субпозиций с одним дефисом в пределах одной товарной позиции возможность отнесения 

товара к одной из них должна определяться только по описанию товара в этих субпозициях 

с одним дефисом. После того, как субпозиция с одним дефисом, дающая наиболее 

конкретное описание товара, выбрана, и если сама субпозиция делится, тогда принимается 

во внимание описание на уровне субпозиций с двумя дефисами и выбирается одна из них. 

 

В.2. Таможенная статистика внешней торговли 

 

Таможенная статистика – это отрасль экономической статистики, изучающая 

количественную сторону явлений и процессов, происходящих во внешней торговле, а также 

в специальных областях, связанных с учетом и анализом таможенных платежей, борьбой с 

контрабандой и нарушениями таможенных правил, валютным контролем. Являются 

составными частями статистики внешнеэкономических связей: 1. Таможенная статистика. 

2. Статистика услуг во внешнеэкономической деятельности. Таможенная статистика 

подразделяется на: таможенную статистику внешней торговли, специальную таможенную 

статистику. Ведение таможенной статистики – одна из функций таможенных органов. 

Предмет изучения в таможенной статистике – внешнеторговый оборот страны. 

Специальная таможенная статистика включает: статистику декларирования (вывоз и ввоз 

по видам таможенных режимов); статистику таможенных платежей (доля и роль различных 

таможенных платежей в формировании доходной части бюджета и фонда развития 

таможенной системы); статистику валютного контроля (учет товаров в привязке к срокам 

поступления и суммам валютной выручки); статистику конфискатов (деятельность 

таможенных органов по реализации конфискованных предметов, взиманию штрафов); 

статистику международных почтовых отправлений (учет посылок и других почтовых 

отправлений); статистику международных перевозок (учет транспортных средств, 

следовавших через таможенную территорию); статистику пассажирооборота (учет 

физических лиц, проследовавших через границу). 

Таможенные органы ведут сбор и обработку сведений о перемещении товаров через 

таможенную границу в целях: анализа состояния, динамики и тенденций развития внешней 

торговли товарами, для формирования данных таможенной статистики внешней торговли 

товарами. Таможенная статистика внешней торговли способствует: обеспечению полного 
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и достоверного учета данных в торговле с третьими странами и во взаимной торговле 

товарами, обеспечению анализа основных тенденций, структуры и динамики 

внешнеторговых потоков. Решением Коллегии ЕЭК разработаны и утверждены: 

1. Методологии ведения статистики взаимной торговли товарами государств-членов 

Евразийского экономического союза. 2. Методологии ведения таможенной статистики 

внешней торговли товарами государств-членов Евразийского экономического союза. В них 

изложены основные правила учета данных о внешней и взаимной торговле государств-

членов. Таможенная статистика внешней торговли призвана обеспечить полный и 

достоверный учет данных о внешней и взаимной торговле товарами путем: анализа 

основных тенденций, структуры и динамики внешнеторговых потоков; анализа результатов 

применения мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; разработки и принятия решений в области внешнеторговой политики; 

контроля за поступлением таможенных платежей в бюджеты государств – членов ЕАЭС; 

разработки платежного баланса и системы национальных счетов; прогнозировании 

макроэкономических показателей; расчета индексов физического объема, средних цен и 

стоимостного объема; содействия развитию ВЭД, расширение внешнеторговых связей. 

В таможенной статистике внешней торговли учет импорта и экспорта товаров 

ведется на основании общей системы учета торговли. Учитываются: а) импорт: товары, 

ввезенные на территорию государства-члена ЕАЭС и помещенные под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления; товары, ввезенные на территорию 

государства-члена ЕАЭС и помещенные под таможенную процедуру реимпорта; товары, 

ввезенные на территорию государства-члена ЕАЭС и помещенные под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории; товары, ввезенные на территорию 

государства-члена ЕАЭС после завершения действия таможенной процедуры переработки 

вне таможенной территории; товары, ввезенные на территорию государства-члена ЕАЭС и 

помещенные под таможенную процедуру таможенного склада; товары, ввезенные на 

территорию государства-члена ЕАЭС и помещенные под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления; товары, ввезенные на территорию государства-

члена ЕАЭС и помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу государства; 

товары, ввезенные на территорию государства-члена ЕАЭС и помещенные под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли; товары, ввезенные на территорию 

государства-члена ЕАЭС и помещенные под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска) на срок один год и более; товары, ввезенные на территорию государства-члена 

ЕАЭС и помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; товары, 

ввезенные на территорию государства-члена ЕАЭС и помещенные под таможенную 

процедуру свободного склада; б) экспорт: товары, вывезенные с территории государства-

члена ЕАЭС и помещенные под таможенную процедуру экспорта; товары, вывезенные с 

территории государства-члена ЕАЭС после завершения действия таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории; товары, вывезенные с территории государства-

члена ЕАЭС после завершения действия таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления; товары, вывезенные с территории государства-члена ЕАЭС и 

помещенные под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории; 

товары, вывезенные с территории государства-члена ЕАЭС и помещенные под 

таможенную процедуру реэкспорта, за исключением товаров, вывезенных после 
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временного хранения на территории государства-члена ЕАЭС; товары, вывезенные с 

территории государства-члена ЕАЭС, после помещения их под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли; товары, вывезенные с территории государства-члена и 

помещенные под таможенную процедуру временного вывоза на срок один год и более; 

товары, вывезенные с территории государства-члена вывезенные с территории государства-

члена после завершения действия таможенной процедуры свободного склада; товары, 

вывезенные с территории государства-члена после завершения действия таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны. Не учитываются в таможенной статистике: 

товары, перемещаемые транзитом через территорию государства-члена и вывезенные с 

территории государства-члена ЕАЭС; товары, временно ввезенные (вывезенные) на срок 

менее одного года; иностранные товары, уничтоженные на территории государства-члена 

ЕАЭС. В целях обеспечения достоверности данных таможенной статистики проводятся 

работы по сопоставительному анализу результатов торговли стран-членов ЕАЭС и 

выявлению на основе сопоставительного анализа причин возможных расхождений. 

Таможенными органами могут представляться данные таможенной статистики, не 

содержащие государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 

тайну либо другую конфиденциальную информацию, заинтересованным в их получении 

организациям государства-члена ЕАЭС.  

Изучение таможенной статистики необходимо: при создании нового предприятия, 

планирующего заниматься сбытом продукции на внешнем рынке, в процессе планирования 

расширения организации по товарному ассортименту и при выходе на новые рынки сбыта, 

в процессе разработки маркетинговых стратегий для поиска новых географических потоков 

для продукции предприятия, во время проведения анализа и оценки деятельности фирмы 

на внешнем рынке, др. Основной источник информации для ведения статистики внешней 

торговли товарами – это сведения, содержащиеся в декларациях на товары и иных 

документах, представляемых таможенным органам государств-членов ЕАЭС. Для 

формирования таможенной статистики используются следующие показатели: 1) отчетный 

период; 2) направление товаропотока (ввоз или вывоз); 3) страна происхождения; 4) страна 

назначения; 5) торгующая страна; 6) страна отправления; 7) статистическая (таможенная) 

стоимость; 8) код и наименование товара; 9) вес нетто; 10) вес брутто; 11) количество товара 

в дополнительных единицах измерения; 12) код и наименование дополнительных единиц 

измерения; 13) характер сделки; 14) таможенный режим; 15) особенность декларирования 

товара; 16) специальная таможенная процедура; 17) иное. Момент учета товаров: 1. Товары 

учитываются по дате выпуска товара (принятия первоначального решения о выпуске 

товара), проставленной в декларации на товары. 2. Товары, перемещаемые посредством 

стационарного транспорта (трубопроводным транспортом, по линиям электропередачи и 

др.), учитываются в месяце, в котором осуществлена поставка товара. 3. Момент учета 

товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, перемещаемых в виде отдельных компонентов в течение 

определенного периода времени, устанавливается в соответствии с законодательством 

государств-членов.  

 

В.3. Информационные технологии при осуществлении таможенных операций 
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Таможенный кодекс ЕАЭС регламентирует использование информационных систем 

и информационных технологий: «1. Таможенные операции могут совершаться с 

использованием информационных систем и информационных технологий таможенных 

органов, декларантов и иных заинтересованных лиц, а также информационных систем 

государственных органов (организаций) государств-членов в рамках информационного 

взаимодействия. 2. Разработка, создание, внедрение, эксплуатация, сопровождение, 

модернизация информационных систем, информационных технологий и средств защиты 

информации, используемых при совершении таможенных операций, осуществляются в 

соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС. 3. Таможенными органами 

применяются информационные системы и информационные технологии, разрабатываемые, 

производимые и (или) приобретаемые таможенными органами в соответствии с 

законодательством государств-членов ЕАЭС». Информационные таможенные технологии 

– это совокупность базирующихся на действующем в стране законодательстве способов и 

средств информационного обеспечения, в первую очередь, таможенного оформления и 

контроля таможенным и органами в рамках их компетенции. Таможенные службы ЕАЭС 

имеют возможность в автоматическом режиме совершать следующие виды таможенных 

операций: автоматическая регистрация таможенных деклараций, подаваемых в виде 

электронного документа (декларация на товары, транзитная декларация, пассажирская 

таможенная декларация, декларация на транспортное средство), автоматическая 

регистрация деклараций таможенной стоимости, автоматический выпуск товаров, 

автоматическое формирование ряда таможенных документов, др. 

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных органов 

включает: 1. АС Оперативного управления таможенной деятельностью. 2. АС учета и 

контроля транспортных средств. 3. АС контроля таможенной стоимости. 4. ИРС контроля 

таможенных платежей. 5. КПС правоохранительного блока таможенных органов. 6. АС 

ситуационного центра ГТК. Осуществляется переход от использования информационных 

ресурсов только для целей информационного обеспечения функциональной деятельности 

таможенной службы к развитию информационных коммуникационных технологий 

взаимодействия с иными органами власти и участниками внешнеэкономической 

деятельности путем создания отдельных функциональных информационных систем. В 

составе Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов 

Республики Беларусь функционируют самостоятельные системы: 1. Национальная 

автоматизированная информационная система таможенной деятельности (НАСТД). Это 

комплекс программно-технических средств, обеспечивающий взаимодействие 

информационных систем декларантов, различных ведомств и таможенных органов при 

осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств. Основным назначением системы – это информационная поддержка и 

автоматизация таможенных операций, совершаемых должностными лицами таможенных 

органов и заинтересованными лицами (декларантами), с использованием письменных и 

электронных документов, а также обеспечение информационного взаимодействия 

таможенных органов с заинтересованными лицами и таможенными службами иных 

государств. 2. Система «Расчет» (ЕРИП). Это автоматизированная информационная 

система единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП). Она создана 

Национальным банком Республики Беларусь в целях упрощения организации приема 
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платежей от физических и юридических лиц. 3. Электронное предварительное 

информирование (ЭПИ) позволяет заявить о том или ином товаре или транспортном 

средстве заблаговременно – до фактического пересечения ими границы, до ввоза на его 

территорию ЕАЭС. Это автоматизированная информационная система взаимодействия 

таможенных органов с экспедиторами, перевозчиками таможенными брокерами и другими 

заинтересованными лицами. 4. Национальная система анализа и управления рисками. Это 

автоматизированная информационная система, позволяющая обеспечить эффективный 

таможенный контроль, исходя из принципа выборочности, основанного на оптимальном 

распределении ресурсов таможенной службы. Система обеспечивает контроль за 

практической реализацией мер по предотвращению или минимизации рисков, оценку 

эффективности применяемых мер по управлению рисками и корректировка 

управленческих решений, накопление и анализ информации о результатах применения 

отдельных форм таможенного контроля. 

Совершенствование процессов таможенного администрирования: 1. Совершение 

таможенных операций и проведение таможенного контроля в электронной форме в 

отношении воздушных судов. 2. Совершение таможенных операций в электронном виде в 

отношении товаров, перемещаемых физическими лицами. 3. Совершение таможенных 

операций в отношении товаров, перемещаемых по реестрам экспресс-грузов в электронной 

форме. 4. Организация электронного взаимодействия с СВХ. 5. Разработка и апробация 

технологий безбумажного взаимодействия с железной дорогой. 6. Иное. Прослеживаемость 

товаров – это возможность отследить путь каждой позиции от ее производства к 

потребителю на внутреннем рынке ЕАЭС. Для этой цели применяется система 

прослеживания товаров. Основа – Указ Президента Республики Беларусь «О 

прослеживаемости товаров». Преимущества системы: обеспечение прозрачности 

передвижения продукции по территории страны и за ее пределами; обеспечение снижения 

количества неучтенной и не вошедшей в систему импортной продукции (контрафакта); 

расширение области налоговых отчислений благодаря учету каждой позиции; развитие 

конкуренции как внутри страны, так и при экспорте в страны ЕАЭС; повышение качества 

продукции, которая поступает конечному покупателю. Для маркировки продукции создана 

государственная информационная система «Электронный Знак». Для прослеживаемости – 

программный комплекс «Система прослеживаемости товаров» (ПК СПТ) АИС «Расчет 

налогов». 

