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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях интеграции мировой экономики и глобализации биз-

неса предъявляются новые требования к таможенному делу. Тамо-

женная служба должна способствовать развитию внешнеэкономиче-

ской деятельности. В современных условиях развития мировой эко-

номики цель, стоящая перед таможенными службами всего мира, за-

ключается в упрощении таможенного администрирования при безус-

ловном обеспечении соблюдения таможенного законодательства.  

Активная глобализация и либерализация мировой торговли соз-

дают предпосылки формированию оптимально организованной сис-

темы взаимодействия всех участников внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД) в процессе таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств. 

Использование логистического подхода при управлении экс-

портно-импортными товарными потоками приобрело особую акту-

альность на современном этапе развития мировой экономики. Это 

обусловлено интенсификацией и расширением внешнеэкономических 

связей государств с динамичным расширением горизонтальных свя-

зей между субъектами хозяйствования стран партнеров. 

Российская Федерация является крупным экспортером на миро-

вых рынках, импортером большого количества товаров, а также на-

ходится на выгодном пересечении международных транспортных ко-

ридоров, что является предпосылкой для становления в качестве пол-

ноценного участника процесса международного перемещения това-

ров. Реализация этих перспектив в значительной степени зависит от 

деятельности таможенных органов страны. Внедрение высококачест-

венного таможенного сервиса, применение эффективных инноваци-

онных технологий в таможенном оформлении и контроле являются 

важнейшей характеристикой таможенной деятельности. Именно по-

этому следует больше внимания уделить изучению опыта использо-

вания методов логистики при организации системы таможенного 

оформления и контроля. 

В условиях становления и развития логистической системы в 

России можно отметить отсутствие использования логистического 

подхода при осуществлении внешнеторговых операций, поскольку 

реализуются лишь отдельные логистические функции для снижения 

затрат в процессе перемещения товаров через таможенную границу. 

Таможенные органы РФ до последнего времени в  основном  были 



5 

ориентированы на решение фискальных и правоохранительных задач. 

В то же время естественная эволюция развития таможенного дела, 

предопределенная влиянием таможенного регулирования на процес-

сы международной интеграции национальной экономики в междуна-

родное экономическое пространство, требует совершенствования 

технологий таможенного оформления и таможенного контроля. В ка-

честве одного из важнейших показателей эффективности таможенной 

системы на первый план выходит минимизация затрат времени на 

прохождение таможенных формальностей. Ведь главным следствием 

задержек товаров на границе является повышение их цен внутри 

страны, если речь идет об импортируемых товарах, и потеря транзит-

ных потоков, если задерживаются товары, идущие в третьи страны. 

При применении же логистического подхода, связанного с инте-

грацией всех логистических операций при управлении экспортно-

импортных потоков, создается значительный резерв общего сниже-

ния издержек. Это станет возможным благодаря высокотехнологич-

ному взаимодействию бизнеса и государственных структур, контро-

лирующих внешнеэкономическую деятельность, в первую очередь 

таможенных органов, и послужит интересам не только конечных по-

требителей, но и государства, явится реальным шагом в использова-

нии выгодного геополитического положения РФ. 
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Глава 1. ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ 
 

Таможенная логистика – новейшее прикладное направление ло-

гистики, которое соединяет две различные, но взаимосвязанные сфе-

ры деятельности – логистическую и таможенную. Логистическая дея-

тельность определяет принципы интегрированного управления внеш-

неторговым процессом в мировой торговле, а таможенная деятель-

ность ставит перед собой цель обеспечения экономической безопас-

ности государства в условиях глобализации мирового хозяйства. Та-

моженная логистика своим объектно-предметным полем имеет внеш-

неторговые (товарные, информационные, финансовые, сервиса) пото-

ки во время перемещения грузов через таможенную границу и вовле-

чение их в экономический оборот. 

Экспортно-импортные товарные потоки – упорядоченное мно-

жество товарно-материальных или нематериальных ценностей, 

структурно взаимосвязанных между собой и воспринимаемых как 

единое целое, которые в процессе своего движения от поставщика до 

потребителя хотя бы один раз пересекают таможенную границу и в 

отношении которых, в этой связи, осуществляются специальные (та-

моженные) операции. 

При осуществлении внешнеторговых операций логистические 

финансовые потоки подразделяются на две составляющие. К первому 

относятся платежи, уплачиваемые поставщику за товар. Особенно-

стью данного потока является его регулирование законодательством 

большинства государств и международными соглашениями. Сюда же 

следует отнести поток страховых отчислений, а при наступлении 

страхового случая – и страховых выплат, а также платежи за поставку 

и складскую обработку товаров. Второй составной частью логистиче-

ского финансового потока в сфере внешней торговли являются тамо-

женные платежи, с помощью которых государство регулирует объе-

мы, ассортиментный состав и направления перемещения экспортно-

импортных товарных потоков. 

Что касается информационных потоков, то следует отметить, 

что в таможенной логистике физическое перемещение через тамо-

женную границу сопряжено с выполнением таможенных процедур с 

использованием специальных информационных технологий. Расхо-

ды, связанные с информационным сопровождением, составляют 3,5–

7 % общей стоимости сделки. Временные издержки при этом соизме-
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римы, а в большинстве случаев многократно превышают время, за-

трачиваемое на пересечение границы. Основные потоки таможенной 

логистики представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные потоки таможенной логистики 

 

Преломление логистического подхода к таможенной сфере оз-

начает нахождение модели управления внешнеторговыми потоками, 

при которой совокупные затраты участников логистической цепочки 

будут минимальными при условии соблюдения норм государственно-

го регулирования внешнеэкономической деятельности. Исследование 

таможенной логистики сфокусировано на планировании и организа-

ции движения экспортно-импортных товарных потоков с учетом тре-

бований и использованием возможностей таможенного законодатель-

ства. 

Управление потоками международных логистических процедур 

определяется в совокупности следующих взаимосвязанных факторов: 

 характер экспортно-импортных товарных потоков; 

 таможенные процедуры, в которых наиболее целесообразно 

использовать товар; 

 таможенный тариф; 

 меры экономического и неэкономического характера. 
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Поэтому логистический подход к управлению экспортно-

импортными товарными потоками принципиально отличается от тра-

диционного тем, что выстраивает оптимально организованную сис-

тему взаимодействия всех участников ВЭД в процессе реализации 

таможенных процедур для достижения максимального совокупного 

экономического эффекта. 

Специфика международных логистических цепей поставок со-

стоит в том, что не все зависит от участников ВЭД. Определенные 

значимые операции совершаются таможенными органами, цели кото-

рых могут как совпадать, так и противоречить целям участников 

ВЭД. Поэтому сущность логистического подхода к управлению 

внешнеторговыми потоковыми процессами можно определить как 

создание системы, принципом функционирования которой является 

оптимизация временных и финансовых затрат на осуществление про-

цедур, связанных с перемещением товаров через таможенную грани-

цу и их последующим вовлечением в экономический оборот в инте-

ресах всех участников внешнеэкономической сделки. 

Сущность товародвижения заключается в сочетании физических 

и экономических процессов. Физическое движение заключается в его 

территориальном продвижении из одного географического пункта в 

другой. Здесь важен выбор транспорта, а также существующая в го-

сударстве транспортная и таможенная инфраструктура, обеспечи-

вающие реализацию потенциала отдельных видов транспорта и (или) 

эффективное использование мультимодальных перевозок. Движение 

в экономическом пространстве заключается в переходе прав пользо-

вания, владения, распоряжения товара от одного собственника, поль-

зователя, владельца к другому. Оба аспекта находятся в сфере инте-

ресов не только международного частного, но и таможенного права,  

исходя из чего можно сделать вывод о значительном влиянии на та-

моженную логистику, помимо экономического, правового фактора. 

Основа логистической функции таможенной деятельности – ор-

ганизация процесса таможенной переработки грузов, которая объе-

диняет процессы реализации таможенных процедур, связанных с фи-

зическим и экономическим перемещением внешнеторговых грузов 

через таможенную границу. Логистика должна обеспечивать согласо-

ванность материальных (товарных), информационных и финансовых 
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потоков в таможенной деятельности, оптимальную технологию пере-

мещения товаров через таможенную границу с целью ускорения это-

го процесса, а также отработку стандартных логистических требова-

ний как по отношению к таможенным процедурам, так и к деятельно-

сти участников ВЭД. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Объект изучения таможенной логистики. 

2. Особенность экспортно-импортных товарных потоков. 

3.Особенности логистических финансовых и информационных 

потоков во внешнеэкономической деятельности. 

4.Чем логистический подход к управлению экспортно-

импортными товарными потоками принципиально отличается от тра-

диционного подхода? 

5. Специфика международных логистических цепей поставок. 

6. Основа логистической функции таможенной деятельности. 
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Глава 2. СУБЪЕКТЫ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ 
 

Логистическая функция таможенного дела охватывает две со-

ставляющие. Во-первых, логистизацию процесса таможенной перера-

ботки грузов. Это  основой анализ таможенно-логистических пото-

ков, то есть интегрированных товарно-информационно-финансовых 

потоков, связанных с пересечением таможенной границы и взыскани-

ем соответствующих таможенных сборов и платежей. Основой тамо-

женно-логистических потоков являются внешнеторговые потоки, ко-

торые имеют трансграничный характер. Они включают входные (им-

порт) и выходные (экспорт) виды потоков. Во-вторых, таможенную 

деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности и логи-

стических операторов. Таможенные функции транспортно-

логистических организаций состоят в том, что их деятельность связа-

на с пересечением таможенных границ и выполнением экспортно-

импортных логистических операций. Следовательно, данная деятель-

ность требует знания и соблюдения таможенных требований и взаи-

модействия с таможенными органами. Кроме того, большие транс-

портно-логистические организации имеют в своей структуре тамо-

женные посты, склады временного хранения (СВХ) и таможенные 

склады, могут выполнять функции таможенного перевозчика и тамо-

женного представителя, то есть сами в определенной степени могут 

осуществлять таможенные функции. 

Под экспортно-импортными логистическими операциями пони-

маются отдельные действия в отношении экспортно-импортных (ме-

ждународных) потоков, совершаемые субъектами ВЭД и таможен-

ными органами. Под таможенными операциями понимаются отдель-

ные действия, совершаемые лицами (участниками ВЭД, перевозчи-

ками, таможенными представителями, владельцами СВХ) и таможен-

ными органами в соответствии с законодательством при перемеще-

нии товаров через таможенную границу, таможенном оформлении и 

таможенном контроле. 

К числу таких операций относятся перемещение, ввоз и вывоз 

товаров, перевозка товаров под таможенным контролем, разгрузка, 

перегрузка, взвешивание, идентификация товаров, отбор проб и об-

разцов, уведомление таможенных органов, исчисление таможенных 

платежей и их уплата (обеспечение уплаты), помещение товаров под 

таможенную процедуру, таможенное декларирование и многие дру-
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гие. На совершение лицами некоторых таможенных операций требу-

ется разрешение таможенных органов. 

Данные операции должны осуществляться в определенной по-

следовательности, в том числе установленной на законодательном 

либо ведомственном уровне,  такая последовательность является ос-

новой таможенных процедур, окончательной целью которых является 

выпуск товара. 

Таким образом, логистизация организации международных тор-

говых (экспортно-импортных) процедур предполагает реализацию 

методологии логистики применительно к процессам таможенного 

оформления и таможенного контроля и применение к ним логистиче-

ского подхода. 

Принципы управления экспортно-импортными операциями 

можно классифицировать по субъектам: 

1) непосредственные участники сделки; 

2) обслуживающие звенья, которые действуют в интересах уча-

стников сделки; 

3) таможенные и иные государственные органы. 

1. Для участников ВЭД основными принципами управления ме-

ждународной сделкой являются: 

- системность – организация потоков, при которой они склады-

ваются в оптимальные логистические цепи, состоящие из отдельных 

звеньев (операций) с учетом перемещения товаров через таможенную 

границу; 

- конструктивность – предварительное моделирование логисти-

ческих цепей и систем с целью обеспечения выбора оптимального ва-

рианта; 

- вариантность – обеспечение альтернативных вариантов и воз-

можности изменения цепей поставок, а также использования тамо-

женных процедур; 

- надежность – безотказность функционирования технико-

технологических и организационно-экономических подсистем. 

Кроме того, принципиальным вопросом является выбор между 

самостоятельным проектированием и обслуживанием экспортно-

импортных потоков и привлечением для этих целей логистического 

оператора (аутсорсера). 

Для логистических операторов, помимо вышеперечисленных, 

принципом деятельности является комплексность. Комплексный под-

ход к логистическому процессу позволяет сократить или нейтрализо-
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вать риски неопределенности, под влиянием которых находится пе-

ремещение потоков. 

2. Основная задача логистического агента – спланировать струк-

туру функционального цикла, которая позволит выполнять задачи ло-

гистики как можно быстрее, но главное – равномернее, или, иными 

словами, обеспечить бесперебойность и ускорение цикла обслужива-

ния заказа. 

На эффективность движения материальных потоков оказывают 

влияние условия внешнеэкономических сделок, способ транспорти-

ровки и сопровождения товаров при экспортно-импортных операци-

ях, способ и порядок платежей по договорам купли-продажи и транс-

портировки, состояние внешнеэкономической деятельности. 

При осуществлении мультимодальных перевозок за пределы 

страны (при экспортно-импортных операциях) существенное значе-

ние приобретают таможенные процедуры оформления («очистки») 

грузов, а также транспортное законодательство и коммерческо-

правовые аспекты перевозок в тех странах, по которым проходит 

маршрут следования груза. 

В международных мультимодальных перевозках принцип еди-

нообразия коммерческого правового режима предусматривает: 

 унификацию физического распределения в части транспорти-

ровки; 

 упрощение таможенных формальностей; 

 внедрение стандартных коммерческих грузовых и транспорт-

ных документов международного образца. 

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотре-

ны обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспор-

том и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обя-

занность экспедитора заключить от своего имени или от имени кли-

ента договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и по-

лучение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой. 

Дополнительными услугами, оказываемыми экспедитором кли-

енту, как правило, являются: 

 составление или получение документов для экспорта-импорта 

грузов; 

 выполнение таможенных формальностей; 

 проверка количества и состояния груза; 

 погрузка-разгрузка транспортных средств; 
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 уплата пошлин, сборов и других расходов, связанных с транс-

портировкой; 

 хранение, складирование, сортировка, комплектация груза; 

 информационные услуги, страхование и т.п. 

3. Для таможенных и иных органов государственного управле-

ния основным принципом логистизации таможенных процедур явля-

ется их легитимность, то есть четкое правовое, информационное и 

технологическое обеспечение, направленное на недопущение задер-

жек, финансовых убытков и потерь для добросовестных участников 

ВЭД. 

Таким образом, помимо материального, информационного и 

финансового вида потоков в таможенной логистике целесообразно 

выделить также поток услуг (сервиса), необходимость введения кото-

рого обусловлена возрастающей важностью и развитием индустрии 

таможенно-логистического обслуживания. 

К таможенной логистике в настоящее время привлечено внима-

ние влиятельных международных организаций, таких как Организа-

ция Объединенных Наций (ООН) и Всемирная торговая организация 

(ВТО). Упрощение процедур торговли и транспортного обслужива-

ния обретает все большее значение для конкурентоспособности стран 

и их потенциала в области экономического развития. 

Упрощение процедур торговли и транспортного обслуживания 

находится в неразрывной взаимосвязи и взаимовлиянии с общим эко-

номическим уровнем развития страны. Большинство мер по упроще-

нию процедур торговли непосредственно влияют на эффективность 

как внешней, так и внутренней торговли страны, оказывают воздей-

ствие на общее состояние человеческого капитала страны, ее норма-

тивно-правовую базу, инфраструктуру и использование информаци-

онных технологий. 