Таблица 2 – Различия между системами маркировки и прослеживаемости 

 

 

Технология прослеживаемости включает: а) документарную прослеживаемость 

товаров, представляющую собой определенную постоянно обновляющуюся базу данных с 

информацией, полученной из товаросопроводительной документации в электронном виде; 
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б) прослеживаемость маркированных товаров, т. е. получение информации о товарах 

посредством использования маркировки на данных товарах в виде штрихового кода. 

 

В.4. Электронное таможенное декларирование 

 

Таможенное декларирование – это заявление декларантом таможенному органу 

сведений о товарах, выбранной таможенной процедуре или других сведений, которые 

необходимы для выпуска товаров. Декларирование товаров имеет две основные формы: 

подача документов в письменной форме, подача документов в электронной с 

использованием таможенной декларации. Электронное декларирование товаров (ЭД) и 

взаимодействие с таможенным инспектором осуществляется через Интернет по 

защищенному соединению. Система электронного декларирования построена таким 

образом, что подключенный к ней декларант может проводить таможенное оформление 

грузов в любом месте, где есть Интернет. С помощью технологий электронного 

декларирования время осуществления таможенных операций сокращается. Цели 

электронного таможенного декларирования: сокращение бумажного документооборота; 

ускорение таможенных процедур и таможенного контроля товаров; ускорение процесса 

уплаты таможенных платежей; снижение затрат, связанных с совершением таможенных 

операций и таможенным контролем; использование режима удаленного доступа при 

проведении таможенных процедур. В Республике Беларусь применяется Национальная 

автоматизированная информационная система электронного декларирования (НАСЭД). 

Это система, осуществляющая автоматизацию таможенных операций, совершаемых 

должностными лицами таможенных органов и заинтересованными лицами (декларантами), 

с использованием письменных и электронных документов, обеспечивающая 

информационное взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь с 

заинтересованными лицами и таможенными службами иных государств. 

Процесс электронной формы декларирования включает: 1. Подготовка 

необходимого пакета документов (декларация на товары (ДТ), декларация таможенной 

стоимости и др.) – подготовка может осуществляться путем занесения информации 

вручную или с помощью дублирования информации, используя уже существующие 

декларации с аналогичными товарами. 2. Подготовка документов, указанных в ДТ и 

передача данных документов в Электронный архив декларанта – в случае, если документ 

уже был добавлен в Архив и в него не были внесены изменения, то повторно документ не 

отправляется. 3. Открытие процедуры и передача ДТ в таможенный орган – после 

успешного открытия процедуры ДТ автоматически отправляется в таможенный орган, при 

этом есть возможность настойки отправления ДТ, после оплаты сборов с помощью системы 

удаленной оплаты таможенных платежей. 4. Работа декларанта с электронными 

сообщениями, получаемыми от инспектора при информационном обмене. 5. Выпуск ДТ – 

при выпуске груза участнику ВЭД приходит «Уведомление о выпуске товара» или, в 

случае, если выпуск товара является невозможным по каким-либо причинам, «Отказ в 

выпуске». 6. Занесение изменений в ДТ, после выпуска товаров, – после выпуска товаров 

по решению таможенного органа, по инициативе декларанта возможно внесение изменений 

в ДТ. Участники ВЭД имеют право выбирать схему декларирования товаров при 
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проведении таможенного декларирования: 1. Без посредников (участник ВЭД – 

таможенный орган). Участнику ВЭД необходимо самому подготовить необходимый пакет 

документов, подать документы в таможенный орган и нести ответственность за 

информацию). 2. Один посредник (участник ВЭД – таможенный представитель (или 

оператор) – таможенный орган). 3. Два посредника (участник ВЭД – таможенный 

представитель – оператор – таможенный орган). 

Обязательные сведения в документах: 1. Информация об отправителе, получателе, 

перевозчике (наименование и адрес). 2. ФИО водителя, серия, номер, дата выдачи его 

паспорта. 3. К-во грузовых мест. 4. Марка и регистрационный номер, VIN, номер 

техпаспорта автомобиля и прицепа (полуприцепа). 5. Код товара (не менее 6 знаков). 

6. Конкретное наименование товара. 7. Вес брутто и стоимость по каждому коду товара. 

8. Если по ТНВЭД требуется дополнительная единица измерения, то кол-во товара в 

штуках, парах, квадратных метрах и т.д. 9. Пункт ввоза на территорию ТС. До прибытия на 

границу необходимо: 1. Зайти на сайт Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь (www.customs.gov.by, «электронная таможня – предварительное электронное 

предоставление сведений физическими лицами») или на сайт таможни. 2. Нажать вкладку 

«заполнение формы таможенной декларации». 3. Зарегистрироваться в кабинете учета 

пользователей и заполнить электронную форму таможенной декларации, указав 

необходимые сведения. 4. Зарегистрировать предварительное уведомление и получить 

уникальный идентификационный номер предварительного уведомления (УИНП). 

5. Распечатать 2 экземпляра таможенной декларации. Преимущества по сравнению с 

традиционным декларированием: 1. Отказ от бумажного товарооборота. 2. Возможность 

поддерживать связь с декларантом и должностными лицами таможенных органов на 

расстоянии. 3. Открытость процесса осуществления таможенных операций. 4. Повышение 

скорости таможенного оформления товаров. 5. Возможность подтверждения прибытия 

товара. 6. Доступность электронного таможенного декларирования. 7. Возможность 

хранить необходимые документы на таможенном сервере. 

 

ТЕМА 9. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ 

 

1. Понятие и формы правоохранительной деятельности таможенных органов. 

2. Правонарушения в таможенной сфере. 

3. Административные правонарушения в области таможенного дела. 

4. Дисциплинарные взыскания. 

5. Профилактика правонарушений. 

 

В.1. Понятие и формы правоохранительной деятельности таможенных органов 

 

Важнейшей функцией государства является защита прав и свобод личности. В этих 

целях создаются и функционируют правоохранительные органы, которые обязаны 

осуществлять любые доступные меры и действия для осуществления защиты законных 

прав и интересов различных субъектов. Функции таможенных органов: административное 

регулирование общественных отношений в таможенной сфере, правоохранительная. 
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Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни являются 

государственными правоохранительными органами. Правоохранительная деятельность 

таможенных органов – основанная на законе деятельность по охране общественных 

отношений в сфере таможенного дела. Таможенные органы входят в систему 

правоохранительных органов Республики Беларусь. Они на основе закона и в 

соответствующих формах призваны обеспечить: законность и правопорядок, защиту прав 

и интересов граждан, общества и государства, предупреждать, пресекать правонарушения 

применять государственное принуждение или воздействие к лицам, нарушившим закон и 

правопорядок. Правоохранительная деятельность таможенных органов – это разновидность 

государственной деятельности, проявление внутренних и внешних функций государства в 

сфере таможенных правоотношений.  

Цель – обеспечении соблюдения, использования, исполнения, применения норм 

государственного, административного, таможенного, гражданского и других областей 

права в сфере деятельности таможенных органов. Соблюдение нормы права в сфере 

деятельности таможенных органов – это следование субъектов права (должностных лиц 

таможенных органов и участников ВЭД) ее предписаниям, воздержание от действий, 

запрещенных нормой права. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

осуществляется в порядке реализации функций, возложенных на них. Формы 

правоохранительной деятельности таможенных органов: 1. Административно-правовая – 

проявляется в обнаружении путем осуществления таможенного и валютного контроля, 

таможенного оформления товаров, внутриорганизационной управленческой деятельности 

и поддержания контактов с другими органами государства признаков и фактов 

административных нарушений, нарушений уголовного, таможенного, валютного, 

налогового и иных видов законодательства. 2. Административно-процессуальная – 

выражается в совершении действий, направленных на проверку выявленных фактов 

отклонений от таможенных норм и правил, на выявление причастных к нарушению лиц, на 

квалификацию деяний, на установление мер ответственности за них на принятие мер по 

предотвращению или минимизации ущерба интересам государства от противоправных 

деяний. 3. Уголовно-процессуальная – проявляется в возбуждении уголовных дел по 

фактам или признакам уголовных преступлений в сфере таможенного дела, в производстве 

дознания по таможенным преступлениям. Таможенные органы Республики Беларусь 

являются органами дознания и ведут процесс по уголовным делам в порядке, 

установленным Уголовным кодексом Республики Беларусь. 4. Обеспечение собственной 

безопасности в сочетании мер внутреннего административного контроля, оперативно-

розыскных мер, мер физической, военной, технической охраны таможенных объектов, 

сотрудников и членов их семей. 5. Оперативно-розыскная – сочетает элементы 

правоохранительной (криминалистической) и специальной (разведывательной, розыскной) 

деятельности. Таможенные органы Республики Беларусь осуществляют оперативно-

розыскную деятельность в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскные 

мероприятия таможенных органов – мероприятия, которые имеют право проводить (гласно 

или негласно) таможенные органы согласно Закону Республики Беларусь «Об оперативно-

розыскной деятельности». Включают: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов 
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для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и 

документов; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, др. 

 

В.2. Правонарушения в таможенной сфере 

 

Характерные виды нарушений: незаконное перемещение через таможенную границу 

таких товаров, как наркотики, оружие и др.; перемещение через таможенную границу одних 

товаров под видом других; искажение сведений о перемещаемых через таможенную 

границу товарах: количестве, стоимости, качестве и др. Мотив – желание получить 

значительный доход любым доступным путем. Для реализации правоохранительных 

функций на таможнях созданы отделы по борьбе с контрабандой и административными 

таможенными правонарушениями. Деятельность данных отделов организуется и 

координируется одноименным управлением Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь. Ответственность за нарушения в сфере таможенного дела 

регулируется нормами различных отраслей права. Направления оперативно-розыскной 

деятельности: 1. Борьба с правонарушениями в таможенной сфере. 2. Обеспечение 

собственной безопасности таможенных органов. Правонарушения в таможенной сфере: 1. 

Преступления. 2. Нарушения таможенных правил. 3. Дисциплинарные проступки, 

посягающие на деятельность таможенных органов. Таможенное преступление – это 

общественно опасное виновное деяние, посягающее на установленный порядок 

перемещения через таможенную границу Республики Беларусь, порядок таможенного 

контроля, взимания и уплаты таможенных платежей. Виды таможенных преступлений: 

контрабанда; незаконный экспорт объектов экспортного контроля; невозвращение на 

территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей; уклонение от уплаты 

таможенных платежей. 

 

Рисунок 22 – Состав таможенного проступка 
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Контрабанда (от итал. сontro – против, bando – постановление) – это перемещение в 

крупном размере через таможенную границу товаров и ценностей, запрещенных или 

ограниченных к такому перемещению, совершенное: помимо или с сокрытием от 

таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств 

таможенной идентификации, либо сопряженное с не декларированием или недостоверным 

декларированием. Контрабанда признается оконченным преступлением с момента 

фактического пересечения товаром таможенной границы, а до тех пор, пока такое 

перемещение не завершилось, содеянное лишь содержит признаки приготовления или 

покушения на контрабанду. Преступления, связанные с контрабандой, причиняют вред: 

экономической безопасности страны (незаконный вывоз сырья и др.); общественной 

безопасности страны (незаконное перемещение наркотических и психотропных веществ, 

оружия); безопасности страны (оборот оружия массового поражения), др. Контрабанда 

наносит вред всем сферам деятельности: политической, экономической и социальной. Этот 

вред проявляется и в ухудшении отношений со странами, через которые или из которых 

поступает контрабандный товар. Незаконный экспорт объектов экспортного контроля – это 

незаконный экспорт товаров, технологий, услуг и иных объектов экспортного контроля, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Беларуси 

историко-культурных ценностей – это умышленное невозвращение в установленный срок 

на территорию Беларуси историко-культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если 

такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Уклонением от уплаты таможенных платежей – это уклонение, при котором 

сумма неуплаченных таможенных платежей превышает в две тысячи раз размер базовой 

величины, установленной на день совершения преступления.  

Объекты экспортного контроля (специфические товары): товары, технологии и 

услуги, предусмотренные международными договорами и обязательствами Республики 

Беларусь, касающиеся международной и национальной безопасности. Экспортный 

контроль основывается на разрешительном механизме осуществления экспорта и импорта 

контролируемых товаров и технологий. 

 

В.3. Административные правонарушения в области таможенного дела 

 

Таможенные органы могут вести административный процесс (осуществлять 

производство) по делам об административных правонарушениях и привлекать лиц к 

административной ответственности в соответствии с законодательством государств-членов 

ЕАЭС. Поскольку таможенные нарушения, как правило, носят международный характер, 

таможенные органы в этом направлении реализуют международное сотрудничество. Оно 

предполагает соответствующее взаимодействие с международными таможенными 

организациями, таможенными и иными компетентными органами иностранных государств. 

Основные виды административной ответственности: предупреждение, наложение штрафа. 

В основе: виновность деяния – деяние совершено умышленно или по неосторожности. 

Нарушения таможенных правил (административные правонарушения в области 

таможенного дела) – это нарушающие таможенное законодательство Республики Беларусь 
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виновные действия (или бездействие) физического или юридического лица, за которые 

установлена административная ответственность. Назначение административного 

наказания: 1) юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за 

данное правонарушение виновное физическое лицо, 2) привлечение к административной 

или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. Нарушения таможенных 

правил, за которые установлена административная ответственность: 1. Нарушение 

установленного срока представления статистической декларации. 2. Незаконный ввоз, 

перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка 

и хранение этилового спирта и табачного сырья, а также продажа алкогольных напитков 

собственного производства. 3. Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в 

Республике Беларусь. 4. Нарушение порядка и срока исполнения поручения, решений 

налогового и таможенного органа о перечислении налога, сбора (пошлины), пени. 

5. Неисполнение банком решения налогового или таможенного органа о приостановлении 

операций по счетам плательщика, налогового агента, иного обязанного лица. 6. Выдача без 

разрешения таможенного органа Республики Беларусь, утрата или не доставление в 

таможенный орган Республики Беларусь товаров, транспортных средств и документов на 

них. 7. Не вывоз за пределы таможенной территории Республики Беларусь либо 

невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств. 8. Пользование или 

распоряжение товарами и транспортными средствами с нарушением таможенного режима. 

9. Незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Республики Беларусь. 10. Не декларирование либо недостоверное декларирование товаров 

и (или) транспортных средств. 11. Нарушение порядка декларирования товаров и 

транспортных средств. 12. Приобретение, транспортировка, хранение, пользование или 

распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную 

территорию Республики Беларусь с нарушением таможенных правил. 13. Нарушение 

порядка пользования или распоряжения условно выпущенными товарами и транспортными 

средствами. 14. Не уведомление о пересечении таможенной границы Республики Беларусь. 

15. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы. 16. Не остановка 

транспортного средства в месте, определенном таможенным органом, либо его отправление 

с места стоянки. 17. Проведение операций с товарами и транспортными средствами без 

разрешения таможенного органа. 18. Изменение, уничтожение, повреждение либо утрата 

средств идентификации. 19. Нарушение порядка помещения товаров и транспортных 

средств на хранение. 20. Непредставление товаров и транспортных средств в месте 

доставки и невручение документов на них. 21. Неправомерные операции с товарами и 

транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, 

изменение их состояния, пользование и распоряжение ими. 22. Непредставление 

таможенному органу Республики Беларусь отчетности и несоблюдение порядка ведения 

учета. 23. Нарушение порядка переработки товаров. 24. Управление транспортным 

средством или выпуск в эксплуатацию транспортного средства без договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

25. Нарушение порядка использования иностранной безвозмездной помощи. 26. Заведомо 

ложное объяснение либо заявление. 27. Уклонение от явки в орган, ведущий 

административный или уголовный процесс. 
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Административный процесс, осуществляемый таможенными органами, 

предполагает следующие действия: выявление фактов нарушения таможенного 

законодательства, имеющих характер административных правонарушений; сбор 

доказательств, опрос свидетелей и др.; ведение протоколов по делам об административных 

таможенных правонарушениях; привлечение виновных лиц к административной 

ответственности. Административный процесс таможенными органами ведется аналогично, 

как это делают иные правоохранительные органы. 

 

В.4. Дисциплинарные взыскания 

 

Должностной проступок может выражаться: в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении возложенных на служащих таможенных органов обязанностей, в однократном 

нарушении дисциплины, в нарушении в служебной сфере таможенного законодательства, 

др. Дисциплинарная ответственность – это наложение дисциплинарных взысканий 

субъектами дисциплинарной власти на подчиненных им членов коллективов за 

дисциплинарные проступки и иные правонарушения. Дисциплинарное взыскание 

налагается в порядке служебного подчинения, т. е. должностным лицом, которому 

служащий подчинен по службе и который обладает в отношении служащего 

дисциплинарной властью. По результатам проведения дисциплинарного производства 

ответственности подлежит только должностное лицо, которое находится в подчинении у 

определенного руководителя таможенного органа. Сам процесс носит упрощенный 

характер. Дисциплинарные взыскания за проступки должностных лиц таможенных органов 

регламентированы положениями дисциплинарного устава должностных лиц таможенных 

органов Республики Беларусь. Дисциплинарный устав определяет: содержание служебной 

дисциплины в таможенных органах, права и обязанности сотрудников таможенных 

органов, порядок применения поощрений и дисциплинарных взысканий (замечание, 

выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, 

увольнение из таможенных органов). Нарушение служебной дисциплины 

(дисциплинарный проступок) – это виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

сотрудником возложенных не него должностных обязанностей. Дисциплинарное 

производство – это урегулированная нормами административного, таможенного и 

трудового законодательства деятельность уполномоченных должностных лиц по 

привлечению работников, сотрудников и гражданских служащих таможенных органов к 

дисциплинарной ответственности. 

Стадии дисциплинарного производства: 1. Принятие решения о возбуждении 

дисциплинарного производства. На этой стадии выявляется, был ли совершен 

дисциплинарный проступок, виновно ли лицо, совершившее такие действия. 2. Служебное 

расследование (проверка). Решение о проведении служебного расследования произвольно 

принимает руководитель учреждения. 3. Принятие решения о дисциплинарном наказании. 

Дисциплинарное взыскание налагается лицом (руководителем) или органом, назначившим 

(имеющим право назначать) на должность лицо, совершившее служебный проступок. 

4. Обжалование решения о дисциплинарном взыскании. Дисциплинарное взыскание может 

быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда. 5. Исполнение 

наложенного взыскания. Порядок исполнения приказа о применении дисциплинарного 
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взыскания во многом зависит от избранного дисциплинарного взыскания. Служебная 

дисциплина – строгое выполнение сотрудниками таможенных органов своих служебных 

обязанностей, условий заключенных с ними контрактов, приказов начальников, а также 

требований законодательных актов, предусматривающих возможность привлечения 

сотрудников к дисциплинарной ответственности за их нарушение. Понятия 

«дисциплинарной ответственности» сотрудников таможенных органов и «служебной 

дисциплины» являются взаимообусловленными и взаимосвязанными. 

 

Рисунок 23 – Составляющие обеспечения служебной дисциплины 

 

Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года применившим его 

органом или должностным лицом по их собственной инициативе либо по ходатайству 

непосредственного руководителя, профсоюза или иного представительного органа 

(представителя) работников, а также по просьбе работника. Досрочное снятие 

дисциплинарного взыскания не применяется за совершенные грубые нарушения трудовой 

дисциплин. 

 

В.5. Профилактика правонарушений 

 

Профилактика правонарушений – 1) деятельность по применению мер общей и (или) 

индивидуальной профилактики правонарушений субъектами профилактики 

правонарушений в соответствии с актами законодательства; 2) деятельность субъектов 

профилактики правонарушений по выявлению причин правонарушений и условий, 

способствующих их совершению, и принятию мер по их устранению, воздействию на 

социальные процессы и явления в целях недопущения противоправного поведения 

граждан, осуществляемая в соответствии с актами законодательства. Субъекты 

профилактики правонарушений – таможенные органы. Государственный таможенный 

комитет Республики Беларусь и таможни осуществляют меры: 1) общей и 

2) индивидуальной профилактики правонарушений в рамках своей компетенции. Общие 

меры профилактики, применяемые таможенными органами: внесение представлений, 

вынесение предписаний. При выявлении условий, способствующих правонарушения, 

субъект профилактики вправе вынести письменное требование об их устранении: 

представление об устранении условий, способствующих совершению правонарушений. 

Выносится предписание об устранении нарушений законодательства – при обнаружении 

нарушения законодательства, которое носит явный характер и может причинить 

существенный вред правам, свободам и законным интересам граждан, правам и законным 

интересам организаций, государственным или общественным интересам. Предписание 

содержит: указание на акт законодательства, который нарушен, характер правонарушения, 
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конкретные предложения о мерах по его устранению и подлежит немедленному 

исполнению. Другие меры профилактики правонарушений: 1. Разработка и утверждение 

региональных комплексных программ по профилактике правонарушений. 2. Проведение 

профилактических мероприятий. 3. Правовое просвещение граждан. 4. Иные меры. 

С целью исключения субъективного подхода при выборе объектов контроля и 

повышения его эффективности для проведения профилактических таможенных проверок 

ведется работа по совершенствованию технологии их организации. Система профилактики 

правонарушений в таможенных органах организуется с учетом отраслевых условий. Она 

основывается на принципах: законности, гуманизма, плановости, системности, защиты и 

соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, индивидуального подхода к 

сотрудникам и гражданам, в отношении которых имеются основания для принятия мер 

профилактики правонарушений, скоординированности действий и оперативного 

взаимодействия с другими субъектами профилактики правонарушений, ответственности 

должностных лиц за нарушение законодательства Республики Беларусь в области 

профилактики правонарушений, др. Задачи профилактики правонарушений: устранение 

причин и условий совершения противоправных деяний, исключение, правового нигилизма, 

повышение уровня правовой культуры, минимизация ущерба и потерь от правонарушений. 

Важное условие профилактики таможенных правонарушений и преступлений – 

формирование условий, при которых участнику ВЭД выгодно быть честным и 

законопослушным. Условия, при которых реализуются преимущества: сокращение сроков 

поставки товара, эффективное использование транспорта, отсутствие штрафов и наказаний, 

гарантированное соблюдение условий внешнеторговых контрактов и др. Важная задача – 

унификация законодательства, регламентирующего административную ответственность в 

странах-членах ЕАЭС. В настоящее время каждая страна применяет свои нормы 

ответственности за таможенные правонарушения и преступления, которые отличаются 

мерой ответственности (строгостью наказания) за аналогичные нарушения или 

преступления, юридической трактовкой. 

 

ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

1. Роль международного таможенного сотрудничества в развитии 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Правовое регулирование международного таможенного сотрудничества. 

3. Формы международного таможенного сотрудничества. 

4. Участие таможенных органов Беларуси в работе Всемирной таможенной 

организации, Союзное государство России и Беларуси. 

 

В.1. Роль международного таможенного сотрудничества в развитии 

внешнеэкономической деятельности 

 

Развитие международного сотрудничества в сфере таможенной политики – это 

важное условий укрепления деятельности таможенных органов (в условиях динамично 

меняющегося мира никакая страна не может развиваться самостоятельно). Тенденция 
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развития таможенного сотрудничества между странами обусловливается возросшей 

взаимозависимостью экономик. Она выражается в двусторонних и многосторонних 

соглашениях для успешного регулирования ВЭД. Одна из функций таможенных органов – 

расширение международного сотрудничества с зарубежными таможенными службами. 

Международное таможенное сотрудничество – политическое явление. В условиях 

усиливающейся глобализации международное таможенное сотрудничество 

рассматривается как один из важнейших факторов, определяющих развитие 

интеграционных процессов. Международное таможенное сотрудничество способствует 

защите национальных экономических интересов, является средством регулирования 

экспортно-импортных операций. Задачи международного таможенного сотрудничества – 

совместное участие в решении проблем по упрощению и гармонизации таможенных 

процедур, оказание взаимопомощи в таможенной сфере. Межгосударственные соглашения, 

содержащие обязательнее нормы и правила таможенной деятельности, играют важную роль 

в создании равных возможностей для практики ведения таможенного контроля и 

совершения таможенных операций при осуществлении экспортно-импортных операций 

операторами ВЭД, беспрепятственного открытия, расширения и ведения бизнеса. При 

развитии международного таможенного сотрудничества необходимо учитывать 

особенности географического положения страны. 