Взаимосвязь уровня развития страны и ее участия в упрощении 

торговых процедур наглядно показана в таблице 1. 

Мировой логистике присущи следующие проблемы:  выбор ка-

налов приобретения и сбыта, маршрутов распределения, видов транс-

портировки; размещение своих терминалов и складских мощностей; 

выполнение требований таможенного законодательства; исчисление 

и оплата тарифов; изменение валютных курсов; контроль над ценами; 

унификация стандартов продукции и упаковки; различия в законода-
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тельствах разных государств; политические препятствия; культурные 

различия и др. 

Это приводит к появлению международной логистики и как ее 

вида – таможенной логистики. 

 

Таблица 1 – Корреляция между показателями упрощения  

процедур торговли и уровнями доходов 

 

Уровень доходов стран 

Среднее число 

требующихся 

документов 

Среднее число 

требующихся 

подписей 

Страны с высоким уровнем доходов  7 4 

Страны верхней части среднего 

уровня доходов  
10 9 

Страны нижней части среднего 

уровня доходов  
12 16 

Страны с низким уровнем доходов  13 28 

 

На развитие таможенной логистики влияют следующие факторы: 

 развитие мировой экономики и рост внешнеторгового оборота 

между странами; 

 возрастающая роль научно-технического развития; 

 расширение процессов интеграции и регионализации; 

 увеличение роли транснациональных корпораций; 

 проведение либерализации экономики во многих странах. 

На рисунке 2 представлены международные транспортные ко-

ридоры. 

Отличия применения логистики на национальном и междуна-

родном уровнях основаны на отличиях в организации соответствую-

щих логистических систем. Применение логистики на национальном 

уровне лимитировано границами государства, которые не пересека-

ются сформированными логистическими цепями. Применение тамо-

женной логистики предполагает пересечение национальных границ 

страны. Компании, которые применяют таможенную логистику, 

должны учитывать особенности национальной внешнеторговой поли-

тики стран, которые задействованы в международной логистической 

системе, и особенности их международной торговой политики. 
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Рисунок 2 – Международные транспортные коридоры 
 

Из разнообразия задач, которые должна выполнять таможенная 
логистика, необходимо выделить  основные: 

1) оптимизация процесса ценообразования товаров и услуг, ко-
торые поставляются; 

2) выбор между доставкой и организацией складирования или 
доставкой без промежуточного складирования; 

3) определение оптимального уровня логистического сервиса; 
4) организация работы зарубежных филиалов компаний; 
5) анализ международного нормативно-правового регулирова-

ния поставок товаров и услуг. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Логистическая функция таможенного дела. 
2. Отличия экспортно-импортных логистических операций от 

таможенных операций. 
3. Принципы управления международными сделками.                 
4. Принципы единообразия коммерческого правового режима в 

международных мультимодальных перевозках. 
5. Принципы логистизации таможенных процедур для таможен-

ных и иных государственных органов. 
6. Проблемы мировой логистики. 
7. Отличия применения логистики на национальном и междуна-

родном уровнях. 
8. Основные задачи таможенной логистики. 
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Глава 3. ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Таможенное дело в Российской Федерации составляют тамо-

женная политика Российской Федерации, а также порядок и условия 

перемещения через таможенную границу Российской Федерации то-

варов и транспортных средств, взимания таможенных платежей, та-

моженного оформления, таможенный контроль и другие средства 

проведения таможенной политики в жизнь (Таможенный кодекс РФ 

от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ТК РФ). Ст. 1, п. 2). 

С 6 июля 2010 г. на единой таможенной территории Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации вводится в 

действие Таможенный кодекс Таможенного союза (в Республике Ка-

захстан и Российской Федерации ТК ТС применяется с 1 июля 2010 г.). 

Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках Евра-

зийского экономического сообщества  – правовое регулирование от-

ношений, связанных с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной тер-

ритории Таможенного союза под таможенным контролем, временным 

хранением, таможенным декларированием, выпуском и использова-

нием в соответствии с таможенными процедурами, проведением та-

моженного контроля, уплатой таможенных платежей, а также власт-

ных отношений между таможенными органами и лицами, реализую-

щими права владения, пользования и распоряжения указанными то-

варами (ТК ТС. Ст. 1. п.1. Таможенное регулирование в Таможенном 

союзе). 

Единую таможенную территорию Таможенного союза состав-

ляют территории Республики Армения, Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федера-

ции, а также находящиеся за пределами территорий государств-

членов Таможенного союза искусственные острова, установки, со-

оружения и иные объекты, в отношении которых государства-члены 

Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией (от 

08.05.2015 г.). 

Функции таможенного регулирования 

Протекционистская – создание благоприятных условий для 

развития отечественного производства и внутреннего рынка, защита 

национальной экономики от неблагоприятного воздействия ино-

странной конкуренции. 
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Фискальная – таможенные платежи (таможенные пошлины, 

НДС, акцизы, таможенные сборы и др.) являются одним из источни-

ков формирования доходов федерального бюджета. 

Понятия «таможенная территория» и «таможенная граница» 

являются ключевыми в таможенном законодательстве. С их помощью 

определяется объект таможенно-правового регулирования – тамо-

женные отношения, т.е. отношения, возникающие в связи с переме-

щением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Эти понятия определяют территориальные пределы действия тамо-

женного законодательства РФ. 

Территория Российской Федерации составляет единую тамо-

женную территорию РФ. 

Таможенная территория РФ также включает в себя находящиеся 

в исключительной экономической зоне РФ и на континентальном 

шельфе РФ искусственные острова, установки и сооружения, над ко-

торыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

На территории Российской Федерации могут находиться созда-

ваемые в соответствии с федеральными законами особые экономиче-

ские зоны, являющиеся частью таможенной территории Российской 

Федерации. Товары, помещенные на территории особых экономиче-

ских зон, рассматриваются как находящиеся вне таможенной терри-

тории Российской Федерации для целей применения таможенных 

пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического 

характера, установленных законодательством Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, за 

исключением случаев, определяемых ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Территория РФ включает в себя территории ее субъектов (субъ-

ектов РФ), внутренние воды и территориальное море, воздушное про-

странство над ними. Российская Федерация обладает суверенными 

правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ в порядке, определяемом фе-

деральным законом и нормами международного права (ст. 67 Консти-

туции). В соответствии с п. «н» ст. 71 Конституции в ведении Россий-

ской Федерации находятся определение статуса и защита государст-

венной границы, территориального моря, воздушного пространства, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ. 
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Внутренние морские воды РФ – воды, расположенные в сторону 

берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина террито-

риального моря РФ. Внутренние морские воды – составная часть тер-

ритории РФ. К ним относятся воды: 

1) портов Российской Федерации, ограниченные линией, прохо-

дящей через наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехни-

ческих и других постоянных сооружений портов; 

2) заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью при-

надлежат Российской Федерации, до прямой линии, проведенной от 

берега к берегу в месте наибольшего отлива, где со стороны моря 

впервые образуется один или несколько проходов, если ширина каж-

дого из них не превышает 24 морские мили; 

3) заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов с шириной 

входа в них более чем 24 морские мили, которые исторически при-

надлежат Российской Федерации, перечень которых устанавливается 

Правительством РФ и публикуется в «Извещениях мореплавателям». 

Территориальное море РФ – примыкающий к сухопутной терри-

тории или к внутренним морским водам РФ морской пояс шириной 

12 морских миль, отмеряемых от исходных линий. Может быть уста-

новлена иная ширина территориального моря. Определение террито-

риального моря применяется также ко всем островам РФ. Внешняя 

граница территориального моря – это государственная граница РФ. 

Внутренней границей территориального моря считаются исходные 

линии, от которых отмеряется ширина территориального моря. На 

территориальное море, воздушное пространство над ним, а также на 

дно территориального моря и его недра распространяется суверени-

тет Российской Федерации с признанием права мирного прохода ино-

странных судов через территориальное море. 

Прилежащая зона РФ – морской пояс, который расположен за 

пределами территориального моря РФ, прилегает к нему и внешняя 

граница которого находится на расстоянии 24 морских миль, отме-

ряемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина террито-

риального моря. 

Исключительная экономическая зона РФ – морской район, на-

ходящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий 

к нему, с особым правовым режимом, международными договорами 

РФ и нормами международного права. 

Определение исключительной экономической зоны применяется 

также ко всем островам РФ, за исключением скал, которые не при-
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годны для поддержания жизни человека или  осуществления само-

стоятельной хозяйственной деятельности. 

Внутренняя граница исключительной экономической зоны – это 

внешняя граница территориального моря. Внешняя граница исключи-

тельной экономической зоны находится на расстоянии 200 морских 

миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территори-

ального моря, если иное не предусмотрено международными догово-

рами РФ. 

Континентальный шельф РФ включает в себя морское дно и недра 

подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря 

РФ на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной 

территории до внешней границы подводной окраины материка. 

Подводная окраина материка – продолжение континентального 

массива РФ, включающего в себя поверхность и недра континенталь-

ного шельфа, склона и подъема. Определение континентального 

шельфа применяется также ко всем островам Российской Федерации. 

Внешняя граница континентального шельфа находится на расстоянии 

200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря. 

Государственная граница РФ – линия и проходящая по этой ли-

нии вертикальная поверхность, определяющие пределы государст-

венной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Рос-

сийской Федерации, т.е. пространственный предел действия государ-

ственного суверенитета РФ. На рисунке 3 представлены пределы осо-

бых зон таможенного регулирования. 

Таможенной границей являются пределы: 

– таможенной территории РФ; 

– территорий, находящихся в исключительной экономической 

зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственных островов, 

установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осу-

ществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ; 

– территорий особых экономических зон. Таможенная граница 

совпадает с государственной границей РФ, за исключением: 

-  пределов территорий, находящихся в исключительной экономи-

ческой зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственных ост-

ровов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация 

осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ; 

- пределов территорий особых экономических зон. 
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Рисунок 3 – Границы таможенной территории 

 

Таможенное законодательство РФ регулирует отношения в об-

ласти таможенного дела, в том числе: 

– отношения по установлению порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу; 

– отношения, возникающие в процессе таможенного оформле-

ния и таможенного контроля, обжалования актов, действий (бездей-

ствия) таможенных органов и их должностных лиц; 

– отношения по установлению и применению таможенных ре-

жимов; 

– отношения по установлению, введению и взиманию таможен-

ных платежей. 

Таможенное законодательство Таможенного союза состоит: 

1) из Таможенного кодекса Таможенного союза; 

2) международных договоров государств-членов Таможенного 

союза, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном 

союзе; 

3) решений Комиссии Таможенного союза, регулирующих та-

моженные правоотношения в Таможенном союзе, принимаемых в со-

ответствии с настоящим Кодексом и международными договорами 

государств-членов Таможенного союза. 
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Таможенное законодательство Таможенного союза действует на 

таможенной территории Таможенного союза. 

Если в соответствии с таможенным законодательством Тамо-

женного союза таможенное регулирование в Таможенном союзе осу-

ществляется в соответствии с законодательством государства-члена 

Таможенного союза, такое законодательство действует на территории 

этого государства-члена Таможенного союза. 

При таможенном регулировании применяются меры таможенно-

тарифного регулирования, запреты и ограничения, законодательные 

акты государств-членов Таможенного союза в сфере налогообложе-

ния, действующие на день регистрации таможенной декларации или 

иных таможенных документов, если иное не установлено Таможен-

ным кодексом и (или) в соответствии с международными договорами 

государств-членов Таможенного союза. 

Таможенная логистика характеризуется комплексной структу-

рой, которая включает компонентную, региональную и функцио-

нальную подструктуры. 
                        

Контрольные вопросы 
 

1. Состав таможенного дела в РФ. 

2. Состав Евразийского экономического сообщества. 

3. Функции таможенного регулирования. 

4. Таможенная территория и таможенная граница РФ. 

5. Особенность таможенной логистики в свободных экономиче-

ских зонах. 

6. Особенность таможенной логистики в исключительной эко-

номической зоне РФ. 
 

3.1. Компонентная подструктура таможенной логистики 
 

Компонентная подструктура таможенной логистики рассматри-

вает логистические особенности таможенных процедур. 

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза 

таможенные процедуры представляют собой совокупность норм, оп-

ределяющих для таможенных целей требования и условия пользова-

ния и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Та-

моженного союза или за его пределами. Таким образом, каждая из 

таможенных процедур во многом обусловливает порядок исчисления 

и уплаты таможенных платежей, а также их размер. 
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Таможенный кодекс Таможенного союза включает в себя 17 та-

моженных процедур: 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) временный ввоз (допуск); 

9) временный вывоз; 

10) реимпорт; 

11) реэкспорт; 

12) беспошлинная торговля; 

13) уничтожение; 

14) отказ в пользу государства; 

15) свободная таможенная зона; 

16) свободный склад; 

17) специальная таможенная процедура. 

1. Выпуск для внутреннего потребления – иностранные това-

ры, помещаемые на таможенную территорию Таможенного союза, 

находятся на ней и используются без ограничений в отношении поль-

зования и распоряжения ими. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления: 

• уплата ввозных таможенных пошлин и налогов, если не уста-

новлены тарифные преференции, льготы по уплате таможенных по-

шлин, налогов; 

• соблюдение запретов и ограничений; 

• предоставление документов, подтверждающих соблюдение ог-

раничений в связи с применением специальных защитных, антидем-

пинговых и компенсационных мер. 

При выполнении указанных условий товар приобретает статус 

товара Таможенного союза. 

2. Экспорт – вывоз за пределы таможенной территории Тамо-

женного союза его товаров, предназначенных для постоянного нахо-

ждения за пределами данной таможенной территории. 

Допускается помещение под таможенную процедуру экспорта 

товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры временного 
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вывоза или переработки вне таможенной территории, без их фактиче-

ского предъявления таможенным органам. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру экс-

порта: 

• уплата вывозных таможенных пошлин, если не установлены 

льготы по уплате вывозных таможенных пошлин; 

• соблюдение запретов и ограничений; 

• предоставление сертификата о происхождении товара. Это до-

кумент, обязательный для товаров, включенных в сводный перечень, 

формируемый Комиссией Таможенного союза в соответствии с меж-

дународными договорами государств-членов Таможенного союза. 

Договорами регулируются вопросы применения вывозных таможен-

ных пошлин в отношении третьих стран. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта, и 

фактически вывезенные с таможенной территории Таможенного сою-

за, утрачивают статус товаров Таможенного союза. 

3. Таможенный транзит – товары перевозятся от таможенного 

органа отправления до таможенного органа назначения под таможен-

ным контролем по таможенной территории Таможенного союза, а 

также через территорию государства, не являющегося членом Тамо-

женного союза, без уплаты таможенных пошлин и налогов, с приме-

нением запретов и ограничений (за исключением мер нетарифного и 

технического регулирования). 

Данная процедура распространяется на перевозку: 

• иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 

до таможенного органа в месте убытия; 

• иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 

до внутреннего таможенного органа; 

• иностранных товаров, а также товаров Таможенного союза; 

• иностранных товаров от одного внутреннего таможенного ор-

гана до другого внутреннего таможенного органа; 

• товаров Таможенного союза от таможенного органа места 

убытия до таможенного органа места прибытия через территорию го-

сударства, не являющегося членом Таможенного союза. 