Важным является необходимость налаживания организации тесного сотрудничества 

в погранично-таможенной сфере с государствами, непосредственно граничащими с 

республикой. Международное сотрудничество Беларуси с зарубежными государствами 

(более чем 50 странами мира) развивается во многих сферах. Среди них: в сфере 

нераспространения оружия массового поражения, в сфере борьбы с международным 

терроризмом и торговлей наркотиками, в сфере острых экологических проблем в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, др. Беларусь подписала соглашения о 

сотрудничестве с: Алжиром, Грузией, Израилем, Италией, Кореей, Сербией, Словакией, 

Латвией, Молдовой, Таджикистаном, Турцией, Узбекистаном и Европейской 

экономической комиссией ООН, др. Международное сотрудничество в области 

таможенной деятельности способствует: развитию правовых, технических и 

административных основ для упрощения таможенных процедур, расширению круга 

торговых партнеров, поиску новых рынков сбыта товаров и услуг, др. 

Экономическая интеграция осуществляется посредством следующих уровней: 

1. Заключение преференциальных торговых соглашений. Многие страны мира используют 

преференциальные торговые соглашения в качестве инструмента внешнеторговой 

политики, направленного на защиту и гарантию своих интересов. Преференциальные 

торговые соглашения – это соглашение стран о предоставлении друг другу определенных 

преференций в виде снижения налогов, таможенных пошлин, освобождения от платежей, 

предоставления выгодных кредитов перед третьими странами, которые не участвуют в 

данном соглашении. 2. Создание зоны свободной торговли. Зона свободной торговли – это 

региональные объединения стран, в рамках которых осуществляется беспошлинная 

торговля. Страны-участники зоны свободной торговли проводят единую внешнеторговую 

политику в отношении третьих стран, устанавливают единый таможенный тариф по единой 

таможенной территории. Зона свободной торговли предусматривает отмену таможенных 

тарифов (пошлин) во взаимной торговле. Зоны свободной торговли способствуют: 
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развитию торговой политики стран-участниц, создают благоприятные условия их 

предпринимателям формировать экспортно-ориентированные производства, способствуют 

выполнению своевременно принятых обязательств, развитию и совершенствованию ВЭД, 

более гибкому приспособлению к международной практике, др. 3. Формирование 

Таможенного союза. Создание Таможенного союза – это этап в экономическом 

сотрудничестве государств. Таможенный союз предусматривает: отмену между странами-

участницами национальных таможенных тарифов создание общей единой системы 

тарифного и нетарифного регулирования в отношении третьих стран. Таможенный союз 

означает беспрепятственное передвижение товаров на всей таможенной территории, где 

действует единый механизм таможенного и торгового регулирования, санитарного, 

ветеринарного, фитосанитарного контроля. Он требует создания более развитой системы 

межгосударственных органов, координирующих проведение согласованной 

внешнеторговой политики. Зона свободной торговли отличается от таможенного союза. В 

зоне свободной торговли отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также 

количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международными 

соглашениями. Зона свободной торговли призвана обеспечить беспошлинную торговлю 

товарами между государствами-участниками. В Таможенном союзе предусмотрена единая 

таможенная территория, где гарантирована беспошлинная торговля между странами-

членами и общий таможенный тариф по отношению к странам, не входящим в 

Таможенный союз. В зависимости от взаимодействия между странами выделяют шесть 

стадий экономической интеграции. Экономическая интеграция начинается с 

межгосударственных торговых соглашений. В результате на первой стадии образуются 

зоны определенных торговых договоренностей между странами (зоны преференций). 

 

Таблица 3 – Примеры интеграционных объединений стран 

 

 

В.2. Правовое регулирование международного таможенного сотрудничества 

 

Международное сотрудничество в сфере таможенного дела предполагает развитие 

правовых, технических и административных основ для упрощения общепринятых 

таможенных процедур, норм и правил ВТамО при пресечении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу стран мира. Международное сотрудничество в сфере 

таможенного дела складывается в ходе сотрудничества государств и других субъектов 

международного права по вопросам разработки и обеспечения порядка и правил 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы государств. 
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Вклад в развитие международно-правового таможенного режима внесли международные 

организации: 1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Это много-

сторонний международный договор, которым установлен универсальный 

общеобязательный режим международной торговли товарами. 2. Всемирная торговая 

организация (ВТО). Заменила собой ГАТТ в качестве международного органа, 

занимающегося глобальными правилами торговли между государствами. Высший орган 

ВТО – Министерская Конференция. В подчинении Совета – специальная комиссия по 

торговой политике стран-участниц, призванная следить за выполнением обязательств в 

рамках ВТО. Генеральный Совет руководит: Советом по товарной торговле (Совет-ГАТТ), 

Советом по торговле услугами, Советом по вопросам торговых аспектов прав 

интеллектуальной собственности, др. 3. Всемирная таможенная организация (ВТамО). 

Высшие органы ВТамО – это Совет, представленный руководителями таможенных служб 

всех стран-членов ВТамО, Политическая комиссия (в составе 24 стран-членов), 

Финансовый комитет (в составе 17 стран-членов). Постоянно действующий орган – 

Секретариат ВТамО с штаб-квартирой в Брюсселе. 4. Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), другие. 

Международное таможенное сотрудничество регулируется рядом международных 

нормативных документов. Это двусторонние и многосторонние соглашения государств, 

специальные программы различных международных организаций, включающие основные 

направления правового регулирования таможенных правоотношений. Международное 

таможенное сотрудничество реализуется на основе норм международного таможенного 

права. Это система норм и принципов, регулирующих отношения, складывающиеся между 

государствами и международными межправительственными организациями в ходе их 

сотрудничества в сфере таможенной деятельности. Задачи международного таможенного 

права: регулирование межгосударственных отношений, налаживание торгово-

экономических отношений с международными организациями в процессе их 

сотрудничества, развитие партнерских отношений и соперничества, защита их 

независимости, охрана индивидуальных и коллективных интересов, др. 

Международное право – это система международных договорных и обычных норм, 

устанавливаемых государствами и иными субъектами международного права и 

регулирующих международные отношения. Включает: экологическое право, 

экономическое право, торговое право, морское право, таможенное право, др. Принципы 

международного таможенного права: 1. Принцип содействия становлению нового 

экономического порядка, основанного на справедливости, суверенном равенстве 

национальных экономик, взаимозависимости, общности интересов, взаимной и равной 

выгоде в таможенном сотрудничестве между всеми государствами независимо от их 

экономических и социальных систем. Принцип является конкретизацией принципа 

сотрудничества государств в экономической и таможенной сфере. 2. Принцип запрещения 

прямых или косвенных действий, имеющих целью препятствовать осуществлению 

экономического суверенитета государств. Является продолжением принципов 

международного права: невмешательство во внутренние дела и уважение государственного 

суверенитета. 3. Принцип обеспечения постоянного и возрастающего расширения и 

либерализации международной торговли. Он основывается на универсальном применении 

режима наиболее благоприятствующей нации. Режим наиболее благоприятствуемой нации 
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является одним из главных принципов международного экономического права. 4. Принцип 

равноправного использования государствами преимуществ международного разделения 

труда. Он способствует развитию торгового обмена товарами с соблюдением равноправия 

всех форм собственности на основе использования выгод от сложившихся форм 

интернационализации хозяйственной жизни. Принцип закрепляет сложившийся 

международный экономический порядок, конкретизирует его в направлении 

регулирования товарных потоков. 5. Принцип содействия экономическому росту стран и 

преодоления экономического разрыва между промышленно развитыми и развивающимися 

странами для укрепления экономического суверенитета стран. 6. Принцип 

совершенствования механизма международного таможенного сотрудничества в рамках 

конференций континентального, регионального и субрегионального масштаба как средства 

укрепления мира, повышения уровня благосостояния народов и их экономического 

суверенитета. 7. Принцип проведения в жизнь национальной и международной тарифной 

политики в направлении осуществления международного разделения труда в соответствии 

с потребностями стран и всего международного сообщества. 

Задачи участия государств в развитии таможенного сотрудничества: разработка 

перспективных направлений таможенного сотрудничества; унификация и гармонизация 

таможенных правил; установление согласованных видов, методов и форм таможенного 

контроля; унификация таможенных льгот и недопущение дискриминации при разработке 

таможенных тарифов; создание таможенных союзов и организаций; актуализация вопросов 

оказания взаимной помощи между таможенными органами государств, др. Направления 

международного таможенного сотрудничества стран: таможенное сотрудничество 

государств на международном уровне в рамках универсальных и специализированных 

организаций; таможенное сотрудничество на региональном уровне: двустороннее 

межгосударственное сотрудничество и сотрудничество в рамках региональных 

объединений. 

 

В.3. Формы международного таможенного сотрудничества 

 

Международное таможенное сотрудничество осуществляется в определенных 

формах – это организационно-правовые положения, в рамках которых осуществляется 

международное таможенное сотрудничество. 1. Сотрудничество в рамках международных 

организаций. Степень активности участия таможенных органов страны в международных 

институтах сотрудничества и региональных экономических объединениях по заключению 

соглашений: об информационном обмене, о создание единых информационных ресурсов 

путем заключения международных соглашений и договоров. 2. Сотрудничество в рамках 

заключения международных договоров на двусторонней и многосторонней основе. 

3. Сотрудничество в рамках международных межправительственных конференций – это 

коллективные органы государств, самостоятельно решающие вопросы систематизации и 

унификации норм международного таможенного права. Известны: Конвенция о 

таможенных льготах для туристов; Таможенная конвенция о временном ввозе частных 

дорожных перевозочных средств, др. Многостороннее таможенное сотрудничество 

подразделяется на: универсальное сотрудничество, региональное сотрудничество. 

Универсальное сотрудничество – осуществляется в рамках всего мирового сообщества 
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(например, взаимодействие с ООН), где рассматриваются проблемы таможенной 

деятельности на глобальном уровне. Таможенное сотрудничество на региональном уровне 

– сотрудничество в рамках стран СНГ, ЕАЭС, др., где решаются экономические вопросы и 

вопросы таможенной деятельности. Формой международного сотрудничества является 

заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между 

таможенными органами различных государств. 

Республика Беларусь активно реализует таможенную политику, направленную на 

интегрирование и тесное сотрудничество в таможенной сфере. Таможенное дело в 

Республике Беларусь развивается в направлении гармонизации и унификации с 

общепринятыми международными нормами и практикой. Сотрудничество Республики 

Беларусь в таможенной сфере реализуется по следующим аспектам: правила 

классификации и кодирования товаров в таможенных целях, борьба с контрабандой и 

иными таможенными правонарушениями, унификация правил таможенной оценки, 

правила определения страны происхождения, организация таможенного контроля, 

упрощение и гармонизация таможенных процедур, др. СПИСОК: 1. Конвенция о создании 

Совета таможенного сотрудничества. 2. Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур. 3. Международная конвенция ООН об упрощении 

ввоза коммерческих образцов и рекламных материалов. 4. Международная конвенция о 

взаимной административной помощи в таможенных делах. 5. Соглашение о порядке 

транзита. 6. Соглашение о порядке оформления транзитных грузов. 7. Соглашение об 

упрощении и унификации процедур таможенного оформления на таможенных границах. 8. 

Соглашение о единстве управления таможенными службами. 9. Основы таможенных 

законодательств государств-участников СНГ. 10. Согласованные общие принципы 

регулирования таможенного дела в государствах-участниках Межпарламентской 

Ассамблеи стран Содружества Независимых Государств. 11. Правила определения страны 

происхождения товаров, др. 

Координирующим международно-правовым документом, формирующим 

международные нормы и правила в сфере торговли товарами, является ГАТТ/ВТО. 