Таможенный транзит не применяется к товарам, перевозимым 

воздушным транспортом, если во время совершения международного 

рейса воздушное судно делает промежуточную или вынужденную 

(техническую) посадку без частичной разгрузки (выгрузки) товаров. 
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В отношении товаров, перемещаемых в международных почто-

вых отправлениях, трубопроводным транспортом и по линиям элек-

тропередачи, таможенный транзит применяется с учетом особенно-

стей, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза, а 

особенности таможенного транзита товаров, перемещаемых железно-

дорожным транспортом по таможенной территории Таможенного 

союза, определяются международным договором государств-членов 

Таможенного союза. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру тамо-

женного транзита: 

• свобода от запрета к ввозу товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза или вывозу с его территории; 

• предоставление документов, подтверждающих соблюдение ог-

раничений в связи с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу, если такое перемещение допускается при наличии этих доку-

ментов; 

• ввозимые товары прошли пограничный контроль и иные виды 

государственного контроля (если товары подлежат такому контролю 

в месте прибытия); 

• предоставление транзитной декларации; 

• принятие мер по обеспечению соблюдения таможенного тран-

зита; 

• обеспечение идентификации товаров; 

• оборудование надлежащим образом транспортного средства 

международной перевозки, если товары перевозятся под таможенны-

ми пломбами и печатями. 

Предельный срок таможенного транзита не может превышать 

период, определяемый из расчета 2000 км за один месяц. 

4. Таможенный склад – хранение иностранных товаров под та-

моженным контролем на таможенном складе в течение установлен-

ного срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и без примене-

ния мер нетарифного регулирования.  

Данная процедура не распространяется на иностранные товары, 

срок годности и (или) реализации которых на день их таможенного 

декларирования составляет менее 180 календарных дней, а также на 

товары из перечня, определяемого решением Комиссии Таможенного 

союза. 

Товары, к которым ранее применялись иные таможенные проце-

дуры, могут помещаться под таможенную процедуру таможенного 
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склада. Она активируется также в отношении иностранных товаров 

при необходимости приостановления действия таможенных процедур 

временного ввоза или переработки на таможенной территории. 

Товары больших габаритов, которые физически не могут быть 

размещены на таможенном складе, допускается помещать под тамо-

женную процедуру таможенного склада, но без фактического разме-

щения на нем, если на это имеется письменное разрешение таможен-

ного органа. Для такой ситуации законодательством государств-

членов Таможенного союза может предусматриваться предоставле-

ние обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Срок хранения товаров на таможенном складе не должен пре-

вышать три года со дня запуска таможенной процедуры таможенного 

склада. Товары, имеющие ограниченный срок годности и (или) реа-

лизации, должны быть помещены под иную таможенную процедуру 

не позднее чем за 180 календарных дней до истечения указанного 

срока. 

Таможенным складом признается специально определенное и 

обустроенное сооружение, помещение и (или) открытая площадка, 

предназначенные для хранения товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного склада. Таможенные склады открытого ти-

па доступны для хранения любых товаров и использования любыми 

лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров. Тамо-

женные склады закрытого типа предназначены для хранения товаров 

владельца таможенного склада. 

5. Переработка на таможенной территории – использование 

иностранных товаров для совершения операций по переработке на 

таможенной территории Таможенного союза в установленные сроки с 

полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования, с 

последующим вывозом продуктов переработки за пределы таможен-

ной территории Таможенного союза. 

Помещенные под таможенную процедуру переработки на тамо-

женной территории товары сохраняют статус иностранных, а полу-

ченные в результате операции по переработке  приобретают статус 

иностранных товаров. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру пере-

работки на таможенной территории: 
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• предоставление документа об условиях переработки товаров на 

таможенной территории, выданного уполномоченным органом госу-

дарства-члена Таможенного союза; 

• возможность идентификации таможенными органами ино-

странных товаров в продуктах их переработки, за исключением слу-

чая замены эквивалентными товарами. 

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре пе-

реработки на таможенной территории: 

• переработка или обработка товаров, при которой иностранные 

товары теряют свои индивидуальные характеристики; 

• изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и 

подгонку; 

• ремонт товаров, включая восстановление, замену составных 

частей; 

• использование в качестве сырья товаров, которые содействуют 

производству продуктов переработки или облегчают его, даже если 

эти товары полностью или частично потребляются в процессе пере-

работки. 

К операциям по переработке товаров не относятся: 

• операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке 

их к продаже и транспортировке; 

• получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, 

рыб, а также выращивание ракообразных и моллюсков; 

• выращивание деревьев и растений; 

• копирование и размножение информации, аудио- и видеозапи-

сей посредством переноса на любые виды носителей информации; 

• использование иностранных товаров как вспомогательных 

средств в технологическом процессе (оборудование, станки, приспо-

собления и др.). 

Срок переработки товаров на таможенной территории не должен 

превышать три года. 

Течение срока переработки товаров начинается со дня их помеще-

ния под таможенную процедуру переработки на таможенной террито-

рии, а при таможенном декларировании товаров партиями (нескольки-

ми партиями) – со дня помещения под эту таможенную процедуру пер-

вой партии товаров. Решением Комиссии Таможенного союза для от-

дельных категорий товаров может определяться более продолжитель-

ный срок переработки товаров на таможенной территории. 
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Срок переработки товаров на таможенной территории включает: 

• продолжительность производственного процесса переработки 

товаров; 

• время, необходимое для фактического вывоза продуктов пере-

работки и совершения таможенных операций, связанных с распоря-

жением отходами и остатками иностранных товаров. 

6. Переработка вне таможенной территории – таможенная 

процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся с его 

таможенной территории для совершения операций по переработке 

вне зоны Таможенного союза в установленные сроки с полным ус-

ловным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и 

без применения мер нетарифного регулирования, с последующим 

ввозом продуктов переработки на таможенную территорию Тамо-

женного союза. 

Товары, прошедшие данную процедуру, утрачивают статус то-

варов Таможенного союза. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру пере-

работки вне таможенной территории: 

• предоставление документа об условиях переработки товаров 

вне таможенной территории, выданного уполномоченным органом 

государства-члена Таможенного союза; 

• возможность идентификации товаров Таможенного союза в 

продуктах их переработки таможенными органами, за исключением 

случая замены продуктов переработки иностранными товарами. 

Комиссия Таможенного союза вправе определять перечень то-

варов, запрещенных к помещению под данную процедуру. 

Товары, к которым применялась таможенная процедура выпуска 

для внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате та-

моженных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по поль-

зованию и (или) распоряжению товарами, могут помещаться под та-

моженную процедуру переработки вне таможенной территории для 

совершения операций по их ремонту. 

Операции с товарами в таможенной процедуре переработки вне 

таможенной территории: 

• переработка или обработка товаров, при которой они теряют 

свои индивидуальные характеристики; 

• изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и 

подгонку; 
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• ремонт товара, включая его восстановление, замену составных 

частей. 

Срок переработки товаров вне таможенной территории не дол-

жен превышать два года. 

Течение срока переработки товаров начинается со дня их поме-

щения под таможенную процедуру переработки вне таможенной тер-

ритории, а при таможенном декларировании товаров партиями (не-

сколькими партиями) – со дня помещения под эту таможенную про-

цедуру первой партии товаров. 

Срок переработки товаров вне таможенной территории включа-

ет: 

• продолжительность производственного процесса переработки 

товаров; 

• время, необходимое для фактического ввоза продуктов перера-

ботки и их помещения под таможенные процедуры, завершающие 

действие таможенной процедуры переработки вне таможенной тер-

ритории. 

7. Переработка для внутреннего потребления – таможенная 

процедура, при которой иностранные товары используются для со-

вершения операций по переработке на таможенной территории Та-

моженного союза в установленные сроки без уплаты ввозных тамо-

женных пошлин, с применением запретов и ограничений, в том числе 

ограничений в связи с применением специальных защитных, анти-

демпинговых и компенсационных мер, при условии последующего 

помещения продуктов переработки под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных 

пошлин по ставкам, применяемым к продуктам переработки. 

Перечень соответствующих товаров определяется законодатель-

ством государств-членов Таможенного союза. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру пере-

работки для внутреннего потребления: 

• предоставление документа об условиях переработки товаров 

для внутреннего потребления, выданного уполномоченным органом 

государства-члена Таможенного союза; 

• возможность идентификации иностранных товаров в продук-

тах их переработки таможенными органами; 

• подлежащие уплате суммы ввозных таможенных пошлин в от-

ношении продуктов переработки должны быть меньше тех, которые 

подлежали бы уплате на день помещения под данную процедуру ино-
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странных товаров, если бы они проходили таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления; 

• продукты переработки не могут быть восстановлены в перво-

начальном состоянии экономически выгодным способом. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки 

для внутреннего потребления, сохраняют статус иностранных, а по-

лученные в результате операции по переработке – приобретают ста-

тус иностранных товаров. 

Операции таможенной процедуры переработки товаров для 

внутреннего потребления: 

• переработка или обработка товаров, при которой они теряют 

свои индивидуальные характеристики; 

• изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и 

подгонку. 

К операциям по переработке товаров не относятся: 

• операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке 

их к продаже и транспортировке; 

• получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, 

рыб, а также выращивание ракообразных и моллюсков; 

• выращивание деревьев и растений; 

• копирование и размножение информации, аудио- и видеозапи-

сей посредством переноса на любые виды носителей информации. 

Срок переработки товаров для внутреннего потребления не 

должен превышать один год. 

Течение срока переработки товаров начинается со дня их поме-

щения под таможенную процедуру переработки для внутреннего по-

требления, а при таможенном декларировании товаров партиями (не-

сколькими партиями) – со дня помещения под эту таможенную про-

цедуру первой партии товаров. 

Решением Комиссии Таможенного союза для отдельных катего-

рий товаров может определяться более продолжительный срок пере-

работки товаров для внутреннего потребления. 

Срок переработки товаров для внутреннего потребления вклю-

чает: 

• продолжительность производственного процесса переработки 

товаров; 

• время, необходимое для помещения продуктов переработки 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 
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8. Временный ввоз – таможенная процедура, при которой ино-

странные товары используются в течение установленного срока на 

таможенной территории Таможенного союза с условным освобожде-

нием (полным или частичным) от уплаты ввозных таможенных по-

шлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования, с 

последующим помещением под таможенную процедуру реэкспорта. 

Данный режим – один из самых востребованных. 

Условие помещения товаров под таможенную процедуру вре-

менного ввоза: возможность их идентификации при последующем 

таможенном декларировании с целью завершения таможенной про-

цедуры временного ввоза. Идентификация товаров не требуется, если 

международный договор между государствами-членами Таможенно-

го союза допускает замену временно ввезенных товаров. 

Не подлежат помещению под таможенную процедуру временно-

го ввоза: 

• пищевые продукты, напитки (включая алкогольные), табак и 

табачные изделия, сырье и полуфабрикаты, расходуемые материалы и 

образцы (за исключением случаев их ввоза в единичных экземплярах 

в рекламных и (или) демонстрационных целях или в качестве выста-

вочных экспонатов либо промышленных образцов); 

• отходы (в том числе промышленные); 

• товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Та-

моженного союза. 

Данная процедура может применяться к иностранным товарам, 

ранее прошедшим иные таможенные процедуры. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного 

ввоза, должны оставаться в неизменном состоянии. Речь не идет об 

изменениях вследствие естественного износа или естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и 

(или) использования (эксплуатации). 

С временно ввезенными товарами допускается совершение опе-

раций, необходимых для обеспечения их сохранности, включая ре-

монтные операции (за исключением капитального ремонта и модер-

низации), техническое обслуживание и другие действия по поддер-

жанию товаров в нормальном состоянии, если такие операции не за-

труднят идентификацию товаров таможенным органом при их реэкс-

порте. 

Допускается проведение испытаний, исследований, тестирова-

ния, проверки, опытов или экспериментов с временно ввезенными 
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товарами, а также их использование в ходе испытаний, исследований, 

тестирования, проверки, проведения опытов или экспериментов. 

Срок временного ввоза товаров устанавливается таможенным 

органом на основании заявления декларанта с учетом целей и обстоя-

тельств такого ввоза, но не должен превышать два года со дня поме-

щения товаров под таможенную процедуру временного ввоза. По 

письменному заявлению декларанта этот срок может быть продлен 

таможенным органом. Для отдельных категорий товаров Комиссия 

Таможенного союза может устанавливать более короткие или более 

продолжительные сроки временного ввоза в зависимости от целей их 

ввоза на таможенную территорию Таможенного союза. 

9. Временный вывоз – таможенная процедура, при которой то-

вары Таможенного союза вывозятся и используются в течение уста-

новленного срока за пределами его таможенной территории с полным 

освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без при-

менения мер нетарифного регулирования, с последующим помеще-

нием под таможенную процедуру реимпорта. 

Товары, прошедшие процедуру временного вывоза, утрачивают 

статус товаров Таможенного союза. 

Условие помещения товаров под таможенную процедуру вре-

менного вывоза – возможность их идентификации по завершении 

данной процедуры. Идентификация товаров не требуется, если меж-

дународный договор между государствами-членами Таможенного 

союза допускает замену временно вывезенных товаров. 

Не подлежат помещению под таможенную процедуру временно-

го вывоза: 

• пищевые продукты, напитки (включая алкогольные), табак и 

табачные изделия, сырье и полуфабрикаты, расходуемые материалы и 

образцы (за исключением случаев их вывоза в единичных экземпля-

рах в рекламных и (или) демонстрационных целях или в качестве вы-

ставочных экспонатов либо промышленных образцов); 

• отходы (в том числе промышленные); 

• товары, запрещенные к вывозу за пределы таможенной терри-

тории Таможенного союза. 

Временно вывезенные товары должны оставаться в неизменном 

состоянии. Исключение – изменения вследствие естественного износа 

или естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транс-

портировки), хранения и (или) использования (эксплуатации). 
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Допускается совершение операций по обеспечению их сохран-

ности, включая ремонтные операции (за исключением капитального 

ремонта и модернизации), техническое обслуживание и другие дейст-

вия, необходимые для поддержания товаров в нормальном состоянии, 

если такие операции не затруднят идентификацию товаров таможен-

ным органом при их реимпорте. 

Срок временного вывоза товаров устанавливается таможенным 

органом на основании заявления декларанта с учетом целей и обстоя-

тельств такого вывоза. 

Для отдельных категорий товаров могут устанавливаться пре-

дельные сроки временного вывоза. Это зависит от целей их вывоза за 

пределы таможенной территории Таможенного союза. 

Кроме того, условия обратного ввоза отдельных видов товаров 

установлены законодательством государств-членов Таможенного 

союза. 

10. Реимпорт – таможенная процедура, при которой товары, ра-

нее вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, вво-

зятся обратно без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, 

приобретают статус товаров Таможенного союза, за исключением 

тех, которые являются продуктами переработки товаров, вывезенных 

с его таможенной территории. 

Под таможенную процедуру реимпорта подпадают ранее выве-

зенные товары, прошедшие таможенную процедуру экспорта, либо 

продукты переработки товаров, помещенных под таможенную про-

цедуру переработки на таможенной территории, вывезенные с тамо-

женной территории Таможенного союза в соответствии с таможенной 

процедурой реэкспорта, если они отвечают следующим условиям: 

• помещаются под таможенную процедуру реимпорта в течение 

трех лет со дня, следующего за днем их перемещения через таможен-

ную границу при вывозе с таможенной территории Таможенного 

союза; 

• находятся в неизменном состоянии, за исключением измене-

ний вследствие естественного износа или естественной убыли при 

нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) 

использования (эксплуатации); 

• таможенному органу предоставлены соответствующие доку-

менты. 
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Под процедуру реимпорта могут помещаться товары, уже про-

шедшие таможенную процедуру временного вывоза, при условии, 

что они: 

• ввозятся в течение срока временного вывоза; 

• находятся в том же состоянии, за исключением изменений 

вследствие естественного износа или естественной убыли при нор-

мальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) 

использования (эксплуатации), а также за исключением изменений, 

которые допускаются в отношении таких товаров при их использова-

нии в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза. 

Процедура реимпорта может применяться к товарам, помещен-

ным под таможенную процедуру переработки вне таможенной терри-

тории, если эти товары: 

• ввозятся в течение срока переработки; 

• находятся в том же состоянии, в котором были вывезены с та-

моженной территории Таможенного союза, за исключением измене-

ний вследствие естественного износа или естественной убыли при 

нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) 

использования (эксплуатации). 

Процедура реимпорта возможна в отношении продуктов пере-

работки товаров, помещенных под таможенную процедуру перера-

ботки вне таможенной территории, если выполнены следующие ус-

ловия: 

• целью переработки был безвозмездный (гарантийный) ремонт; 

• срок их переработки не истек, за исключением продуктов пе-

реработки товаров, при помещении которых под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления учитывалось наличие де-

фектов, явившихся причиной безвозмездного (гарантийного) ремонта 

этих товаров. 

11. Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, 

ранее ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, 

либо продукты переработки товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории, вывозятся с этой 

территории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного ре-

гулирования. 

Под таможенную процедуру реэкспорта могут помещаться ино-

странные товары, находящиеся на таможенной территории Таможен-

ного союза (в том числе ввезенные с нарушением мер нетарифного 
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регулирования), и продукты переработки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

Кроме того, данная процедура распространяется на товары, уже 

прошедшие таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-

требления, если они возвращаются по причине неисполнения условий 

внешнеэкономической сделки (в том числе по количеству, качеству, 

описанию или упаковке), при наличии следующих обстоятельств: 

• не истек год со дня, следующего за днем выпуска товаров «Для 

внутреннего потребления»; 

• таможенному органу предоставлены соответствующие докумен-

ты; 

• товары не использовались и не ремонтировались на таможен-

ной территории Таможенного союза, за исключением случаев, когда 

их использование было необходимо для обнаружения дефектов или 

иных обстоятельств, повлекших возврат товаров; 

• товары могут быть идентифицированы таможенным органом. 

12. Беспошлинная торговля – таможенная процедура, при ко-

торой товары реализуются в розницу в магазинах беспошлинной тор-

говли физическим лицам, выезжающим с таможенной территории 

Таможенного союза, либо иностранным дипломатическим представи-

тельствам, приравненным к ним представительствам международных 

организаций, консульским учреждениям, а также дипломатическим 

агентам, консульским должностным лицам и проживающим вместе с 

ними членам их семей, без уплаты таможенных пошлин, налогов и 

без применения мер нетарифного регулирования. 

Под таможенную процедуру беспошлинной торговли могут по-

мещаться любые товары, за исключением запрещенных к ввозу на 

таможенную территорию Таможенного союза и вывозу за ее пределы, 

а также кроме товаров, запрещенных к обороту на территориях госу-

дарств-членов Таможенного союза. 

Декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, может выступать только владелец магазина 

беспошлинной торговли, в котором будет осуществляться их реали-

зация. 

Товары, используемые для обеспечения функционирования ма-

газина беспошлинной торговли, не подлежат помещению под тамо-

женную процедуру беспошлинной торговли. 
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Условие помещения товаров Таможенного союза под таможен-

ную процедуру беспошлинной торговли – подача таможенной декла-

рации. 
13. Уничтожение – таможенная процедура, при которой ино-

странные товары уничтожаются под таможенным контролем без уп-
латы ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования. 

Под уничтожением товаров понимаются обезвреживание, пол-
ное уничтожение или иное приведение товаров в состояние, при ко-
тором они частично или полностью теряют свои потребительские и 
(или) иные свойства и не могут быть восстановлены в первоначаль-
ном состоянии экономически выгодным способом. 

Данная таможенная процедура запускается также в отношении 
товаров, которые оказались уничтожены либо безвозвратно утрачены 
вследствие аварии или действия непреодолимой силы. 

Основанием к помещению товаров под таможенную процедуру 
уничтожения является заключение уполномоченного государственно-
го органа о возможности уничтожения, выдаваемое в соответствии с 
законодательством государств-членов Таможенного союза. В заклю-
чении указываются способ и место уничтожения. 

Если товары безвозвратно утрачены вследствие аварии или дей-
ствия непреодолимой силы, то основанием для помещения таких то-
варов под таможенную процедуру уничтожения является не заключе-
ние, а документы, подтверждающие факт безвозвратной утери това-
ров вследствие аварии или действия непреодолимой силы. 

Категории товаров, не подлежащих таможенной процедуре 
уничтожения: 

• культурные, археологические, исторические ценности; 
• животные и растения, относящиеся к видам, охраняемым в со-

ответствии с законодательством государств-членов Таможенного 
союза и (или) международными договорами, за исключением случа-
ев, когда уничтожение производится в целях пресечения эпидемий и 
эпизоотии; 

• товары, принятые таможенными органами в качестве предмета 
залога (до прекращения отношений залога); 

• изъятые товары или товары, на которые наложен арест (в том 
числе являющиеся вещественными доказательствами) в соответствии 
с законодательством государств-членов Таможенного союза; 

• иные товары, перечень которых определяется решением Ко-
миссии Таможенного союза. 
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Уничтожение товаров не допускается, если оно: 
• может причинить вред окружающей среде или представляет 

опасность для жизни и здоровья людей; 

• производится путем потребления товаров в соответствии с их 

обычным предназначением; 

• предполагает расходы для государственных органов госу-

дарств-членов Таможенного союза. 

Уничтожение товаров производится за счет декларанта данной 

таможенной процедуры в сроки, установленные таможенным орга-

ном, которые обусловлены временем, необходимым для фактическо-

го уничтожения этих товаров избранным способом в назначенном 

месте. 

14. Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при 

которой иностранные товары безвозмездно передаются в собствен-

ность государства-члена Таможенного союза без уплаты таможенных 

платежей и без применения мер нетарифного регулирования. 

Помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу госу-

дарства товары приобретают статус товаров Таможенного союза. 

Не подлежат процедуре отказа в пользу государства товары, за-

прещенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза, 

а также запрещенные к обороту на территориях государств-членов 

Таможенного союза. 

15. Свободная таможенная зона – таможенная процедура, до-

пускающая хранение, использование иностранных товаров, а также 

их переработку (в том числе с использованием при соответствующих 

операциях товаров, произведенных на территории Таможенного союза) 

резидентом свободной экономической зоны в определенной для него 

свободной таможенной зоне в течение срока ее функционирования. 

Под данную процедуру могут помещаться находящиеся на та-

моженной территории иностранные товары, которые после ввоза не 

проходили иные таможенные режимы, кроме режимов таможенного 

склада и свободной таможенной зоны, а также товары, образовав-

шиеся при переработке продуктов, помещенных под таможенный ре-

жим свободной таможенной зоны. 

Помещенные под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны товары сохраняют статус иностранных, а образовавшиеся 

при совершении операций переработки приобретают статус ино-

странных товаров. 
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Таможенная процедура свободной таможенной зоны не требует 

исполнения налогового обязательства по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов. 

Товары, при ввозе ограниченные к перемещению через тамо-

женную границу по основаниям экономического характера, помеща-

ются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны без 

предоставления таможенному органу соответствующих разрешений 

на ввоз и (или) лицензий уполномоченных государственных органов, 

а ограниченные к перемещению по основаниям неэкономического 

характера  требуют предоставления таких разрешений и (или) лицен-

зий. 

Декларантом таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны может выступать только резидент свободной экономической зо-

ны, который будет осуществлять хранение, использование и (или) пе-

реработку иностранных товаров в определенной для него свободной 

таможенной зоне. Он должен предоставить в таможенный орган до-

кументы, подтверждающие его резидентство в свободной экономиче-

ской зоне и закрепление за ним свободной таможенной зоны для хра-

нения, использования и переработки иностранных товаров. 

После помещения товаров под таможенную процедуру свобод-

ной таможенной зоны декларант таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны обязан обеспечить размещение таких товаров в оп-

ределенной для него свободной таможенной зоне. При этом товары 

должны находиться в том же состоянии, в каком они были при выда-

че таможенным органом свидетельства о их помещении под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны. Исключение со-

ставляют естественные изменения качественных и (или) количест-

венных характеристик товаров при нормальных условиях транспор-

тировки и хранения. 

16. Свободный склад – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары размещаются и используются в соответствую-

щих территориальных границах или помещениях (местах) без взима-

ния таможенных пошлин, налогов и без применения к ним мер эко-

номической политики, а товары, произведенные на территории Та-

моженного союза, размещаются и используются на условиях, дейст-

вующих при вывозе в соответствии с таможенным режимом экспорта. 

Место, предназначенное для учреждения свободного склада, 

должно быть надлежащим образом оборудовано в целях обеспечения 

таможенного контроля. При необходимости устанавливаются двой-



38 

ные запорные устройства, одно из которых находится в ведении та-

моженного органа. 

Владельцами свободных складов могут быть исключительно 

граждане государств-членов Таможенного союза. 

В обязанности владельцев входит: 

• исключить возможность изъятия кем-либо, помимо таможен-

ного контроля, товаров, находящихся на складе; 

• не затруднять осуществление таможенного контроля; 

• соблюдать условия лицензии на учреждение свободного склада 

и выполнять требования таможенных органов, включая обеспечение 

доступа должностных лиц таможенных органов к товарам, находя-

щимся на свободном складе, и предоставление этим лицам (безвоз-

мездно) помещений, оборудования и средств связи на свободном 

складе для осуществления таможенного контроля и таможенного 

оформления. 

На свободных складах допускается совершение производствен-

ных и иных коммерческих операций с товарами, исключая их роз-

ничную продажу. 

Товары могут находиться на свободных складах без ограниче-

ния сроков. 

17. Специальная таможенная процедура определяет требова-

ния и условия пользования и (или) распоряжения отдельными катего-

риями товаров для таможенных целей на таможенной территории 

Таможенного союза или за ее пределами. 

Данная процедура устанавливается законодательством госу-

дарств-членов Таможенного союза в соответствии с условиями и в 

отношении категорий товаров, определенных решением Комиссии 

Таможенного союза. 

С точки зрения выполняемой роли таможенные процедуры 

можно условно разделить на две группы. Первую группу составляют 

таможенные процедуры выпуска для собственного потребления, экс-

порта, реимпорта, реэкспорта, характеризующиеся отсутствием ка-

ких-либо условий пользования товарами и ограничений, а вторую 

группу – все иные таможенные процедуры, допускающие использо-

вание товаров только в строго определенных целях. 
Применение некоторых таможенных процедур ограничено оп-

ределенной территорией (свободная таможенная зона, свободный 
склад, таможенный склад) и обусловлено физическим размещением 
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товаров на предусмотренной территории, причем не дольше срока 
действия режима. 

Вывоз товаров с этой территории обычно требует изменения та-
моженной процедуры либо помещения товаров под определенную 
таможенную процедуру. 

Такие таможенные процедуры, как свободная таможенная зона и 
свободный склад, устанавливаются международными договорами го-
сударств-членов Таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия). 

Специальная таможенная процедура устанавливается законода-
тельством государства-члена Таможенного союза в соответствии с 
условиями и в отношении категорий товаров, определенных решени-
ем Комиссии Таможенного союза. 

Большинство из таможенных процедур по логистическим функ-
циям можно квалифицировать как потоковые процессы. 

При перемещении товарных и сопутствующих потоков через 
таможенную границу возникают логистические внешнеторговые по-
токовые процессы, которые в зависимости от направленности под-
разделяются на экспортные и импортные. 

Под экспортными логистическими потоковыми процессами в 
международной статистике понимают: 

- вывоз товаров, полностью произведенных в данной стране ли-
бо подвергнутых достаточной (в соответствии с международными 
стандартами) переработке, – процедуры экспорта, временного вывоза, 
реэкспорта после процедур свободной таможенной зоны; 

- вывоз ранее ввезенных на таможенную территорию товаров, 
переработка которых происходила под таможенным контролем, – 
процедура реэкспорта после процедуры переработки на таможенной 
территории; 

- вывоз ранее ввезенных на таможенную территорию товаров, не 
подвергшихся какой-либо переработке, – процедура экспорта (реэкс-
порта) после процедур временною ввоза, магазина беспошлинной 
торговли и т.п. 

Под импортными логистическими потоковыми процессами по-
нимаются: 

- ввоз на таможенную территорию иностранных товаров – про-
цедуры выпуска для внутреннего потребления, магазина беспошлин-
ной торговли; 

- ввоз товаров для переработки под таможенным контролем – 
процедуры переработки на таможенной территории, переработки для 
внутреннего потребления, свободной таможенной зоны; 
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- ввоз товаров с территории свободных экономических зон; 

- ввоз ранее вывезенных с таможенной территории товаров, не 

подвергшихся какой-либо переработке, – процедура реимпорта. 

Такие таможенные процедуры, как таможенный транзит и та-

моженный склад, а также операция временного хранения, использу-

ются для обеспечения таможенно-логистических функций. 

Специфика внешнеторговых потоковых процессов заключается 

в присутствии таможенных логистических процедур. Таможенная ло-

гистическая процедура представляет собой совокупность положений, 

предусматривающих порядок совершения таможенных операций и 

определяющих статус экспортно-импортных товарных потоков. 
 

                            Контрольные вопросы 
 

1. Особенность таможенной процедуры «Выпуск для внутренне-

го потребления». 

2. Особенность таможенной процедуры «Экспорт». 

3. Особенность таможенной процедуры «Таможенный транзит». 

4. Особенность таможенной процедуры «Таможенный склад». 

5. Особенность таможенных процедур переработки на таможен-

ной территории, вне таможенной территории, для внутреннего по-

требления. 

6. Особенность таможенных процедур временного ввоза/вывоза. 

7. Особенность таможенных процедур реимпорта/реэкспорта. 

8. Особенность таможенной процедуры беспошлинной торговли. 

9. Особенность таможенных процедур уничтожения/отказа в 

пользу государства. 
 

3.2. Региональная структура таможенной логистики 
 

Таможенные органы составляют единую федеральную центра-

лизованную систему. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоуправления, общественные объединения 

не могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при осу-

ществлении ими своих функций. 

Служба в таможенных органах является особым видом государ-

ственной службы граждан Российской Федерации, осуществляющих 

профессиональную деятельность по реализации функций, прав и обя-
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занностей таможенных органов, входящих в систему правоохрани-

тельных органов Российской Федерации. 

Общее руководство таможенным делом в Российской Федера-

ции осуществляет Правительство Российской Федерации. Непосред-

ственную реализацию задач в области таможенного дела обеспечива-

ет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области финансов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляет функции по выработке государственной по-

литики и нормативному правовому регулированию в сфере таможен-

ных платежей и определения таможенной стоимости товаров. 

Таможенными органами являются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

в области таможенного дела, – Федеральная таможенная служба; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Региональная структура таможенной логистики включает пять 

уровней региональных таможенно-логистических систем, в которых 

реализуются таможенные режимы относительно потоков таможенной 

переработки грузов. Это локальный, микро-, макро-, мега- и метау-

ровни. 

1. На локальном уровне таможенно-логистическая деятельность 

осуществляется в пунктах таможенного оформления, которые под-

разделяются на региональные таможни и таможенные посты (распо-

ложены в пунктах ввоза-вывоза товаров). 

2. Микроуровень региональных таможенно-логистических сис-

тем представлен региональными таможенными управлениями: 

1) Приволжское таможенное управление; 

2) Южное таможенное управление; 

3) Северо-Кавказское таможенное управление; 

4) Дальневосточное таможенное управление; 

5) Сибирское таможенное управление; 

6) Уральское таможенное управление; 

7) Северо-Западное таможенное управление; 

8) Центральное таможенное управление. 