Инструментами ГАТТ/ВТО, обеспечивающими взаимное согласование торговой политики 

всех его государств-членов, являются: режим наибольшего благоприятствования, 

национальный режим. Правовая система ГАТТ/ВТО нацелена на детализацию 

основополагающих принципов международной торговли. Наиболее важным методом 

регулирования международной торговли является институт таможенно-тарифной 

политики. Для регулирования внешней торговли во всех странах мира используются меры 

таможенно-тарифной политики. Они способствуют переходу экономики на 

инновационную модель развития, выполнению международных обязательств. Общая 

тенденция развития таможенно-тарифного регулирования – это уменьшение тарифного 

протекционизма и ослабление тарифных барьеров.В международной торговле ослабление 

тарифных барьеров осуществляется на основе: заключения многосторонних соглашений в 

рамках образующихся двусторонних или региональных экономических объединений с 

беспошлинным режимом торговли; предоставления в одностороннем порядке преференций 

развивающимся странам и странам с переходной экономикой; одностороннего снижения 

пошлин в целях борьбы с инфляцией и по торгово-политическим соображениям. В целях 

защиты отечественных производителей страны руководствуются универсальными 



Электронный учебно-методический комплекс «Основы таможенного дела» 

118 

подходами к построению импортного тарифа: эскалация пошлин с увеличением обработки 

товара, эффективная тарифная защита. Это позволяет рационально выстроить структуру 

ставок пошлин по всей номенклатуре товаров. 

Для таможенного регулирования разрабатывается специальное законодательство, 

основу которого составляют законы о таможенных тарифах и таможенные кодексы. 

Таможенный кодекс – это правовой документ, положения которого регулируют 

национальную таможенную систему. Его основные положения и статьи не связаны с 

международными переговорами. Национальное законодательство в таможенной сфере 

охватывает: контроль и надзор в области таможенного дела (таможенный контроль), 

валютный контроль, защита прав на объекты интеллектуальной собственности, 

обеспечение соблюдения мер нетарифного регулирования, мер технического 

регулирования, мер экспортного контроля, иное. На международных встречах таможенные 

тарифы стран обсуждаются, рассматриваются такие направления, как: условия и порядок 

применения таможенных тарифов, структура и уровень ставок экспортно-импортных 

пошлин, др. 

 

В.4. Участие таможенных органов Беларуси в работе Всемирной таможенной 

организации, Союзное государство России и Беларуси 

 

Всемирная таможенная организация (ВТамО) (англ. World Customs Organization) – 

международная межправительственная организация по вопросам таможенного 

регулирования. Первоначально ВТамО называлась Совет таможенного сотрудничества 

(СТС). Задачи ВТамО: изучение вопросов сотрудничества государств в области 

таможенного дела; оценка технических факторов и экономических аспектов с целью 

выработки рекомендаций для членов в области унификации таможенных правил и 

процедур; подготовка конвенций и дополнений к ним; сбор информации, касающейся 

таможенных процедур; обеспечение государств-членов необходимой информацией; 

разрешение споров между государствами по таможенным вопросам; сотрудничество с 

другими международными организациями. Основное направление деятельности ВТамО с 

Беларусью: помощь в общем руководстве, инструктирования, поддержка таможенных 

органов с целью обеспечить согласование и стандартизацию таможенных процедур, 

получить доход, реализовать торговый потенциал государств. При взаимодействии с 

таможенными органами Беларуси для решения задач ВТамО осуществляет работу в 

следующих направлениях: 1. Унификация номенклатуры для классификации товаров в 

таможенных тарифах. Основой направления является Конвенция о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров, которая является основой ТН ВЭД, что позволяет 

в масштабах мировой торговли сопоставлять уровень таможенного обложения и размеры 

взаимных уступок, единообразно трактовать ограничения и льготы в отношении отдельных 

товаров, вести сопоставимую статистику международной торговли. 2. Обобщение 

таможенного опыта различных стран, формирование единообразной нормативной базы 

таможенной оценки, гармонизация и упрощение таможенных процедур. 3. Организация 

международного сотрудничества по предотвращению, расследованию и пресечению 

нарушений таможенных правил. 4. Техническое сотрудничество и обучение. 
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Участие таможенных органов Беларуси в работе Всемирной таможенной 

организации включает: участие в работе профильных рабочих групп ВТамО, участие в 

мероприятиях, проводимых на площадке ВТамО, двусторонние и многосторонние встречи 

с представителями таможенных служб иностранных государств. В настоящее время 

участие таможенных органов Беларуси в работе Всемирной таможенной организации 

включает вопросы: 1. Разработки автоматизированной системы с целью упрощения 

процедур торговли и обеспечения эффективности в достижении целей по сбору доходов, 

социальной защите и обеспечения сбора, обработки и анализа деловой информации. 

2. Вопросы оказания технической помощи в развитии Таможенной лаборатории, 

действующей в Беларуси. 3. Вопросы оказания технической помощи в развитии 

трансграничной электронной торговли, сопряжения транзитных систем Европейского 

региона. 4. Вопросы расширения официальных языков ВТамО, др. Союзное государство 

(СРБ) – это надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым 

единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, 

гуманитарным, рыночным и культурным пространством. Россия и Беларусь являются 

государствами-участниками Договора о создании Союзного государства 1999 года. 

Партнерство Беларуси и России выстраивается на принципах: сохранения 

государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственного 

выполнения сторонами своих международных обязательств. Беларусь и Россия эффективно 

развивают сотрудничество в сферах: энергетика, транспорт, промышленная кооперация, др. 

В рамках Союзного государства развиваются институты: союзного бюджета, союзной 

собственности (на объекты инфраструктуры, интеллектуальные продукты). Предпосылка: 

сближение России и Беларуси нацелено на восстановление экономических связей, 

существовавших в СССР, когда крупные экспорто-ориентированные предприятия Беларуси 

занимались сборкой изделий из комплектующих, производившихся в СССР, а Россия была 

источником комплектующих и сырья для белорусской промышленности и основным 

рынком сбыта. Таможенное сотрудничество России и Беларуси развивается в рамках 

направлений белорусско-российской экономической интеграции. Принципы: наличие 

единой таможенной территории государств; отмена в торговле между государствами 

товарами, происходящими с их территорий, таможенных пошлин, налогов и сборов, 

имеющих эквивалентное действие, а также количественных ограничений; установление в 

отношении с третьими странами одинакового торгового режима, общих таможенных 

тарифов и мер нетарифного регулирования внешней торговли; формирование механизма 

взаимоотношений с третьими государствами и международными организациями на основе 

положений законодательства о едином порядке регулирования внешнеэкономической 

деятельности, др. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Вопросы к обсуждению. 

1. Кто осуществляет управление таможенным делом в Республики Беларусь? 

2. Опишите структуру Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь. 

3. Какие функции выполняет Государственный таможенный комитет Республики 

Беларусь? 

4. Сколько таможен в настоящее время действует в Республике Беларусь? 

5. Перечислите цели таможенной политики Республики Беларусь. 

 

Задание. Соотнесите термины и определения. 

Термины. 

1.Декларант. 

2.Таможенная декларация. 

3.Таможенные операции. 

4.Товары для личного пользования. 

5.Товар. 

6.Перевозчик. 

7.Заинтересованное лицо. 

8.Таможенное декларирование. 

9. Таможенный представитель. 

10. Таможенная процедура. 

11. Таможенный контроль. 

12. Транспортные (перевозочные) документы. 

13. Таможенная пошлина. 

14.Информационные ресурсы таможенных органов. 

15.Денежные инструменты. 

16.Таможенные документы. 

 

Определения. 

А. совокупность норм, определяющих для целей таможенного регулирования условия и 

порядок использования товаров на таможенной территории государства/ Союза или за ее 

пределами; 

Б. действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании; 

В. совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на 

проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании; 
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Г. документы, подтверждающие наличие договора перевозки товаров и сопровождающие 

их при такой перевозке (накладная, документ, подтверждающий заключение договора 

транспортной экспедиции, и иные документы); 

Д. лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) товаров и (или) пассажиров через 

таможенную границу Союза и (или) перевозку (транспортировку) товаров, находящихся 

под таможенным контролем, по таможенной территории Союза. При перемещении товаров 

трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи перевозчиком является 

лицо, ответственное за использование трубопроводного транспорта или линий 

электропередачи, и (или) за перемещение товаров трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих товаров; 

Е. таможенная декларация и иные документы, составляемые исключительно для 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, а также в ходе и 

по результатам совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля; 

Ж. обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Союза; 

З. любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и 

(или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные 

перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу; 

И. лицо, интересы которого в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями 

(бездействием) таможенных органов или их должностных лиц; 

К. дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в 

документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по 

выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая 

выплата; 

Л. упорядоченная совокупность документированной информации (базы данных, другие 

массивы информации), содержащейся в информационных системах таможенных органов; 

М. таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые 

для выпуска товаров; 

Н. заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о 

товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для 

выпуска товаров; 

О. товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, 

перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или 

несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях 

либо иным способом; 

П. лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары; 

Р. юридическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей, совершающее 

таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного 

лица. 

 

ТЕМА 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
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Вопросы к обсуждению. 

1. Какие инструменты противодействия правонарушениям, пресечения фактов 

незаконного перемещения через таможенную границу запрещенных и ограниченных к 

перемещению товаров, товаров с занижением таможенной стоимости, денежных средств и 

инструментов, в том числе в рамках противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической и иной преступной деятельности вы 

знаете? 

2. Перечислите товары, запрещенные к перемещению через таможенную границу 

Республики Беларусь при ввозе/при вывозе. 

3. Какие существуют нормы ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза товаров для личного пользования, перемещаемых с освобождением 

от уплаты таможенных платежей? 

4. Какие критерии отнесения товаров к товарам для личного пользования вы знаете? 

5.  Опишите порядок перемещения товаров для личного пользования при переселении 

физических лиц на постоянное место жительства в Республику Беларусь. 

 

Задание. Соотнесите термины и определения. 

Термины. 

1.Меры защиты внутреннего рынка.  

2.Проверка таможенная.  

3.Налоги. 

4.Антидемпинговая мера.  

5.Транспортные средства для личного пользования.  

6.Номенклатура внешнеэкономической деятельности товарная.  

7.Налог на добавленную стоимость.  

8.Объект интеллектуальной собственности.  

9.Страна происхождения товара.  

10.Стоимость товара таможенная.  

11.Сертификат происхождения товара.  

12.Транспортные средства международной перевозки.  

13.Таможенная процедура.  

14.Таможенная пошлина.  

15.Регулирование нетарифное.  

16.Товары контрафактные.  

17.Сборы таможенные. 

18.Регулирование таможенно-тарифное.  

19.Искусственные острова. 

 

Определения. 

А. запрет ввоза и (или) вывоза товаров, количественные ограничения ввоза и (или) вывоза 

товаров, исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров, автоматическое 

лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров, разрешительный порядок 

ввоза и (или) вывоза товаров. 
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Б. обязательный платеж, взимаемый за совершение таможенными органами таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных 

средств, хранением товаров. 

В. изделия, при изготовлении, продаже, обмене, распространении, импорте или ином 

введении в оборот которых и при внесении изменений в которые были нарушены 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. 

Г. метод государственного регулирования внешней торговли товарами, в том числе для 

защиты внутреннего рынка; устанавливается в виде ввозных и вывозных таможенных 

пошлин. 

Д. закрепленные в соответствии с проектной документацией на их создание по месту 

расположения объекты, имеющие намывное, насыпное, свайное и иное неплавучее 

выступающее над поверхностью воды при максимальном приливе опорное основание, 

используемые в целях обеспечения обороны и безопасности государств-членов, 

регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи 

минеральных ресурсов, проведения морских ресурсных исследований водных 

биологических ресурсов и осуществления рыболовства, проведения морских научных 

исследований, в иных целях, не противоречащих международным договорам государств-

членов с третьей стороной и законодательству государств-членов. 

Е. форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после выпуска товаров 

в целях проверки соблюдения лицами международных договоров и актов в сфере  

таможенного регулирования, заключается в сопоставлении сведений, заявленных в 

таможенной декларации. 

Ж. транспортные средства, которые используются для международной перевозки грузов, 

пассажиров и (или) багажа, с находящимися на них специальным оборудованием, 

предназначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами 

материально-технического снабжения и снаряжения, а также запасными частями и 

оборудованием, предназначенными для ремонта, технического обслуживания или 

эксплуатации транспортного средства в пути следования 

З. обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Союза. 