3. Макроуровень – это уровень национальной таможенной сис-

темы. Таможенная система государства определяется как совокуп-
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ность форм, средств и методов государственного регулирования экс-

порта и импорта товаров, является важным элементом системы госу-

дарственного управления внешнеэкономической деятельностью. Та-

моженная система государства формируется как результат ее тамо-

женной политики. Материальной основой таможенной системы госу-

дарства есть таможенная инфраструктура, которая включает матери-

ально-техническую базу таможенных органов и социальную инфра-

структуру. В качестве органа государственного управления, отве-

чающего за функционирование таможенной системы Российской Фе-

дерации, выступает Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Федеральная таможенная служба  России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела, функции органа валютного кон-

троля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собст-

венности, функции по проведению транспортного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ, а также санитарно-

карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и государст-

венного ветеринарного надзора в части проведения проверки доку-

ментов в специально оборудованных и предназначенных для этих це-

лей пунктах пропуска через государственную границу РФ, функции 

по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и адми-

нистративных правонарушений, отнесенных к компетенции тамо-

женных органов Российской Федерации, а также иных связанных с 

ними преступлений и правонарушений. 

4. Мегауровень – это уровень интеграционных группировок 

стран мира, то есть таможенных союзов. В качестве примера можно 

привести ЕС, который создал единую таможенную систему Сообще-

ства и принял Таможенный кодекс ЕС. В 2010 г. Республика Бела-

русь, Республика Казахстан образовали Таможенноый союз, в состав 

которого также вошли Республика Армения и Республика Кыргыз-

стан. Таможенный союз стал одним из первых шагов формирования 

единого экономического пространства пяти стран, целью которого 

является свободное перемещение между странами товаров и услуг, 

капиталов, рабочей силы. Говоря языком логистики, речь идет о то-

варных, информационных, финансовых потоках. Исходя из этого, 

можно сделать вывод в том числе о логистических предпосылках 

создания таможенных союзов. 
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5. На метауровне таможенно-логистических систем, в глобаль-

ном таможенном пространстве происходит координация и сотрудни-

чество таких взаимосвязанных сфер, как внешнеторговая, таможен-

ная, транспортная. Руководит этим процессом Всемирная таможенная 

организация, за всю историю существования которой ее членами ста-

ли более 170 таможенных служб мира, которые контролируют около 

98 % международной торговли. Это обусловило переход к работе по 

региональному принципу: 

1) Северная Африка, Близкий и Средний Восток; 

2) Западная и Центральная Африка; 

3) Восточная и Южная Африка; 

4) Дальний Восток, Австралия и Океания; 

5) Северная, Центральная, Южная Америка; 

6) Европа. 

Всемирная таможенная организация (ВТО) в 1994 г. стала пра-

вопреемницей Совета таможенного сотрудничества (СТС), основан-

ного согласно Конвенции от 15 декабря 1950 г. ВТО – единая все-

мирная независимая межправительственная организация по таможен-

ным вопросам, которая выполняет такую важную задачу, как обосно-

вание и согласование развития таможенных систем государств-

членов. Важной составляющей этой работы является рекомендатель-

ная унификация таможенного законодательства. 

История ВТО началась в 1947 г., когда 13 западноевропейских 

стран в рамках Комитета европейского экономического сотрудниче-

ства договорились основать рабочую группу, которая бы изучала 

возможность создания Таможенного союза, который базировался бы 

на принципах Генерального соглашения по тарифам и торговли 

(ГАТТ) (1947 г.), которое закрепило бы принципы, правовые нормы, 

правила ведения и государственного регулирования взаимной тор-

говли стран участниц. В 1948 г. рабочей группой был основан Эко-

номический комитет и Таможенный комитет, который в дальнейшем 

превратился в Совет таможенного сотрудничества. Первая сессия Со-

вета состоялась в Брюсселе 26 января 1953 г., на ней присутствовали 

представители 17 европейских стран-основателей. С 1983 г. 26 января 

празднуется во всем мире как Международный день таможенника. 

Вышестоящим органом ВТО является Совет (ежегодная сессия), 

который состоит из представителей всех стран-участниц и созывается 

два раза в год. Постоянно действующий исполнительный орган ВТО – 

Генеральный секретариат со штаб-квартирой в Брюсселе, возглавляет 
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его генеральный секретарь, он и является депозитарием международ-

ных договоров в области таможенного дела. 

Чтобы достичь своих целей, ВТО разработала ряд документов: 

1. Международная конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров (ГС) – была принята в 1983 г. и 

вступила в силу в 1988 г. Данная номенклатура используется в каче-

стве основы для расчета таможенных тарифов и сбора международ-

ной таможенной статистики. ГС также используется для разработки 

торговой политики, рассмотрения правил происхождения товаров, 

мониторинга контролируемых товаров, расчета налогов, тарифов на 

перевозку, контроля за квотами и ценами, а также для проведения 

экономических исследований и анализа. 

2. Международная конвенция об упрощении и согласовании та-

моженных процедур (пересмотренная Киотская конвенция) была из-

начально принята в 1974 г. и пересмотрена в 1999 г., а вступила в си-

лу в 2006 г. 

Она включает в себя несколько основополагающих принципов: 

- прозрачность и предсказуемость операций по таможенному 

контролю; 

- стандартизацию и упрощение товарных деклараций и сопро-

вождающих документов; 

- упрощенные процедуры для уполномоченных операторов; 

- максимальное использование информационных технологий; 

- минимально необходимый таможенный контроль при соблю-

дении таможенных правил; 

- применение процедур таможенного контроля, основанных на 

анализе рисков и аудите; 

- проведение совместных операций с участием других погра-

ничных служб; 

- партнерство с частным сектором. 

Конвенция также предусматривает действенные меры по упро-

щению процедур торговли и эффективному контролю, а также со-

держит новые обязательные требования по их внедрению. 

Функциональная подструктура таможенной логистики раскры-

вает логистические особенности осуществления таможенной дея-

тельности в ходе международных перевозок грузов автомобильным, 

воздушным, железнодорожным, водным (морским и речным), трубо-

проводным видами транспорта. Транспортные средства, которыми 

перемещаются товары через таможенную границу, подлежат тамо-
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женному контролю и таможенному оформлению. Таможенные про-

цедуры, которые осуществляются во время таможенного контроля и 

таможенного оформления транспортных средств, имеют унифициро-

ванный характер и не зависят от страны регистрации транспортного 

средства, страны, из которой прибыло это транспортное средство, или 

страны, куда оно направляется, кроме случаев, предусмотренных ме-

ждународными договорами и соответствующими международными 

актами, в части применения санкций и ограничений в торговле с от-

дельными странами. 

Таможенный контроль за международными перевозками това-

ров осуществляется таможенными органами во взаимодействии с 

другими соответствующими контрольными службами по общим тех-

нологическим схемам с определением времени и последовательности 

выполнения каждой службой своих непосредственных обязанностей. 

Таможенная логистика интегрирует такие важные функции та-

моженной деятельности, как тарифно-регулирующая, информацион-

но-аналитическая, контрольно-пропускная и финансово-

экономическая. Целью логистизации таможенной деятельности явля-

ется прежде всего эффективная логистическая организация всех ви-

дов потоков, которые существуют в таможенном деле, и их ускоре-

ние. Интегрированный характер таможенно-логистических потоков 

отвечает комплексной структуре таможенной логистики, которая 

включает компонентную, региональную и функциональную под-

структуры. Компонентная подструктура таможенной логистики рас-

крывает логистические особенности таможенных процедур согласно 

Таможенному кодексу Таможенного союза. Региональная подструк-

тура характеризует таможенно-логистические системы, а функцио-

нальная подструктура таможенной логистики отражает особенности 

таможенной деятельности на различных видах транспорта. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Система управления таможенным делом в Российской Феде-

рации. 

2. Региональная структура таможенной логистики в РФ. 

3. Функции ФТС (Федеральной таможенной службы) России. 

4. Функции ВТО (Всемирной таможенной организации). 

5. Функции таможенной логистики. 
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Глава 4. РАМОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой тор-

говли являются основным документом для реализации современных 

подходов к логистизации таможенного дела. 

Каждый участник системы управления экспортно-импортными 

операциями стремится реализовать поставленные цели. При этом ос-

новная задача логистики состоит в минимизации временных и финан-

совых затрат. Применение логистического подхода к регулированию 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) направлено на согласова-

ние экономических интересов различных ее участников. 

С точки зрения таможенной логистики существуют определен-

ные проблемы регулирования международных операций: 

- недостаточно эффективно реализуется потенциал таможенного 

администрирования – совокупности средств и методов, которые 

обеспечивают соблюдение субъектами законодательства при пере-

мещении ими товаров и транспортных средств через таможенную 

границу; 

- не в полной мере применяются международные стандарты и 

современные технологии; 

- недостаточно развита система информирования таможенных 

органов о ценообразовании, торгово-промышленной специализации в 

зарубежных странах. 

Наличие указанных проблем обуславливает формирование но-

вых подходов к таможенному администрированию, которые позволят 

оперативно реагировать на происходящие изменения в соответствии с 

международной практикой и требованиями общества. Основой для 

применения логистического подхода к таможенно-тарифному и нета-

рифному управлению государством экспортно-импортных операций 

должны стать «Рамочные стандарты безопасности и облегчения ми-

ровой торговли», принятые Всемирной таможенной организацией. 

Основными целями и принципами Рамочных стандартов Все-

мирной таможенной организации являются: 

- установление стандартов, обеспечивающих повышение безо-

пасности и  функционирование международной цепи поставок това-

ров на глобальном уровне, с целью достижения большей определен-

ности и предсказуемости; 

- обеспечение комплексного управления международной цепью 

поставок товаров для всех видов транспорта; 
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- укрепление роли, функций и возможностей таможенных служб 

в свете вызовов и возможностей XXI в.; 

- укрепление сотрудничества между таможенными администра-

циями с целью расширения их возможностей по обнаружению отпра-

вок повышенного риска; 

- укрепление сотрудничества между таможенными структурами 

и предпринимательским сообществом (бизнесом); 

- содействие непрерывному движению грузов по всей безопас-

ной международной цепи поставок товаров. 

Данный документ был принят Советом Всемирной таможенной 

организации в июне 2005 г. и вместе с Киотской конвенцией (между-

народной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, заключенной в Киото 18 мая 1973 г.; последняя редакция 

вступила в силу 3 февраля 2006 г.) стал базой для перехода на новые 

принципы международной торговли, новым витком развития взаимо-

действия между таможенными администрациями и бизнесом. 

Рамочные стандарты Всемирной таможенной организации 
состоят из четырех основных элементов. 

1. Они предусматривают гармонизацию требований в отноше-

нии предварительного электронного уведомления о перемещаемых 

через границу грузах (при входящих, исходящих и транзитных от-

правках). 

2. Все страны, присоединяющиеся к Рамочным стандартам, бе-

рут на себя обязательство последовательно подходить к системе 

управления рисками с целью решения вопросов безопасности. 

3. Рамочные стандарты требуют, чтобы по обоснованному за-

просу принимающей страны, основанному на сопоставимой методике 

отслеживания рисков, таможенная администрация направляющей 

страны производила досмотр контейнеров и грузов повышенного 

риска при экспорте с использованием неинтрузивной аппаратуры об-

наружения, такой как крупноформатные рентгенаппараты и детекто-

ры радиации. 

4. В Рамочных стандартах определяются льготы, которые тамо-

женные службы будут предоставлять организациям, соблюдающим 

минимальные стандарты безопасности международной цепи поставок 

товаров и использующим эффективные методы работы. 

Рамочные стандарты Всемирной таможенной организации стоят 

на двух «опорах»: 

1) система соглашений между таможенными администрациями; 



48 

2) партнерские отношения между таможенными службами и 

предпринимательским сообществом. 

Такая стратегия двух «опор» имеет множество преимуществ. 

Эти «опоры» предполагают наличие набора стандартов (правил), 

скомпонованных таким образом, чтобы гарантировать (обеспечивать) 

легкое понимание и оперативное применение на международном 

уровне. Кроме того, Рамочные стандарты построены с учетом суще-

ствующих во Всемирной таможенной организации мер по обеспече-

нию безопасности и облегчению торговли, а также программ, разра-

ботанных администрациями-членами. 

Внедрение Рамочных стандартов в различных странах происхо-

дит одновременно с совершенствованием нормативно-правовой базы 

и технического оснащения таможенных органов и, следовательно, со-

стоит из ряда индивидуальных для каждой страны этапов. Общий ре-

комендательный план поэтапного внедрения Рамочных стандартов с 

учетом особенностей каждой договаривающейся стороны разрабаты-

вается Секретариатом Всемирной таможенной организации. 

Рамочные стандарты направлены на приобретение бизнес-

сообществом ряда выгод: 

 способствование развитию международной торговли, стиму-

лирование и облегчение процесса перемещения товаров между раз-

личными странами с учетом современных международных моделей 

производства и распределения; 

 уполномоченные экономические операторы (УЭО) получают 

такие льготы, как упрощенное таможенное оформление товаров, что 

позволит сэкономить время и сократить издержки. При этом им ста-

новится выгодно вкладывать средства в эффективные системы и ме-

роприятия по повышению безопасности; 

 создание единого набора международных стандартов в целях 

обеспечения единых предсказуемых подходов к таможенному адми-

нистрированию; 

 сокращение требований к отчетности. 

Рамочные стандарты «первой опоры» представляют собой 

систему соглашений между таможенными администрациями. Они со-

держат 11 основных стандартов (тезисов), которые включают в себя 

таможенно-логистические аспекты. 

Стандарт 1. Комплексное управление цепью поставок това-

ров. Таможенная администрация должна следовать комплексным 
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процедурам таможенного контроля, изложенным в Таможенных ре-

комендациях Всемирной таможенной организации по комплексному 

управлению цепью поставок товаров. 

Стандарт 2. Право досмотра груза. Таможенная администра-

ция должна иметь право досматривать груз, происходящий из страны, 

покидающий ее, проходящий транзитом (в том числе остающийся на 

борту транспортного средства) или переваливаемый на территории 

страны. 

Стандарт  3. Использование современных технологий в дос-

мотровом оборудовании. Оборудование для неинтрузивного дос-

мотра и обнаружения радиации. должно быть в наличии и приме-

няться там, где оно имеется, для проведения досмотров в соответст-

вии с оценкой рисков. 

Такое оборудование необходимо для оперативного, не преры-

вающего поток законной торговли досмотра контейнеров или грузов 

повышенного риска. 

Стандарт 4. Системы управления рисками. Таможенная ад-

министрация должна создать систему управления рисками с целью 

выявления потенциально опасных грузов и автоматизировать такую 

систему. Такая система должна включать механизм валидации оценок 

угроз и решений по отслеживанию грузов, а также определения наи-

более эффективных методов работы. 

Стандарт 5. Груз или контейнер повышенного риска. Грузо-

вые или контейнерные отправки повышенного риска – это такие от-

правки, по которым недостаточно информации для того, чтобы счи-

тать их отправками низкого риска, отправки, в отношении которых 

тактическая разведка предоставила данные, свидетельствующие о 

них, как об отправках повышенного риска, или отправки, признанные 

отправками повышенного риска по методике балльной оценки рисков 

на основе элементов данных, характеризующих безопасность. 

Стандарт 6. Предварительная электронная информация. Для 

того чтобы обеспечить адекватную оценку рисков, таможенная адми-

нистрация должна своевременно требовать предварительную элек-

тронную информацию о грузовых или контейнерных отправках. 

Стандарт 7. Целевой отбор и коммуникация. Таможенные 

администрации должны предусмотреть возможность совместного це-

левого отбора, проверки и использования стандартных наборов кри-

териев целевого отбора, а также создать совместимые механизмы для 

коммуникаций и/или обмена информацией. Эти элементы будут спо-



50 

собствовать созданию в будущем системы взаимного признания кон-

троля. 

Стандарт 8. Показатели эффективности. Таможенным адми-

нистрациям следует вести статистическую отчетность, содержащую 

показатели эффективности, включая, помимо прочего, количество 

досмотренных партий грузов, количество выделенных в отдельную 

подгруппу отгрузок повышенного риска, количество проведенных 

досмотров отгрузок повышенного риска, количество досмотров от-

грузок повышенного риска с использованием технологий неинтру-

зивного досмотра, количество досмотров отгрузок повышенного рис-

ка с использованием неинтрузивного досмотра и физических средств, 

количество досмотров отгрузок повышенного риска с использовани-

ем только физических средств, продолжительность таможенного 

оформления, а также положительные и отрицательные результаты. 

Эта отчетность должна обобщаться Всемирной таможенной органи-

зацией. 

Стандарт 9. Оценка безопасности. Таможенная администрация 

должна сотрудничать с другими компетентными органами в проведе-

нии оценки безопасности перемещения товаров по международной 

цепи поставок товаров и считать своим долгом оперативное устране-

ние выявленных слабых мест. 

Стандарт 10. Морально-этические качества персонала. Сле-

дует поощрять таможенные администрации и другие компетентные 

органы к проведению программ по предотвращению фактов несо-

блюдения сотрудниками морально-этических норм, а также по выяв-

лению таких фактов и борьбе с ними. 

Стандарт 11. Досмотр в целях безопасности при отправке. В 

целях обеспечения безопасности таможенные администрации по 

обоснованному запросу импортирующей страны должны досматри-

вать контейнеры и грузы повышенного риска при отправке. 

Таможенные администрации во взаимодействии друг с другом 

выполняют логистические функции управления экспортно-

импортными потоками, создавая таким образом международную та-

моженно-логистическую систему с явно выраженными интегратив-

ными свойствами. 

Применение комплексных стандартов (процедур) таможенного 

контроля требует наличия соответствующих юридических полномо-

чий, позволяющих требовать от экспортеров, импортеров и перевоз-
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чиков заранее предоставлять данные в таможню в электронном виде с 

целью оценки угроз безопасности. 

При экспорте экспортер или его брокер должны до момента за-

грузки предоставить таможенным службам предварительную элек-

тронную грузовую экспортную декларацию в объеме, не превышаю-

щем необходимый набор сведений, и уведомить об этом перевозчика. 

Импортер или его брокер также должны до прибытия транспортного 

средства в первый таможенный пункт предоставить в таможню пред-

варительную электронную импортную грузовую декларацию. Таким 

образом, выстраивается уполномоченная цепь поставок товаров, ко-

торая объединяет экспортные и импортные информационные потоки 

в единую экспортно-импортную декларацию, которая совместно ис-

пользуется заинтересованными таможенными администрациями.  

Концепция «Уполномоченная цепь поставок товаров» предпола-

гает, что таможенная служба подтверждает соблюдение всеми участ-

никами данной международной торговой сделки установленных 

стандартов безопасного обращения с грузами. В отношении грузовых 

партий, проходящих исключительно внутри такой цепи, должны 

применяться комплексные упрощенные процедуры пересечения гра-

ницы, в соответствии с которыми при экспорте и импорте будет тре-

боваться лишь одна упрощенная декларация, содержащая минимум 

информации. 

Точные сроки предоставления деклараций в таможню должны 

устанавливаться после тщательного анализа географической ситуа-

ции и деловой практики, применяемой в различных видах транспорта, 

после проведения консультаций с представителями предпринима-

тельского сектора и другими заинтересованными лицами. Для обес-

печения единообразия в применяемых подходах Рамочные стандарты 

определяют следующие сроки предоставления предварительной дек-

ларации в зависимости от вида транспорта. 

Морские перевозки: 

- контейнерный груз – за 24 часа до погрузки в порту отправления; 

- массовые грузы/грузы без упаковки – за 24 часа до прибытия в 

первый порт страны назначения. 

Воздушный транспорт: 

- маршрут малой протяженности – в момент взлета самолета; 

- маршрут большой протяженности – за 4 часа до прибытия в 

первый аэропорт страны назначения. 
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Железнодорожный транспорт – за 2 часа до прибытия в пункт 

ввоза страны назначения. 

Автомобильный транспорт – за один час до прибытия в пункт 

ввоза страны назначения. 

Комплексные процедуры таможенного контроля предполагают 

установление между таможенными администрациями трансгранично-

го сотрудничества также в решении вопроса оценки рисков и тамо-

женного контроля с целью повышения общей безопасности и ускоре-

ния процедуры выпуска, для чего требуется соответствующая право-

вая база, в которой должны быть задействованы не только таможен-

ные, но и другие заинтересованные государственные органы. 

Это позволит реализовать концепцию (принцип) «одного окна» 

и предоставлять участникам внешнеэкономической деятельности  не-

обходимую информацию в электронном виде лишь в одну, назначен-

ную для этих целей службу, желательно в таможенную. В этой связи 

таможенным службам следует стремиться к максимальной интегра-

ции в коммерческие процессы и информационные потоки в глобаль-

ной цепи поставок товаров, например путем использования в качест-

ве экспортных и импортных деклараций коммерческой документа-

ции. В международной логистической цепочке таможенный контроль 

и оценка рисков представляют собой постоянный совместный про-

цесс с момента подготовки грузов экспортером с обязательной про-

веркой их целостности и взаимного признания мер контроля. Нацио-

нальное законодательство должно содержать положения, разрешаю-

щие таможенным органам передавать информацию, собираемую ими 

для собственных целей, другим таможенным администрациям. 

Максимальная ясность и консенсус в отношениях между сторо-

нами при безопасном перемещении грузов в сочетании с укреплением 

этих отношений дадут много выгод всем сторонам. Эти выгоды 

включают: 

- усиление защищенности от действий террористов, стремящих-

ся использовать глобальную торговлю товарами в своих интересах; 

- повышение безопасности за счет недопущения незаконных пере-

возок предметов, веществ (таких как наркотики и оружие) или людей; 

- повышение конкурентоспособности официально ввозимых то-

варов за счет предотвращения ввоза «черных» и «серых» товаров; 

- снижение риска уклонения от уплаты пошлин и налогов; 
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- укрепление доверия грузоотправителей, в том числе потенци-

альных, к международным торговым системам; 

- ускорение оборачиваемости товаров за счет сокращения коли-

чества досмотров и времени, проводимого на границах. 

Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой 

торговли «второй опоры»  

Таможенно-логистическая система является пусть органичной, 

но надстройкой в международной сети поставок товаров, и не может 

полноценно функционировать в отрыве от основной движущей силы 

– мирового бизнес-сообщества. «Вторая опора» Рамочных стандартов 

безопасности и облегчения мировой торговли нацелена на установле-

ние партнерских отношений с субъектами внешнеэкономической 

деятельности, чтобы вовлечь их в работу по обеспечению безопасно-

го и падежного функционирования международной цепи поставок 

товаров. 

Основной акцент в рамках «второй опоры» делается на опреде-

ление организаций, которые обеспечивают высокую степень гарантий 

безопасности при выполнении своей роли в цепи поставок товаров, и 

за счет этого получают ощутимые выгоды. При этом риски, с кото-

рыми сталкиваются таможенные службы, уменьшаются пропорцио-

нально предпринимаемым их партнерами в торговом сообществе ме-

рам по оценке и минимизации угроз для собственной цепи поставок 

товаров. Таким образом, минимизация рисков позволяет таможенным 

службам выполнять свои функции по обеспечению безопасности при 

одновременном облегчении законной торговли. 

Рамочные стандарты «второй опоры» устанавливают критерии 

для участвующих в цепи поставок товаров организаций, которые мо-

гут получить специальный статус партнера по поддержанию безопас-

ности. Эти критерии охватывают такие аспекты, как оценка угроз, 

наличие планов обеспечения безопасности и коммуникационных ме-

роприятий, принятие конкретных мер по недопущению нарушений 

при международной поставке товаров, физическая безопасность 

складских помещений, контейнеров, транспортных средств и грузов, 

проверка персонала и защита информационных систем. Естественно, 

что данные критерии несколько шире, чем стандартные требования 
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таможенных администраций к субъектам хозяйствования, осуществ-

ляющим управление экспортно-импортными потоками. 

Исключительно важным также является наличие льгот, которые 

организации-партнеры могут получить благодаря своему статусу. 

Рамочные стандарты «второй опоры» включают в себя 6  стан-

дартов (тезисов). 

Стандарт 1. Партнерство. Уполномоченные экономические 

операторы, участвующие в международной цепи поставок товаров, 

будут проводить самооценку с учетом заранее установленных стан-

дартов безопасности и передовой практики с тем, чтобы их собствен-

ные программы и процедуры обеспечивали адекватные гарантии для 

своих отправок и контейнеров вплоть до того, как они будут выпу-

щены из-под таможенного контроля в пункте назначения. 

Следовательно, партнерство предполагает самостоятельное 

обеспечение предпринимателями параметров гарантий при переме-

щении товаров вплоть до их полного выхода из-под таможенного 

контроля в пункте назначения. Программа партнерства «Таможня-

бизнес» должна обеспечить гибкость и индивидуализацию планов 

обеспечения безопасности, построенных с учетом бизнес-модели ка-

ждого конкретного экономического оператора. Совместно подготов-

ленный документ о партнерстве между таможней и компанией дол-

жен содержать конкретно сформулированные и проверяемые процес-

сы с тем, чтобы обеспечить соблюдение Рамочных стандартов всеми 

участниками логистической цепочки. 

Стандарт 2. Безопасность. Уполномоченные экономические 

операторы будут использовать в своей деятельности наиболее эффек-

тивные методы обеспечения безопасности. Экономический оператор 

предпринимает меры по обеспечению безопасности зданий, включая 

видеонаблюдение и соответствующий пропускной режим. Информа-

ция должна защищаться с помощью автоматических систем резерв-

ного копирования, разграничения прав доступа к ней, соответствую-

щей подготовки сотрудников в области безопасности информацион-

ных систем, защиты данных от несанкционированного доступа к ин-

формации или ее недобросовестного использования. 

Экономические операторы и таможенные службы должны обес-

печить конфиденциальность коммерческой информации и информа-
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ции, важной для обеспечения безопасности. В соответствии с бизнес-

моделью необходимо разработать меры безопасности, призванные 

повысить защищенность деятельности деловых партнеров, связанные 

с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой и хранением груза в безо-

пасной цепи поставок товаров. Программы кадровой безопасности 

должны включать проверку сотрудников и соискателей в той мере, в 

какой это необходимо и допускается национальным законодательством. 

Стандарт 3. Уполномочивание. Таможенные администрации, 

совместно с представителями торгового сообщества, разрабатывают 

порядок валидации или процедуры аккредитации по критериям каче-

ства, которые обеспечивают организациям, имеющим статус уполно-

моченного экономического оператора, соответствующие стимулы. 

Таможенная администрация должна сотрудничать в различных фор-

мах с бизнес-партнерами в целях определения совместных выгод, ко-

торые могут быть получены за счет совместного участия в безопас-

ной цепи поставок товаров, а также должна быть восприимчива к 

проблемам и предложениям экономического оператора и по согласо-

ванию с ним устанавливать формализованный способ общения, кото-

рый обеспечивал бы надлежащее получение, адресацию и решение 

всех вопросов. Таможенным администрациям имеет смысл договари-

ваться о взаимном признании статуса уполномоченных экономиче-

ских операторов. Они смогут извлечь для себя выгоды за счет повы-

шения безопасности товаров при прохождении международной цепи 

поставок в том случае, если будет осуществляться эффективное оце-

нивание рисков и точный целевой отбор партий повышенного риска, 

что позволит оптимизировать использование ресурсов. 

Стандарт 4. Технология. Все стороны сохраняют целостность 

грузов и контейнеров посредством содействия использованию совре-

менных технологий, то есть современные технологии должны быть 

направлены на сохранность и целостность товаров. Экономический 

оператор должен соответствовать действующим требованиям, изло-

женным в различных международных соглашениях, взаимодейство-

вать с таможенными администрациями, применять самые современ-

ные технологии, помимо механических пломб, с целью сохранения 

целостности грузового отсека и товара, а также получения информа-

ции о несанкционированном доступе к грузу. 
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Стандарт 5. Коммуникация. Таможенная администрация будет 

регулярно обновлять программу партнерства «Таможня-бизнес» с 

тем, чтобы способствовать внедрению минимальных стандартов 

безопасности и наиболее эффективных методов обеспечения безо-

пасности цепи поставок товаров. Коммуникация предусматривает 

обеспечение постоянного и наиболее эффективного информационно-

го взаимодействия. По согласованию с экономическим оператором 

таможенная служба должна установить процедуры, применяемые в 

случае запроса или подозрений о нарушении таможенных правил. 

Таможенные службы должны регулярно проводить консультации со 

всеми участниками международной цепи поставок товаров для обсу-

ждения вопросов, представляющих взаимный интерес, включая та-

моженные правила, процедуры и требования, предъявляемые к безо-

пасности помещений и партий грузов.  

Стандарт 6. Облегчение. Таможенные администрации будут 

работать совместно с уполномоченными экономическими оператора-

ми, прилагать усилия при установлении взаимоотношений для обес-

печения максимальной безопасности и облегчения функционирова-

ния международной цепи поставок товаров, начинающейся на их та-

моженной территории или проходящей через них. Таможенная адми-

нистрация должна стремиться к принятию или изменению положений 

и внедрению процедур, способствующих упрощению торговли, а 

также созданию механизмов, позволяющих бизнес-партнерам выска-

зывать свои замечания в отношении предлагаемых поправок и изме-

нений, которые существенно влияют на их роль в обеспечении безо-

пасности цепи поставок товаров. 

Исходя из мнения представителей деловых кругов, можно сде-

лать следующие выводы о роли Рамочных стандартов Всемирной та-

моженной организации в таможенной логистике. Крупные инвести-

ции в системы безопасности и комплексные информационные систе-

мы, усилия таможенных администраций, направленные на использо-

вание современных упрощенных процедур для легитимной торговли 

с одновременной работой по выявлению рискованных партий това-

ров, стали залогом успеха уполномоченных экономических операто-

ров и повышения эффективности деятельности таможенных органов. 
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Международная палата судоходства (англ. International chamber 

of shipping – ICS), Ассоциация судовладельцев Европейского сообще-

ства (англ. Association of shipowners of the European community – 

ECSA), Балтийский и Международный Морской совет (англ. Baltic 

and International Maritime Council – BIMC), Всемирный совет грузо-

перевозок (англ. World Shipping Council – WSC) и входящие в них ас-

социации и компании считают своим приоритетом укрепление безо-

пасности цепи поставок товаров, поскольку это значительно расши-

ряет возможности в сфере перемещения товаров в мировом масшта-

бе. Рамочные стандарты обеспечивают снижение затрат, повышение 

надежности цепей поставок и унификации таможенных процедур, со-

кращение временных затрат на таможенную очистку грузов с 4 часов 

до 15 минут, что приводит к повышению рентабельности и конкурен-

тоспособности организаций на международном уровне. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Проблемы таможенной логистики регулирования междуна-

родных операций. 

2. Основные цели и принципы Рамочных стандартов Всемирной 

таможенной организации. 

3. Основные элементы Рамочных стандартов Всемирной тамо-

женной организации.  

4. Рамочные стандарты «первой опоры». 

5. Рамочные стандарты «второй опоры». 
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Глава 5. ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ КАК ЧАСТЬ  

КОМПЛЕКСНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В условиях развития внешней торговли, расширения сотрудниче-

ства с международными экономическими и финансовыми институтами 

появилась острая необходимость в освоении новых путей повышения 

качества и эффективности таможенного обслуживания в целях макси-

мального содействия развитию внешнеторговой деятельности. 

Таможенное администрирование является неотъемлемой частью 

системы государственного управления внешнеторговой деятельно-

стью. Таможенные услуги проявляются как особая форма экономиче-

ской деятельности, которая может способствовать созданию благо-

приятных условий либо устанавливает определенные барьеры для 

осуществления внешнеторговой деятельности. 