И. категория товаров для личного пользования, включающая в себя отдельные виды авто- 

и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, 

определяемые Евразийской экономической комиссией, водное судно или воздушное судно 

вместе с запасными частями к ним и их обычными принадлежностями и оборудованием, 

горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, 

содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, 

принадлежащие на праве владения, пользования и (или) распоряжения физическому лицу, 

перемещающему эти транспортные средства через таможенную границу Союза в личных 

целях, а не для перевозки лиц за вознаграждение, промышленной или коммерческой 

перевозки товаров за вознаграждение или бесплатно, в том числе транспортные средства, 

зарегистрированные на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

К. страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной 

обработке (переработке). Определение страны происхождения товаров производится для 
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целей применения мер таможенно-тарифного регулирования, мер защиты внутреннего 

рынка, запретов и ограничений, установления требований к маркировке происхождения 

товаров, ведения статистики внешней торговли товарами. 

Л. косвенный налог, который исчисляется при реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав. 

М. стоимость товаров, определяемая в целях расчета уплаты таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. 

Н. это охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в любой области науки и 

творчества и приравненные к ним средства индивидуализации. 

О. налог на добавленную стоимость, акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), 

взимаемые в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Союза. 

П. совокупность норм, определяющих для целей таможенного регулирования условия и 

порядок использования товаров на таможенной территории Союза или за ее пределами. 

Р. классификация товаров в целях таможенного оформления. 

С. документ, выдаваемый компетентным органом для применения мер тарифного и 

нетарифного регулирования. 

Т. специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры и иные меры защиты 

внутреннего рынка. 

У. способ защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. 

 

 

ТЕМА 3. ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Вопросы к обсуждению. 

1. Перечислите виды таможенных операций. 

2. Определите права, обязанности и ответственность декларанта. 

3. Таможенные операции совершаются в первоочередном порядке относительно каких 

товаров в соответствии с ТК ЕАЭС? 

4. В каких случаях документы и (или) сведения, необходимые для совершения 

таможенных операций могут не предоставляться? 

5. В соответствии с ТК ЕАЭС и международными договорами государств-членов с 

третьей стороной для совершения таможенных операций могут ли применяться 

таможенные документы, составленные и применяемые в государствах, не 

являющихся членами ЕАЭС? 

 

Тест. 

1. Таможенные операции – это: 

A. действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) с 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании; 

B. документы установленной формы, в котором указываются сведения, необходимые 

таможенным органам; 

C. это деятельность органов государственной власти, направленная на правовую 

регламентацию деятельности участников внешнеэкономической деятельности. 



Электронный учебно-методический комплекс «Основы таможенного дела» 

125 

 

2. Кто не относится к категории лиц, которые пользуются льготами (привилегиями или 

иммунитетами) в сфере таможенного дела: 

A. дипломатические представительства; 

B. консульские учреждения; 

C. международные транспортные компании; 

D. представительства государств при международных организациях, международные 

организации или их представительства. 

 

3. Вывоз товара с территории определенного государства называется: 

A. импортом; 

B. экспортом;  

C. бартером. 

 

4.Таможенные склады зоной таможенного контроля:  

A. Не являются; 

B. Являются;  

C. Это зависит от желания юридического лица.  

 

5. Под таможенный режим таможенного склада могут помещаться:  

A. Любые товары; 

B. Только товары продовольственного назначения;  

C. Любые товары, за исключением запрещенных законодательством.  

 

6. Хранение товаров на таможенном складе производится на основании:  

A. Договора перевозки;  

B. Договора хранения; 

C. Договора поставки. 

 

7. Таможенные органы не имеют право: 

A. Лишать гражданства;  

B. Осуществлять личный досмотр;  

C. Поводить проверки соблюдения таможенного законодательства. 

 

8. Таможенные режимы, при которых товары размещаются и используются в 

соответствующих территориальных границах без взимания таможенных пошлин, без 

применения мер экономической политики, называются: 

A. Свободными таможенными зонами; 

B. Таможенной территорией; 

C. Таможенным транзитом. 

 

9.Меры, включающие применение ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, 

тарифных преференций, тарифных льгот относятся к: 

A. валютному регулированию; 
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B. нетарифному регулированию. 

C. таможенно-тарифному регулированию; 

D. таможенному регулированию; 

 

10. Реестр уполномоченных экономических операторов ведут: 

A. Евразийская экономическая комиссия; 

B. правоохранительные органы; 

C. таможенные органы. 

 

 

ТЕМА 4. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Вопросы к обсуждению. 

1. Перечислите принципы таможенного контроля. 

2. Какие основные формы таможенного контроля вы знаете? 

3. Какие технологии применяются при таможенном контроле? 

4. Назовите основания для принятия решения о необходимости проведения 

таможенного досмотра. 

5. Опишите порядок проведения личного таможенного досмотра. 

 

Тест. 

1.Таможенный контроль – это: 

а) совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на 

проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании; 

б) совокупность целей и задач по проверке товаров на таможенной границе ЕАЭС; 

в) совокупность мер, осуществляемых таможенной службой для соблюдения законов и 

положений по таможенному делу. 

 

2. Таможенный осмотр – это: 

а) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра 

товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, 

таможенных пломб, печатей без вскрытия грузовых помещений (отсеков транспортных 

средств) и упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых 

объектов (включая багаж физических лиц); 

б) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении осмотра и совершении иных 

действий в отношении товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических 

лиц, со вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков транспортных средств), 

емкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, 

и (или) с удалением примененных к ним таможенных пломб, печатей или иных средств 

идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых 

объектов и их частей иными способами; 

в) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра физических лиц; 
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г) форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после выпуска товаров 

с применением иных установленных Кодексом ЕАЭС форм таможенного контроля и мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, предусмотренных Кодексом ЕАЭС, в 

целях проверки соблюдения лицами международных договоров и актов в сфере 

таможенного контроля. 

 

3. Форма таможенного контроля, заключающаяся в получении должностными лицами 

таможенных органов сведений от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих 

такими сведениями, – это: 

а) получение объяснений;  

б) таможенный осмотр; 

в) проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;  

г) таможенная проверка; 

д) таможенный досмотр; 

е) таможенный осмотр помещений и территорий. 

 

4. Форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра 

товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц без вскрытия и 

нарушения целостности обследуемых объектов, – это: 

а) личный таможенный досмотр; 

б) таможенный осмотр помещений и территорий; 

в) таможенный осмотр; 

г) таможенный досмотр;  

д) получение объяснений. 

 

5.Форма таможенного контроля, заключающаяся в получении должностными лицами 

таможенных органов сведений от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих 

такими сведениями, – это: 

а) получение объяснений;  

б) таможенный осмотр; 

в) проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

г) камеральная проверка. 

 

6.Проверка документов и сведений заключается в проверке: 

а) таможенной декларации; 

б) подлинности документов (наличие печатей, штампов и пр.);  

в) подлинности реквизитов организации; 

г) подлинности уполномоченных лиц, которые имеют право подписи; 

д) таможенных документов, составляемых таможенными органами. 

 

7.Личный таможенный досмотр – это: 

а) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра физических лиц; 

б) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра юридических лиц; 
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в) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых. 

 

8.Кого понимают под проверяемыми лицами? 

а) декларанта; 

б) перевозчика; 

в) юридическое или физическое лицо, в отношении которого имеется информация, 

свидетельствующая о том, что в его владении и (или) пользовании находятся (находились) 

товары в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, законодательства государств-членов, в том числе товары, незаконно 

перемещенные через таможенную границу ЕАЭС; 

г) уполномоченного экономического оператора; 

д) юридическое лицо, напрямую или косвенно участвовавшее в сделках с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру; 

е) юридическое лицо, которое осуществляет временное хранение товаров на складах и в 

других местах, которые не включены в реестр складов временного хранения; 

ж) любые юридические или физические лица;  

и) нет правильных ответов. 

 

9. В соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС от таможенного досмотра 

освобождаются: 

а) иностранные военные корабли (суда, боевые воздушные суда и военная техника), 

следующие своим ходом; 

б) военное имущество, которое согласно специальным заявлениям соответствующих 

государственных органов государств-членов перемещается через таможенную границу 

ЕАЭС; 

в) туристические корабли; 

г) все ответы правильные. 

 

10. В соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС таможенному досмотру не подлежит: 

а) личный багаж глав государств-членов и следующих вместе с ними членов их семей; 

б) личный багаж членов правительств государств-членов, если указанные лица пересекают 

таможенную границу Союза в связи с исполнением служебных обязанностей; 

в) личный багаж глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, 

министров иностранных дел иностранных государств, посещающих государства-члены с 

официальным визитом; 

г) личный багаж президентов государств-членов, полномочия которых истекли, и 

следующих вместе с ними членов их семей; 

д) все ответы правильные. 

 

Практические задачи. 

Задание 1. В отчетном году импорт составил 98,7 млрд. долл., а экспорт – 241 млрд. долл., 

а в базисном году – 137 и 302 млрд. долл. соответственно. Рассчитайте индексы 

товарооборота по экспорту и импорту. 
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Задание 2. По условным данным таблицы определите общий фактический объем 

импорта товара: 

Направление импорта Планируемый объем импорта в 

отчетном году, млн.тонн 

Выполнение 

намеченного плана, % 

Страны ЕАЭС 150 95 

Страны дальнего зарубежья  15 135 

 

Задание 3.  По условным данным таблицы определите общий фактический объем экспорта 

товара: 

Направление экспорта Планируемый объем экспорта в 

базисном году, млн. т 

Выполнение 

намеченного плана, % 

Страны ЕАЭС 201 134 

Страны дальнего зарубежья  32 96 

 

Задание 4. По условным данным таблицы определите необходимую к уплате общую 

величину ввозной таможенной пошлины (1 EUR=3.3 BYN). 

Вид продукции Код ТН ВЭД Пошлина, 

евро/кг 

Физический 

объем, т 

Крабы 1605 10 000 0 3 2500 

Креветки 1605 20 100 0 2 5000 

Омары 1605 30 100 0 3,5 1500 

 

 

ТЕМА 5. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Вопросы к обсуждению. 

1. Перечислите виды таможенных процедур. 

2. Дайте определение таможенной процедуре временного ввоза (допуска). 

3. Кто может выступать декларантами товаров, помещаемых под таможенные 

процедуры? 

4. За исключением каких случаев товары, помещенные под таможенную процедуру 

экспорта и фактически вывезенные с таможенной территории, не утрачивают статус 

товаров ЕАЭС? 

5. Что является основой для начисления таможенных платежей? 

 

Тест. 

1. При помещении под какую таможенную процедуру необходимо внести обеспечение 

исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин: 

а) выпуск для внутреннего потребления;  

б) экспорт;  

в) таможенный транзит; 

г) импорт. 
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2. Когда у декларанта возникает обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин при 

помещении товаров под таможенную процедуру экспорта: 

а) с момента регистрации таможенным органом декларации на товары;  

б) в момент перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС;  

в) после выпуска товаров; 

г) до выпуска товаров.  

 

3. Выберите правильное определение таможенной процедуры свободной таможенной зоны: 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров 

Союза, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются в пределах 

территории СЭЗ или её части без уплаты таможенных налогов , специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров 

под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой;  

б) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии 

с которой такие товары хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой;  

в) таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся от таможенного 

органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении 

условий помещения товаров под эту таможенную процедуру;  

г) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии 

с которой такие товары уничтожаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошли при соблюдении условий 

помещения товаров под такую таможенную процедуру. 

 

4. При помещении товаров под таможенный режим экспорта взимаются: 

а) Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы. 

б) Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, НДС. 

в) Вывозная таможенная пошлина, НДС. 

г) Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, акциз, НДС. 

 

5. Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин, налогов является: 

а) фактурная стоимость товаров и (или) их количество; 

б) количество товаров; 

в) таможенная стоимость товаров и (или) их количество; 

г) таможенная стоимость товаров. 

 

6. Адвалорные ставки таможенных пошлин: 

а) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара; 

б) начисляются в установленном размере за единицу товара; 
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в) начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара; 

г) начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в установленном 

размере за единицу товара. 

 

7. Под льготами по уплате таможенных платежей в Евразийском экономическом союзе 

понимаются:  

а) тарифные преференции;  

б) тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин); 

в) льготы по уплате налогов;  

г) льготы по уплате таможенных сборов; 

д) уменьшение налоговой базы. 

 

8. В Евразийском экономическом союзе ввозные таможенные пошлины уплачиваются в: 

а) национальной валюте;  

б) иностранной валюте. 

 

9. Какие виды ставок содержит Единый таможенный тариф Евразийского экономического 

союза?  

а) специфические;  

б) адвалорные;  

в) комбинированные. 