Таможенные услуги относятся к сфере услуг, обслуживающих 

внешнеторговую деятельность. Они исполняют вспомогательную 

роль по отношению к транснациональному движению товаров и не-

избежно становятся международными по масштабу. В настоящее 

время услуги различных видов транспорта способствуют расшире-

нию международной торговли, что является предпосылкой для разви-

тия в том числе таможенных услуг как элемента комплексного логи-

стического обслуживания субъектов ВЭД. 

Число видов различных услуг на мировом рынке, которые носят 

только коммерческий характер, превышает 600. Среди них существу-

ет полноценный рынок таможенных услуг, который развивается дос-

таточно высокими темпами в условиях конкурентной борьбы. Для 

понимания сущности таможенных услуг следует поразмыслить о 

причине их возникновения. Как известно, таможенная граница в ши-

роком смысле – это финансово-учетный инструмент внешнеэкономи-

ческой деятельности, который образует в том числе таможенно-

налоговые обязательства (таможенные пошлины, налоги) перед госу-

дарством. Каждое государство или союз государств создают опреде-

ленные правила и порядок перемещения товаров через свои границы 

на основе общих целей макроэкономического, социального и право-

вого регулирования. Данные законы и правила создаются и совер-

шенствуются постоянно, одновременно с развитием мировой эконо-

мики. Естественно, что для освоения всех нюансов таможенного дела 

конкретного государства понадобится достаточно большое количест-

во времени и дополнительный высококвалифицированный персонал, 
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размещенный на каждом этапе и во всех местах выполнения тамо-

женных формальностей. Рациональным решением и общемировой 

практикой является передача данных функций на аутсорсинг. Это 

служит гарантией корректного прохождения всех таможенных про-

цедур, начиная от регистрации внешнеторгового контракта и декла-

рирования товара, заканчивая получением различных экспортно-

импортных разрешений на перемещение товара. 

Таким образом, под таможенной услугой понимается результат 

действий и мер в сфере таможенного дела, направленных на удовле-

творение потребностей участников внешнеторговой деятельности в 

ускоренном и эффективном проведении выпуска товара в соответст-

вии с выбранной таможенной процедурой при обеспечении экономи-

ческой безопасности и пополнении государственного бюджета. 

Основные тенденции и направления развития таможенных услуг: 

- система таможенного обслуживания развивается, как сервис-

ная сфера, регулируемая и контролируемая государством, полностью 

отвечающая потребностям субъектов ВЭД; 

- осуществляется модернизация информационной системы та-

моженных органов, однако необходимо придание комплексности 

этому процессу, что позволит посредством реализации инновацион-

ных технологий повысить уровень таможенного обслуживания до не-

обходимых международных стандартов; 

- совершенствование таможенного обслуживания строится на 

развитии новейших таможенных технологических схем и процедур, 

позволяющих ускорить время таможенного оформления, не снижая 

при этом эффективность таможенного контроля (электронное декла-

рирование, предварительное электронное информирование, исполь-

зование упрощенной схемы таможенного контроля, постконтроль и 

др.), а также создание институциональной базы для развития тамо-

женных услуг. 

Качество предоставляемых услуг – это стратегический показа-

тель конкурентоспособности и основа улучшения экономического 

положения, это мера того, как уровень предоставленной услуги удов-

летворяет ожиданиям клиента. 

Основными критериями оценки качества оказания таможенной 

услуги являются: 

- профессионализм специалистов; 

- перечень оказываемых услуг (полнота оказываемых услуг, 

принцип «одного окна»); 
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- время, затрачиваемое на осуществление полного пакета услуг; 

- уровень информационного обеспечения; 

- уровень взаимодействий с таможенными органами, предприни-

мательскими структурами и другими государственными органами, уча-

ствующими в процессе контроля перевозимого через границу груза; 

- организация рабочих мест и мест отдыха для сотрудников; 

- организация мест ожидания для клиентов; 

- уровень культуры специалистов при работе с клиентами. 

Деятельность в области таможенного дела осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством в области таможенно-

го регулирования и гражданско-правовых отношений. С июля 2010 г. 

деятельность участников рынка таможенных услуг регламентируется 

Таможенным кодексом Таможенного союза, которым определены ос-

новные условия включения субъектов хозяйствования в соответст-

вующий реестр, их обязанности и права, а также нарушения, за кото-

рые субъект может быть исключен из реестра. 

Принципиальной особенностью осуществления деятельности в 

области таможенного дела является необходимость ведения учета и 

предоставления в таможенные органы отчетности установленной 

формы, а также наличие программных, информационных и техниче-

ских средств для исполнения. Вместе с тем ряд устанавливаемых тре-

бований и условий отнесен на уровень национальных законода-

тельств государств-участников Таможенного союза. 

Основными участниками указанного рынка являются: 

- таможенные представители; 

- владельцы складов временного хранения, таможенных и сво-

бодных складов; 

- таможенные перевозчики. 

Таможенный представитель занимается анализом внешнетор-

говых сделок, экономическим обоснованием их заключения, подго-

товкой пакета документов, необходимых для их проведения, а также 

непосредственно таможенным декларированием в кратчайшие сроки 

и без потерь для клиентов. 

Некоторые таможенные представители специализируются на 

декларировании товаров при помещении их под определенные тамо-

женные процедуры. Ряд представителей стремятся расширять ком-

плекс услуг, осуществляя эксплуатацию складов временного хране-

ния. Некоторые  расширяют бизнес, добавляя транспортно-

экспедиционную составляющую, таким образом, стремятся интегри-
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роваться в логистическую систему клиента в качестве провайдера 

широкого спектра логистических компетенций (2, 3 PL-операторы). 

Диверсификация таможенных представителей и превращение их 

в крупные транспортно-таможенные компании вызвано конкурентной 

борьбой, а также стремлением клиентов получать услуги в одном 

месте. Это позволяет обеспечить максимальное взаимодействие при 

выполнении различных логистических и в том числе таможенных 

операций, более эффективно управлять не только материальными, но 

и информационными, а также финансовыми потоками, сократить 

транзакционные издержки и за счет этого снизить суммарные логи-

стические затраты при обеспечении устойчивого уровня сервиса. 

Операции, совершаемые таможенным представителем, осущест-

вляются на договорной основе от имени и за счет декларантов и иных 

заинтересованных лиц. В гражданском законодательстве таким пра-

воотношениям соответствует договор поручения. При этом таможен-

ный представитель, выполняя комплекс операций по таможенному 

декларированию, не вправе, в соответствии с договором, ограничить 

свои обязанности, определенные таможенным законодательством, 

или возложить их на третьих лиц. Кроме того, обязанности таможен-

ного представителя перед таможенными органами не могут быть ог-

раничены договором с клиентом. Вместе с тем при наличии основа-

ний полагать, что предоставляемые клиентом документы, сведения 

являются недостоверными, поддельными либо содержат признаки 

таможенных правонарушений, таможенный представитель может до 

момента их предоставления в таможенный орган отказаться от со-

вершения таможенных операций и требовать возмещения понесен-

ных издержек. 

При совершении таможенных операций для таможенного пред-

ставителя не должны устанавливаться иные условия или требования, 

которые установлены и предъявляются для декларантов или иных за-

интересованных лиц при совершении данных операций. 

Перечень совершаемых таможенным представителем операций 

выглядит следующим образом: 

- таможенный представитель получает и обрабатывает инфор-

мацию, полученную от заинтересованного лица, для таможенных це-

лей, при этом он обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 

составляющих коммерческую, банковскую или иную охраняемую за-

коном тайну, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством; 
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- разъясняет заинтересованному лицу нормы таможенного зако-
нодательства Российской Федерации и Таможенного союза; 

- на основании предварительного решения таможенного органа 
либо самостоятельно производит поиск кода декларируемого товара в 
соответствии с ЕТН ВЭД ТС; 

- определяет таможенную стоимость, страну происхождения то-
вара, возможность применения тарифных льгот и преференций; 

- производит исчисление и обеспечивает уплату необходимых 
таможенных пошлин, налогов в соответствии с избранной таможен-
ной процедурой; 

- составляет необходимые коммерческие, перевозочные, тамо-
женные документы; 

- по поручению заинтересованного лица предоставляет товары и 
транспортные средства для осуществления ветеринарного, фитосани-
тарного, экологического и иных видов государственного контроля, 
проводимого органами государственного управления в отношении 
декларируемых таможенным представителем товаров и транспортных 
средств, для чего сообщает этим органам о перемещении таких това-
ров, предоставляет им необходимые документы и сведения, пробы и 
образцы товаров, а также совершает иные действия, необходимые для 
осуществления указанных видов государственного контроля; 

- заявляет по установленной Комиссией Таможенного союза 
форме точные сведения о товарах и транспортных средствах, тамо-
женной процедуре, а также иные сведения, необходимые для тамо-
женных целей; 

- предоставляет одновременно с декларацией перевозочные, 
коммерческие документы на товары и транспортные средства, а в 
случаях, предусмотренных законодательством, разрешения, лицен-
зии, сертификаты и иные документы, необходимые для таможенных 
целей; 

- предъявляет по требованию таможенного органа декларируе-
мые товары и транспортные средства в месте, где они находятся (при 
необходимости доставив должностных лиц таможенного органа в это 
место), или в месте, указанном должностными лицами таможенного 
органа (при необходимости, с перемещением товаров и транспортных 
средств в это место); 

- организует по требованию таможенного органа определение 
количества товаров, выгрузку, погрузку, вскрытие упаковки и (или) 
помещений, емкостей и других мест, где могут находиться товары и 
транспортные средства; 
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- обеспечивает соблюдение заинтересованным лицом мер эко-

номической политики и иных мер нетарифного характера; 

- оспаривает в установленном порядке решения, действия или 

бездействие таможенных органов и их должностных лиц; 

- присутствует при взятии проб и образцов товаров должност-

ными лицами таможенных органов и других органов государственно-

го управления;  

- знакомится с результатами проведенного исследования взятых 

проб и образцов этими органами при условии информирования заин-

тересованного лица; 

- с разрешения таможенного органа берет пробы и образцы то-

варов; 

- обеспечивает проведение исследования (экспертизы) взятых 

проб и образцов товаров в соответствии с законодательством; 

- ходатайствует перед таможенным органом о производстве та-

моженного оформления вне времени работы этого органа либо в мес-

те, отличном от определенного для производства таможенного 

оформления; 

- ходатайствует о применении упрощенного порядка таможен-

ного оформления в случаях, предусмотренных законодательством; 

- ходатайствует о предоставлении отсрочки или рассрочки упла-

ты таможенных платежей; 

- изменяет или дополняет сведения, указанные в таможенной 

декларации, а также изымает поданную таможенную декларацию в 

сроки, установленные законодательством; 

- присутствует при досмотре декларируемых им товаров и 

транспортных средств; 

- ходатайствует перед таможенными органами о корректировке 

таможенной стоимости. 

Для осуществления своей деятельности таможенный представи-

тель имеет право в установленном законодательстве порядке иметь 

доступ к информационным системам таможенных органов, исполь-

зуемым ими для автоматизированной обработки и электронной пере-

дачи информации, а также обладает всеми теми же правами, что и 

лицо, которое уполномочивает его представлять свои интересы перед 

таможенными органами. 

Склад временного хранения и таможенный склад 

Нахождение грузов под таможенным контролем до момента по-

мещения их под одну из таможенных процедур (кроме транзита) 
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предполагает их размещение на складах временного хранения (далее 

– СВХ). Осуществление длительного хранения товаров сроком до 3 

лет под таможенным контролем может быть осуществлено на тамо-

женных складах при условии помещения таких товаров под одно-

именную таможенную процедуру. СВХ и таможенные склады могут 

предназначаться как для хранения товаров, принадлежащих ограни-

ченному кругу лиц (так называемого закрытого типа), так и являться 

коммерческими предприятиями, оказывающими комплекс таможен-

но-логистических услуг. СВХ и таможенные склады представляют 

собой значительную часть таможенной инфраструктуры и предназна-

чены для выполнения двуединой задачи. 

Во-первых, на их территории создаются условия для проведения 

операций таможенного контроля над товарами, помещаемыми под 

таможенную процедуру, т.е. не допускающие их выпуск в обращение 

до окончания проведения всех необходимых таможенных формаль-

ностей. 

Во-вторых, складские площади СВХ и таможенных складов мо-

гут быть использованы для осуществления складской переработки 

товаров, хоть и в условиях предусмотренных законодательством ог-

раничений. 

Перечень операций с ТМЦ строго регламентирован законода-

тельством и ограничен следующими операциями, которые можно вы-

полнять только с разрешения таможенного органа: 

- измерение характеристик товара (количество, вес); 

- обычные грузовые операции (погрузка-выгрузка, хранение); 

- отбор проб и образцов уполномоченными службами. 

Не разрешается любое изменение товара, его переупаковка (за 

исключением случаев, когда речь идет о сохранности товара) и т.п. 

Отпуск товара со склада производится только после предъявле-

ния заинтересованным лицом декларации на товары с отметками о 

выпуске, копия которой остается в делах владельца таможенного 

склада. 

Склады временного хранения и таможенные склады – это спе-

циально выделенные и обустроенные сооружения, отвечающие уста-

новленным требованиям и официально признанные таможенной 

службой путем внесения в соответствующий реестр, которые должны 

быть в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управле-

нии, временном владении и (или) пользовании заинтересованного в 

его эксплуатации лица. 
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К сооружению, предназначенному для использования в качестве 

склада временного хранения и таможенного склада, предъявляются 

следующие требования: 

- обустройство склада должно исключать возможность поступ-

ления товаров, в том числе транспортных средств, и изъятия их со 

склада помимо таможенного контроля; 

- территория, на которой расположен склад, должна быть ого-

рожена, а также оборудована контрольно-пропускной системой, 

обеспечивающей контроль работников владельца склада за доступом 

лиц на территорию либо к товарам, в том числе к транспортным сред-

ствам, размещенным на такой территории; 

- к складу должны подходить удобные подъездные пути, обору-

дованные таким образом, чтобы обеспечить достаточную маневрен-

ность транспортных средств и исключить возможность препятствий 

для движения общественного транспорта; 

- склад должен быть оснащен инженерными сооружениями, тех-

ническими средствами, достаточными для проведения погрузочно-

разгрузочных работ, производства взвешивания товаров и транспорт-

ных средств, размещаемых на складе, проведения досмотра товаров, в 

том числе транспортных средств, исключающими возможность утра-

ты потребительских свойств товаров при разгрузочно-погрузочных 

операциях, а также освещением, необходимым для надлежащего про-

ведения операций таможенного контроля, системой противопожар-

ной сигнализации и пожаротушения; 

- склад должен соответствовать нормам и требованиям санитар-

ного, энергетического, противопожарного и иных видов государст-

венного надзора; 

- все внутренние помещения склада должны иметь приспособ-

ления для наложения таможенных пломб; 

- наличие площади для размещения товаров, находящихся в 

транспортных средствах и под таможенным контролем, достаточной 

для маневрирования этих транспортных средств, с обязательным ука-

занием стояночных мест; 

- наличие площадки, предназначенной для проведения таможен-

ного досмотра товаров, в том числе транспортных средств; 

- наличие помещения, предназначенного для хранения товаров, 

находящихся под таможенным контролем и выгруженных из транс-

портных средств. 
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Владелец СВХ несет материальную ответственность не только 

за утрату груза перед владельцем, но и перед таможенными органами 

в размере недополученных таможенных платежей. Эта ответствен-

ность обеспечивается в том числе наличием договора страхования 

гражданской ответственности. 