 

10. Для какой таможенной процедуры условием помещение является возможность 

идентификации иностранных товаров в продуктах переработки: 

а) таможенная процедура переработки вне таможенной территории;  

б) реимпорт;  

в) таможенная процедура переработки на таможенной территории;  

г) импорт. 

 

ТЕМА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Вопросы к обсуждению. 

1. Перечислите основные задачи таможенно-тарифного регулирования ВЭД в ЕАЭС. 

2. Какие методы государственного регулирования внешне-экономической 

деятельности вы знаете? 

3. Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ) – это…? 

4. Дайте определение тарифной квоте. 

5. Назовите эффекты, к которым приводят тарифные квоты. 

 

Практические задачи. 

Задача 1. На таможенную территорию ЕАЭС из Кот-д’Ивуа́р ввозится партия какао в 

количестве 5000 кг. Таможенная стоимость партии товара – 10000 евро. Декларант 

предоставил сертификат формы «А», в котором в качестве страны происхождения 

определен Кот-д’Ивуа́р. Факт непосредственной закупки какао подтверждается 
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контрактом, счет-фактурой, оформленным фирмой, зарегистрированной в Кот-д’Ивуа́р, 

факт прямой отгрузки подтверждается погрузочными документами и коносаментом. 

Партия товара пересекла таможенную границу 2 февраля 2022 г. (1евро=2,9 

руб.),предъявлена к таможенному оформлению 5 февраля 2022 г. (1 евро=2,92 руб.), день 

регистрации – 6 февраля 2022 г. (1евро=2,93 руб.) Допустим, что в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС, ставка таможенной пошлины на момент ввоза на данный товар – 0%, ставка НДС – 

20%, акциз 0%. Таможенный сбор 120 рублей. Рассчитайте сумму таможенного платежа. 

 

Задача 2. Допустим, что из Китая в Беларусь ввозится партия резиновых уплотнителей 

стоимостью 1200 долларов. Стоимость доставки составила 400 долларов, из которых до 

границы Китая и Российской Федерации было уплачено 200 долларов, а остальные 200 

стоила доставка от границы РФ до пункта таможенного оформления в Республике Беларусь. 

Еще 100 долларов стоила страховка на груз. На день оформления таможенной декларации 

курс доллара США по курсу Национального Банка Республики Беларусь составил 2,55 

рубля за доллар. Код ТН ВЭД резиновых уплотнителей – 4016930005. На этот код 

установлена ставка таможенного сбора 120 рублей, а ставка пошлины – 5%. Ставка НДС 

без льготы составляет 20%. Определите сумму платежей, подлежащих уплате. 

 

 

ТЕМА 7. ЕДИНАЯ ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАЭС, ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

Вопросы к обсуждению. 

1. Для каких целей используется единая ТН ВЭД ЕАЭС? 

2. Дайте определение «таможенная статистика». 

3. Что является составными частями статистики внешнеэкономических связей?   

4. Какие товары не учитываются в таможенной статистике? 

5. Какие показатели используются для формирования таможенной статистики? 

 

Тест 

1. В таможенном деле под товаром понимается: 

а) любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе 

носители информации, валюта государств – членов ЕАЭС, ценные бумаги и (или) валютные 

ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные 

перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу; 

б) товар – это экономическое благо, созданное для продажи и удовлетворяющее какие-либо 

потребности; 

в) материальный предмет, производимый для обмена; г) любой предмет купли-продажи; 

д) товар – это то, что может быть выставлено на продажу, быть приобретенным, 

использованным и потребленным и, таким образом, может удовлетворить некое желание 

или потребность. 

 

2. В таможенном деле иностранными товарами считаются: 
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а) товары, произведенные или добытые на территории иностранных государств; 

б) товары, являющиеся товарами Союза, а также товары, которые приобрели статус 

иностранных товаров в соответствии с ТК ЕАЭС; 

в) товары, не являющиеся товарами Союза, в том числе утратившие статус товаров Союза 

в соответствии с ТК ЕАЭС, а также товары, которые приобрели статус иностранных 

товаров (признаны иностранными товарами) в соответствии с ТК ЕАЭС. 

 

3. Товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического 

обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их стоянки и пути 

следования, за исключением запасных частей и оборудования; предназначенные для 

потребления и (или) использования пассажирами и членами экипажей водных, воз- душных 

судов или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для раздачи или 

реализации таким лицам, – это: 

а) товары ЕАЭС; 

б) товары для личного пользования; в) иностранные товары; 

г) припасы; 

д) объекты интеллектуальной собственности. 

 

4. Порядок перемещения товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС – это: 

а) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами таможенной границы 

ЕАЭС; 

б) подача документов на ввоз либо вызов товаров; 

в) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами таможенной границы 

ЕАЭС или подача документов для целей вывоза товаров (транспортных средств) за пределы 

таможенной границы ЕАЭС. 

 

5. К ввозимым (вывозимым) товарам для личного пользования от- носятся: 

а) товары, использование которых связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

б) товары, предназначенные для потребления лицом во время поездки и пребывания на 

территории РФ или в стране временного пребывания; 

в) товары, в отношении которых допускается частичное использование в 

предпринимательской деятельности физического лица. 

 

6. Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС – это:  

а) ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной 

территории Союза; 

б) совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной границы Союза и в 

результате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза любым способом, 

включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование 

трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких товаров 

таможенными органами; 
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в) действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные лица 

вправе использовать товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой; 

г) совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза 

любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, 

использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая 

пересечение таможенной границы Союза. 

 

7. При ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС необходимо: 

а) доставить товары к месту прибытия и предъявить товары таможенному органу; 

б) предоставить таможенному органу документы и сведения; 

в) предоставить таможенным органам сертификаты, лицензии, разрешения и иные 

документы; 

г) совершать таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение или их таможенным декларированием; 

д) представить документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 

е) все ответы правильные. 

 

8. Сколько цифр в коде Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности? 

а) 4; 

б) 6; 

в) 8; 

г) 10. 

 

9. Десятичный код в ТН ВЭД ЕАЭС обозначает: 

а) товарную группу; 

б) товарную позицию; 

в) товарную субпозицию;  

г) подсубпозицию. 

 

10. Какие формы сертификатов о стране происхождения товаров применяются в настоящее 

время на территории ЕАЭС? 

а) СТ-1; 

б) СТ-2; 

в) Форма А; 

г) Общая форма; 

д) СТ-3; 

е) Форма В;  

ж) EAV. 

 

Практические задачи. 

Задача 1. Распределение дней специалиста по таможенному декларированию по числу 

оформленных таможенных документов в апреле. 

Показатель Значение 
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Количество ТД, оформленных 

за день, X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Число дней, f 5 7 9 8 7 4 3 5 5 6 7 6 3 6 8 

Определите среднее число оформленных таможенных документов за день. 

 

Задача 2. Рассчитайте среднюю величину таможенной стоимости товаров. 

Группы товаров по величине 

таможенной стоимости, тыс. 

долл. 

Количество товаров, 

тыс. шт 

Середина 

интервала Xi’ 
Xi’fi 

До 5 14     

5-15 42     

15-30 26     

Более 30 18     

Итого       

 

Задача 3. По условным данным таблицы рассчитайте среднюю экспортную цену товара, 

применив при этом свойства средней арифметической. 

Показатель  Значения 

Цена товара, долл./т 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900 

Физический объем, т 25000 28000 24000 19000 17000 

 

 

ТЕМА 8. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ 

 

Вопросы к обсуждению. 

1. Перечислите формы правоохранительной деятельности таможенных органов. 

2. Перечислите характерные виды нарушений в таможенной сфере. 

3. определите состав таможенного проступка. 

4. Какие действия предполагает административный процесс, осуществляемый 

таможенными органами? 

5. Что такое дисциплинарная ответственность? 

 

Практические задачи. 

Задача 1. Произведите расчет таможенного платежа, при условии, что стоимость товара 

1500 долларов. Пошлина по нему составит 10% и НДС 20% (курс 1$-3,3 бел. руб.) 

таможенный платеж будет рассчитан следующим образом:  

1) сбор за таможенное оформление 50,00 руб.  

2) 10% пошлина ________руб.  

3) 20% НДС _______руб.   

Расчет по видам платежей 

Вид 

Основа 

начисления 

(руб.) 

Основа 

начисления 

(USD) 

Ставка 

% 

Сумма 

таможенных 

платежей на 

момент 

Сумма 

таможенных 

платежей в 

валюте 
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оформления 

в руб. 

контракта 

(USD) 

Таможенный сбор      

Пошлина      

Акциз      

НДС      

Таможенный платеж :   

 

Задача 2. Рассчитайте подлежащую уплате сумму таможенной пошлины в результате 

применения таможенной процедуры экспорта в следующей ситуации: белорусское 

предприятие вывозит в Китай необработанные лесоматериалы, которые имеют одну и более 

непропиленные пласти толщиной менее 50 мм. Объем поставки – 5 тыс. кубометров. 

Стоимость – 450 тыс. долл. США. Ставка вывозной таможенной пошлины – 15%, но не 

менее 20 евро за 1 м3. Курс валют: EURO/BYN = 3,47; USD/BYN = 3,17. 

 

Задача 3. Рассчитайте сумму подлежащей уплате таможенной пошлины при помещении под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления следующей партии товаров: 

телевизоры с жидкокристаллическим экраном с размером диагонали экрана 127 см, 50 

штук, стоимостью 400 долл. США за 1 шт. Ставка таможенной пошлины – 25%, но не менее 

30 евро за 1 шт. Курс валют: EURO/BYN = 3,47; USD/BYN = 3,17. 

 

ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  В 

ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

Вопросы к обсуждению. 

1. Назовите примеры интеграционных объединений стран. 

2. Какие международные организации содействуют развитию международно-

правового таможенного режима? 

3. Определите задачи участия государств в развитии таможенного сотрудничества. 

4. Перечислите принципы международного таможенного права. 

5. По каким направлениям при взаимодействии с таможенными органами ВТамО и 

Республика Беларусь осуществляют работу? 

 

Практические задачи. 

Имеются условные данные о ввозе и вывозе товаров и оказанных услугах (в текущих ценах, 

млн. у.е.): 

Ввоз товаров (кроме товаров для переработки и товаров военного 

назначения) 
19000 

Полученная экономическая помощь 280 

Приобретенные и потребленные товары физическими лицами-

нерезидентами в стране-составительнице баланса 
320 

Вывоз товаров, незарегистрированный таможенными службами 195 

Транзит иностранных товаров 630 
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Вывоз товаров (за исключением товаров военного назначения) 19400 

Личный багаж приезжающих в страну 920 

Услуги резидентам, оказанные нерезидентами 1100 

Переданная экономическая помощь 270 

Ввоз товаров военного назначения 435 

Личный багаж выезжающих из страны 860 

Вывоз товаров военного назначения 2950 

Услуги нерезидентам, оказанные резидентами 1030 

Определить: показатели объема экспорта, импорта, внешнеторгового оборота и сальдо 

внешней торговли страны. 

Задача 2. Проанализируйте исходные данные таблицы. 

№ Группа товаров 

Годы Абсолютное 

изменение Темп роста, % Темп прироста, % Год 1 Год 2 Год 1 Год 2 

Экспорт, млн. 

у.е. 

Импорт, млн. 

у.е. Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

1. 

Продовольственные 
товары и сырье (кроме 
текстильного) 19,0 16,5 48,2 44,5             

2. Минеральные продукты 
355,
0 

220,
0 7,2 4,9             

3. 

Продукция химической 

промышленности, 
каучук 35,7 39,9 58,8 57,4             

4. 

Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из 
них 5,0 7,0 8,0 7,0             

5. 

Продукция лесной и 
целлюлозно-бумажной 

промышленности 15,4 18,8 5,6 6,8             

6. 
Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 0,9 0,8 22,1 19,4             

7. 
Металлы, драгоценные 
камни и изделия из них 52,3 40,9 20,5 12,3             

8. 

Машины, оборудование 

и транспортные 
средства 25,8 25,4 

136,
3 81,8             

9. Прочие  2,5 3,1 3,7 4,9             

  Итого                     

 

Тест. 

1. Под таможенной территорией ЕАЭС понимается: 

а) сухопутная территория и пространство, над которыми ЕАЭС обладает исключительной 

юрисдикцией в области таможенного дела; 

б) территория ЕАЭС, за исключением находящихся на ней территорий свободных 

таможенных зон и свободных складов; 

в) территория государств-членов, а также находящиеся за пределами территорий 

государств-членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в 

отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией. 

 

2. Таможенная граница ЕАЭС – это…: 

а) сухопутная граница, над которой ЕАЭС обладает исключительной юрисдикцией в 

области таможенного дела; 
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б) пределы таможенной территории Союза, а также в соответствии с международными 

договорами в рамках Союза – пределы отдельных территорий, находящихся на территориях 

государств-членов; 

в) территория государств-членов, а также находящиеся за пределами территорий 

государств-членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в 

отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией. 

 

3. Какие страны, входят в Евразийский экономический союз: 

а) Россия, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Армения, Грузия; 

б) Россия, Киргизия, Беларусь, Казахстан, Армения, Грузия; 

в) Россия, Беларусь, Казахстан. 

 

4. Товарами ЕАЭС являются: 

а) находящиеся на таможенной территории Союза товары, полностью произведенные 

(добытые, полученные, выращенные) на таможенной территории Союза; находящиеся на 

таможенной территории Союза товары, приобретшие статус товаров Союза либо 

признанные товарами Союза в соответствии с Кодексом ЕАЭС либо до его вступления в 

силу; находящиеся на таможенной территории Союза товары, произведенные 

(изготовленные) в одном или нескольких государствах-членах из товаров Союза; товары, 

вывезенные с таможенной территории Союза и сохранившие статус товаров Союза в 

соответствии с ТК ЕАЭС; 

б) товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического 

обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их стоянки и пути 

следования, за исключением запасных частей и оборудования; 

в) товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, 

перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или 

несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях 

либо иным способом. 

 

5. Страна происхождения товара определяется: 

а) декларантом; 

б) уполномоченным экономическим оператором; 

в) владельцем таможенного склада; 

г) таможенным органом. 

 

6. Декларацией о происхождении товара – это…: 

а) документ, удостоверяющий страну происхождения товара; 

б) документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный 

компетентными органами или организациями данной страны или страны вывоза; 

в) коммерческий или любой другой документ, имеющий отношение к товару и содержащий 

сведения о происхождении товара, заявленные изготовителем, продавцом или 

отправителем страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) 
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происхождения товара или страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или 

части страны) вывоза товара. 

 

7. Для какой целим необходимо устанавливать страну происхождения товаров? 

а) проверки качества и безопасности товара; 

б) в статистических целях; 

в) применения мер таможенно-тарифных и нетарифных методов государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

8.Сертификат о происхождении товара – это…: 

а) заявление о стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом или 

отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем указаны сведения, 

позволяющие определить страну происхождения товаров; 

б) документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный 

уполномоченными органами или организациями этой страны или страны вывоза, если в 

стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, полученных из страны 

происхождения товаров; 

в) документ определенной формы, свидетельствующий о происхождении товара и 

выданный уполномоченным государственным органом или уполномоченной организацией 

страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) 

происхождения товара, или в случаях, установленных правилами определения 

происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых 

товаров, – страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) 

вывоза товара. 

 

9.Какой вид транспорта обладает наиболее высокой способностью доставлять груз в 

заданную точку территории «от двери до двери»? 

а) автомобильный; 

б) железнодорожный;  

в) морской. 

 

10. Какой критерий используется при определении места склада? 

а) критерий снижения транспортировки при использовании правила Парето; 

б) критерий эффективности внешнеэкономической деятельности;  

в) критерий снижения рисков. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине 

 

1. История таможенного дела.  

2. Зарождение таможенного контроля и практики взимания платежей на территории  

    Беларуси.  

3. Становление и развитие таможенного дела в Республике Беларусь. 

4. Сущность, цели и основные средства реализации таможенной политики.  

5. Таможенное регулирование и таможенное законодательство.  

6. Международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения в Таможенном  

    союзе.  

7. Решения Евразийской экономической комиссии.  

8. Акты Президента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь по  

    вопросам таможенного регулирования.  

9. Нормативные правовые акты Государственного таможенного комитета Республики  

    Беларусь.  

10. Государственный таможенный комитет.  

11. Таможня как базовое звено системы таможенных органов.  

12. Основные функции, права, обязанности и ответственность таможенных органов.  

13. Правовой статус должностных лиц таможенных органов.  

14. Профессиональная этика и Дисциплинарный устав должностных лиц таможенных  

      органов.  

15. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза.  

16. Особенности перемещения товаров через таможенную границу трубопроводным  

      транспортом и по линиям электропередачи.  

17. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в  

      международных почтовых отправлениях.  

18. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия.  

19. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин,  

      налогов и срок их уплаты при прибытии товаров (убытии иностранных товаров).  

20. Временное хранение товаров.  

21. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную  

      процедуру.  

22. Таможенное декларирование и таможенная декларация.  

23. Электронное декларирование.  

24. Таможенный представитель: права, обязанности и ответственность. 

25. Сущность и принципы проведения таможенного контроля.  

26. Зоны таможенного контроля. 

27. Таможенный контроль после выпуска товаров.  

28. Формы и порядок проведения таможенного контроля. Таможенное наблюдение. 

29. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками.  

30. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.  

31. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля.  
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32. Помещение товаров под таможенную процедуру.  

33. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.  

34. Таможенная процедура экспорта.  

35. Таможенная процедура таможенного транзита.  

36. Таможенная процедура таможенного склада.  

37. Таможенная процедура переработки на таможенной территории.  

38. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.  

39. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления.  

40. Таможенная процедура беспошлинной торговли.  

41. Таможенно-тарифное регулирование: сущность, цели, методы.  

42. Единое таможенно-тарифное регулирование Таможенного союза.  

43. Виды таможенных пошлин.  

44. Правила определения страны происхождения товаров.  

45. Декларация и сертификат о происхождении товара.  

46. Нетарифные меры государственного регулирования ВЭД.  

47. Единые меры нетарифного регулирования, применяемые на таможенной территории  

      Таможенного союза, в отношении третьих стран. 

48. Платежи, взимаемые таможенными органами.  

49. Товарная номенклатура и ее связь с классификацией товаров.  

50. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.  

51. Комбинированная номенклатура Европейского союза.  

52. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС.  

53. Таможенная статистика: понятие и порядок осуществления.  

54. Информационные технологии, осуществление таможенных операций и таможенный  

      контроль. 

55. Правоохранительная деятельность таможенных органов: содержание и формы. 

56. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела. 

57. Основные организационные формы международного сотрудничества в таможенном  

      регулировании ВЭД.  

58. Сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями по вопросам  

      таможенного регулирования.  

59. Таможенное сотрудничество стран-участниц СНГ. 

60. Таможенное сотрудничество в Союзном государстве Беларуси и России. 

 

Темы для презентаций 

 

1. Сущность, цели и основные средства реализации таможенной политики.  

2. Таможенное регулирование и таможенное дело.  

3. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.  

4. Таможня как государственный орган и базовое звено системы таможенных органов.  

5. Правовой статус должностных лиц таможенных органов.  

6. Порядок прохождения службы в таможенных органах.  

7. Профессиональная этика должностных лиц таможенных органов.  

8. Льготы по таможенным платежам как элемент финансового механизма ЕАЭС. 
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9. Документы и сведения, представляемые таможенному органу в зависимости от вида  

    транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров.  

10. Временное хранение товаров.  

11. Таможенное декларирование. Специалист по таможенному декларированию. 

12. Документы и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля. 

13. Сбор таможенными органами информации о лицах при проведении таможенного  

      контроля. 

14. Ставки таможенных пошлин: виды, назначение и порядок применения.  

15. Декларация и сертификат о происхождении товара.  

16. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.  

17. Комбинированная номенклатура Европейского союза.  

18. Таможенная статистика. 

19. Информационные технологии, осуществление таможенных операций и таможенный  

      контроль. 

20. Характеристика административных правонарушений против порядка таможенного  

      регулирования и виды административных взысканий за их совершение.  

21. Уголовно-процессуальная форма правоохранительной деятельности таможенных  

      органов.  

22. Организационные формы международного сотрудничества в таможенном регулиро- 

      вании ВЭД.  

23. Сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями по вопросам  

      таможенного регулирования.  

24. Участие в таможенных союзах и иных формах интеграции экономических связей с  

      другими государствами.  

25. Таможенное сотрудничество стран-участниц СНГ, Союзное государство Беларуси и  

     России. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество аудиторных часов 

Всего Лекции 
Практич. 

занятия 

1. Введение. Предмет и задачи учебного курса 2 2 – 

2. 
Организация таможенного дела в Республике 

Беларусь на современном этапе 
3 2 1 

3. 
Порядок и условия перемещения товаров через 

таможенную границу 
6 4 2 

4. Таможенные операции 6 4 2 

5. Таможенный контроль 6 4 2 

6. Таможенные процедуры 6 4 2 

7. 
Экономическая деятельность таможенных 

органов 
6 4 2 

8. 

Единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, 

таможенная статистика, информационные 

технологии в таможенном деле 

6 4 2 

9. 
Правоохранительная деятельность таможенных 

органов 
4 2 2 

10. 
Международное сотрудничество Республики 

Беларусь в области таможенного дела 
3 2 1 

 Всего 48 32 16 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

 
Н

о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

Количест-

во часов 

самост. 

работы Формы контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

1. 
Введение. Предмет и 

задачи учебного курса 
2 – – – 4 Тест, устный опрос 

2. 

Организация 

таможенного дела в 

Республике Беларусь на 

современном этапе 

2 – 1 – 4 
Защита практиче-

ской работы, тест 

3. 

Порядок и условия 

перемещения товаров 

через таможенную 

границу 

4 – 2 – 6 
Защита практиче-

ской работы, тест 

4. Таможенные операции 4 – 2 – 6 
Защита практиче-

ской работы, тест 

5. Таможенный контроль 4 – 2 – 6 
Защита практиче-

ской работы, тест 

6. Таможенные процедуры 4 – 2 – 6 
Защита практиче-

ской работы, тест 

7. 

Экономическая 

деятельность 

таможенных органов 

4 – 2 – 6 
Защита практиче-

ской работы, тест 

8. 

Единая товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС, 

таможенная статистика, 

информационные 

технологии в 

таможенном деле 

4 – 2 – 6 
Защита практиче-

ской работы, тест 

9. 

Правоохранительная 

деятельность 

таможенных органов 

2 – 2 – 6 
Защита практиче-

ской работы, тест 

10. 

Международное 

сотрудничество 

Республики Беларусь в 

области таможенного 

дела 

2 – 1 – 4 
Защита практиче-

ской работы, тест 

 Всего 32 – 16 – 54 Экзамен (1 семестр) 
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Информационно-методическая часть 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с Положением о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденным Приказом 

Министерства образования Республики Беларусь от 27.05.2013 № 405. 

Учебным планом специальности по дисциплине «Основы таможенного дела» 

предусмотрено 54 часа неуправляемой самостоятельной работы, что составляет около 4 

часов подготовки к каждому занятию. Содержание и формы самостоятельной работы 

определяются студентами в соответствие с рекомендуемыми ее видами. Основными 

направлениями самостоятельной работы студентов являются: 

– ознакомление с учебной программой дисциплины; 

– ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине; 

– изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет специальной 

литературы, консультаций; 

– подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам с изучением 

основной и дополнительной литературы; 

– подготовка к диагностическим формам контроля (тест, устный опрос, защита 

практической работы, др.); 

– подготовка и защита презентаций; 

– подготовка к экзамену. 

Самостоятельная работа контролируется как самостоятельно студентом 

посредством выполнения тестов, так и преподавателем путем устных опросов на 

практических занятиях, с помощью тестов, защит практических работ. 

 

Критерии оценки результатов учебной деятельности. 

Оценка знаний студентов производится по 10-балльной шкале. Для оценки знаний 

используются критерии, утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики знаний обучающихся. 

Для диагностики знаний обучающихся, полученных в результате освоения 

дисциплины «Основы таможенного дела», может использоваться следующее: 

1. Устная форма оценки – устные ответы на практических занятиях, доклады на 

студенческих научно-практических конференциях, оценки по итогам деловых игр. 

2. Письменная форма – тесты, контрольные опросы, индивидуальные задания, 

письменный экзамен. 

3. Письменно-устная форма – презентации, устная защита выполненных 

практических работ, оценка по модульно-рейтинговой системе. 

4. Техническая форма – презентация докладов с использованием технических 

средств. 
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