Таможенный перевозчик 

Одним из самых простых и удобных видов осуществления пере-

возки грузов под таможенным контролем по территории Таможенно-

го союза является их перевозка таможенным перевозчиком. Тамо-

женный перевозчик вправе перевозить товары, находящиеся под та-

моженным контролем, без сопровождения и дополнительных гаран-

тий по обеспечению уплаты таможенных платежей. Отношения та-

моженного перевозчика с отправителем товаров строятся на договор-

ной основе. При этом решение таможни отправления о перевозке то-

варов таможенным перевозчиком является обязательным для пере-

возчика, отправителя и получателя товаров, а также для самого тамо-

женного перевозчика. 

Перевозка товаров, находящихся под таможенным контролем, 

поручается таможенному перевозчику в случае, если у таможенного 

органа имеются основания полагать, что иной перевозчик либо его 

транспортное средство не могут гарантировать соблюдение положе-

ний таможенного законодательства. Решение о перевозке товаров, 

находящихся под таможенным контролем, таможенным перевозчи-

ком принимается должностным лицом таможни отправления с уче-

том характера перевозимых товаров и обстоятельств перевозки. Заин-

тересованное лицо вправе самостоятельно воспользоваться услугами 

таможенного перевозчика. 

При принятии решения о перевозке товаров таможенным пере-

возчиком учитываются следующие факты и обстоятельства: 

-невозможность организации таможенного сопровождения; 

-характер товара (товары, облагаемые высокими таможенными 

пошлинами); 

-наличие в таможенном органе сведений о перевозчике (добро-

совестность выполнения обязанностей перед таможенными органами, 

платежеспособность, принадлежность имущества, организационно-

правовая форма деятельности, стоимость основных фондов (средств), 

характер деятельности (постоянные или разовые перевозки, основной 

или дополнительный вид деятельности), репутация на рынке транс-

портных услуг и другие подобные сведения); 
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- другие факторы, дающие основания полагать о вероятности 
недоставки товаров, транспортных средств и документов на них в та-
моженный орган назначения либо неуплаты причитающихся тамо-
женных платежей. 

Таможенный перевозчик вправе осуществлять перевозки не толь-
ко на своих транспортных средствах и с использованием своего транс-
портного оборудования, но и с использованием прицепов, полуприце-
пов, контейнеров и другого транспортного оборудования иных лиц. 

Таможенный перевозчик отвечает перед таможенными органами 
за доставку товаров в таможню назначения и соблюдение требований 
таможенного режима транзита либо процедуры контроля доставки 
всем своим имуществом, в том числе и денежными средствами. 

Для включения в реестр таможенных перевозчиков необходимо: 
- осуществлять деятельность по перевозке грузов не менее двух лет; 
- иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

перевозки пассажиров и грузов; 
- иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении, аренде транспортные средства, пригодные для перевозки 
товаров под таможенными пломбами и печатями; 

- предоставить поручительство банка, небанковской кредитно-
финансовой организации либо иного лица об исполнении налогового 
обязательства таможенного перевозчика по уплате ввозных таможен-
ных пошлин, налогов на сумму не менее 200 тысяч евро в эквиваленте. 

Совмещение деятельности международного и таможенного пе-
ревозчика дает преимущества при осуществлении перевозки на всей 
территории Таможенного союза. 

Совмещение деятельности в качестве таможенного представите-
ля, таможенного перевозчика и владельца склада временного хране-
ния (таможенного склада) позволяет оказать клиенту наиболее широ-
кий спектр таможенных услуг – именно поэтому такие предприятия 
имеют серьезные конкурентные преимущества на рынке таможенных 
услуг и являются его лидерами. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Логистическая особенность таможенных услуг. 
2. Функции таможенного представителя. 
3. Назначение складов временного хранения и таможенных 

складов. 
4. Функции таможенного перевозчика. 
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5.1. Уполномоченный экономический оператор 
 

В соответствии с Рамочными стандартами, под уполномочен-

ным экономическим оператором (УЭО) понимают участника внешне-

экономической деятельности (ВЭД), чья деятельность получила 

одобрение таможенной администрации как соответствующая нормам 

Всемирной таможенной организации или стандартам обеспечения 

безопасности цепи поставки товаров. УЭО включают производите-

лей, импортеров, экспортеров, таможенных брокеров (представите-

лей), перевозчиков, экспедиторов, логистических операторов любого 

уровня, дистрибьюторов. 

Ключевое положение «второй опоры» Рамочных стандартов – 

учреждение института уполномоченного экономического оператора. 

Данный статус присваивается на добровольной основе субъектам 

ВЭД, обеспечившим требования таможенной администрации, взяв-

шим на себя определенные обязательства и получающим вследствие 

этого преференции (преимущества) от таможенных органов. Требо-

вания, обязательства и преференции юридически закрепляются в до-

говоре между ними. 

Для примера – таможенное законодательство Европейского союза 

предусматривает три уровня упрощений для уполномоченных эконо-

мических операторов, но при этом требует предоставления от данных 

лиц определенных гарантий и выполнения следующих условий: 

- отсутствие серьезных или неоднократных нарушений тамо-

женного законодательства; 

- использование системы бухгалтерского учета, которая соответ-

ствует установленным стандартам и позволяет таможне осуществлять 

контроль в форме аудита путем предоставления физического или 

электронного доступа; 

- организационная структура управления, которая соответствует 

виду и размеру бизнеса, обеспечивает управление товарооборотом и 

имеет внутренний контроль, способный выявить нелегальные и не-

обычные сделки; 

- удовлетворительные процедуры принятия и реализации эконо-

мических решений; 

- применение средств защиты своих собственных компьютерных 

систем от несанкционированного доступа к информации и докумен-

тации; 

- удовлетворительное финансовое положение; 



69 

- наличие контроля доступа к товарам; 

- применение технологий обработки грузов, защищающих их от 

пропажи, хищения, порчи и подмены и позволяющих проводить 

идентификацию товаров, экспорт и импорт которых лицензируется; 

- изучение партнеров по товаропроводящей сети на предмет 

безопасности благонадежности; 

- обеспечение участия персонала в программах поддержания 

безопасности. 

В мировой практике уполномоченным экономическим операто-

рам в зависимости от специфики деятельности предоставляются сле-

дующие выгоды. 

Уполномоченные импортеры: 

- подача импортных деклараций до прибытия товара. Выпуск 

грузов производится в момент их ввоза на территорию государства 

без необходимости соблюдения всех формальностей; 

- сокращенное количество элементов информации для импорт-

ной декларации (использование коммерческих и перевозочных доку-

ментов в качестве декларации, предоставление деклараций упрощен-

ной формы); 

- сокращенная проверка и отсутствие досмотра при таможенной 

очистке; 

- периодическая подача деклараций и оплата таможенных по-

шлин и налогов после вовлечения товаров в экономический оборот. 

Уполномоченные экспортеры: 

- экспортные процедуры совершаются до фактической отгрузки 

товара; 

- самостоятельное наложение таможенных обеспечений. 

Уполномоченные операторы складов: 

- создание новых таможенных складов посредством уведомления; 

- «бесплатная» ежемесячная оплата. 

Уполномоченные перевозчики и экспедиторы: 

- сокращенная проверка и отсутствие досмотра во время пере-

возки; 

- неприменение мер соблюдения таможенного транзита. 

В условиях глобализации мировой экономики и интеграции та-

моженных администраций таможня и бизнес заинтересованы во вза-

имном признании статуса УЭО на основе соответствующих соглаше-

ний. При этом уполномоченным операторам одной стороны соглаше-
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ния обеспечивается преференциальный режим, который соответству-

ет статусу УЭО другой стороны. 

Такой подход позволяет еще более повысить распределение ре-

сурсов и сфокусировать внимание на грузах с высоким уровнем рис-

ка. Ведь если субъект соответствует требованиям безопасности и со-

действует ее поддержанию в одной стране, то риски, связанные с дея-

тельностью данного субъекта в другой стране, минимальны. Кроме 

того, это предполагает максимизацию выгод для законопослушных 

операторов. 

Уполномоченный экономический оператор с широким инстру-

ментарием таможенной логистизации товарных и финансовых пото-

ков дает возможность получения ввозимых грузов непосредственно 

на склад получателя с последующим декларированием и отсутствием 

необходимости предоставления обеспечения уплаты таможенных 

платежей, что может существенно повысить эффективность управле-

ния поставками. 

В Таможенном кодексе Таможенного союза в качестве условия 

присвоения статуса «уполномоченный экономический оператор» тре-

буется внесение дополнительного обеспечения исполнения налогово-

го обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, сборов не 

менее 1 млн евро. При этом специальные упрощения применяются 

только на территории государства-участника Таможенного союза, на  

которой зарегистрирован субъект хозяйствования, что не в полной 

мере соответствует мировой практике. Такое ограничение установле-

но потому, что система упрощений и преференций может быть рас-

ширена национальным законодательством. 

Законодатель готов пойти на это, поскольку в условиях посто-

янного роста внешнеторговых операций при неизменной численности 

таможенных органов последовательно, преемственно к действующе-

му законодательству совершенствуется правовая основа для сокра-

щения объема физического и документального контроля до уровня, 

гарантирующего достаточность контроля и полноту наполнения 

бюджета. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Статус уполномоченного экономического оператора. 

2. Функции уполномоченного экономического оператора. 
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5.2. Электронное предварительное информирование 

 

Одним из основных инструментов повышения безопасности и об-

легчения мировой торговли является предварительное электронное уве-

домление о грузе при входящих, исходящих и транзитных отправках. 

Мировая практика показывает, что максимальный эффект ускоре-

ния таможенных процедур возможен за счет производства большинства 

операций таможенного оформления и контроля либо до, либо после 

фактического перемещения товара через границу, а также повышения 

эффективности и автоматизации проведения этих операций. 

Предварительная информация о перемещаемых товарах получа-

ется двумя способами. 

Первый – от таможенных служб сопредельных государств, при 

наличии соответствующих соглашений и единого формата обмена та-

кой информацией. Подобного рода обмен осуществляется. 

Второй – от предпринимательских структур, непосредственно 

заинтересованных в упрощении и ускорении прохождения погранич-

ных формальностей, обязующихся выполнять законодательство и со-

действовать органам государственного контроля в реализации их 

функций. 

Заблаговременный анализ информации о товарах и компании, 

которая либо перемещает грузы через таможенную границу, либо яв-

ляется получателем, безусловно, приносит положительный эффект – 

общее время нахождения в пункте пропуска для таких грузов сокра-

щается в 2-3 раза. 

Кроме того, предварительная информация может быть в после-

дующем использована и в автоматических системах учета товаров на 

СВХ, и в таможенном декларировании, что сократит время таможен-

ной очистки товаров за счет исключения повторного ввода одних и 

тех же сведений в различные информационные системы, уменьшит 

трудовые и временные затраты на обработку документов. 

В такой системе информация о товарах движется впереди самих 

товаров и, таким образом, ускоряет их продвижение. 

Для сокращения временных затрат, а также для ускорения та-

моженного оформления при ввозе товаров из стран Европейского 

союза в Таможенный союз и следующих транзитом, для всех заинте-

ресованных участников сделки (отправителей, получателей, перевоз-

чиков, экспедиторов и т.д.) имеется следующее решение – электрон-

ное предварительное информирование (ЭПИ) таможенных органов. 
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Электронное сообщение содержит сведения: 

- о грузоотправителе; 

-  грузополучателе; 

-  перевозчике и его транспортном средстве; 

-  перевозимом грузе. 

После этого сообщение в электронном виде посредством ис-

пользования специализированных каналов связи направляется в 

уполномоченный таможенный орган, который при помощи автомати-

зированных систем обработки данных и системы управления рисками 

принимает решение о присвоении уникального идентификационного 

номера (предварительного решения) на данную перевозку или дает 

отказ с указанием ошибок заполнения или недостаточности предос-

тавленной информации. 

После прибытия в пункт пропуска водитель, осуществляющий 

перевозку с применением предварительного информирования тамож-

ни, имеет приоритет в оформлении должностным лицом таможни. 

С 1 марта 2011 г. введено обязательное предварительное инфор-

мирование таможенных органов Европейского союза (ЕС) обо всех 

грузах, которые ввозятся на территорию ЕС в целях обработки в сис-

теме анализа рисков до прибытия груза на территорию ЕС. 

Для этого в таможенные органы страны ввоза необходимо по-

дать определенные данные – так называемую декларацию о ввозимом 

грузе (entry summary declaration). Объем необходимых для обработки 

данных, а также время подачи декларации зависят от вида транспор-

та, в котором перемещаются товары. 

При перевозке груза автомобильным транспортом такая декла-

рация должна быть подана не менее чем за 1 час до его фактического 

прибытия на территорию ЕС, при железнодорожных перевозках – за 2 

часа, при авиаперевозках – до фактического отправления воздушного 

судна (при длительных рейсах – как минимум за 4 часа до прибытия 

воздушного судна в ЕС). Подать эти данные можно только в элек-

тронном виде, используя систему контроля импорта или систему кон-

троля транзита. Систему контроля транзита можно использовать в 

случае, если данные будут подаваться вместе с транзитной деклара-

цией или электронной книжкой международных дорожных перевоз-

ках – книжка МДП (International Road Transports – TIR-carnet). 

Ответственность за подачу деклараций несет перевозчик, то есть 

лицо, несущее ответственность за перевозку груза на территории ЕС. 

Однако перевозчик имеет право заключить договор с любым иным 
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лицом (доверенное лицо, представитель, брокерская фирма или полу-

чатель товара), в распоряжении которого имеется вся необходимая 

информация о грузе, а также которое имеет доступ к системе элек-

тронного декларирования соответствующей страны-участницы ЕС. 

В результате использования предварительного информирования: 

- сокращается время оформления товаров в пункте ввоза в 2-3 

раза; 

- получение уникального идентификационного номера означает, 

что предоставленной информации достаточно для проведения опера-

ций таможенного контроля и груз не задержится на границе более 

намеченного плана перевозки; 

- на основании предоставленной информации в отношении гру-

зов, прибывающих на территорию Таможенного союза, может быть 

произведено предварительное заполнение таможенной декларации, 

что существенно сокращает временные затраты перевозчиков при по-

следующем помещении товара под таможенный режим; 

- снижаются финансовые затраты перевозчика по сравнению с 

расходами, связанными с получением услуг по формированию элек-

тронной копии документа таможенного транзита, которые он несет в 

пункте пропуска. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Функции предварительного электронного уведомления. 

2. Содержание электронного информирования. 

3. Порядок подачи декларации о ввозимом грузе. 

 

5.3. Процедура международных дорожных перевозок (МДП) 

 

Перевозки грузов автомобильным транспортом под таможенным 

контролем от таможни отправления до таможни назначения в между-

народном сообщении сопряжены с временными потерями и финансо-

выми затратами вследствие необходимости внесения обеспечения уп-

латы таможенных пошлин и налогов таможенным органам не только 

страны отправления, но и назначения, а также транзита. 

Для упрощения процедуры таможенного транзита, сокращения 

временных и материальных потерь перевозчиков, экспедиторов и 

грузоотправителей (грузополучателей) созданы гарантийные систе-

мы. Одной из самых известных является так называемая процедура 

МДП. 
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Определенную конкуренцию ей составляют национальные и 

межнациональные процедуры таможенного транзита (система общего 

транзита в странах ЕС и система поручительства в странах СНГ). 

Конвенция МДП – международное соглашение, принятое в 

1975 г. под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Це-

лью Конвенции является создание системы транспортировки грузов, 

упрощающей процедуры оформления грузов при пересечении границ. 

Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение грузов с ми-

нимальными задержками в пути и в то же время максимальную та-

моженную безопасность, процедура МДП содержит пять основных 

элементов. 

1. Товары должны перевозиться в безопасных (с точки зрения 

таможни) транспортных средствах или контейнерах. 

2. Уплата таможенных пошлин и налогов обеспечивается меж-

дународной гарантией. 

3. Перевозка сопровождается признанным всеми государствами-

участниками Конвенции таможенным документом – книжкой МДП, 

принятым к оформлению в государстве отправления и служащим до-

кументом контроля в государствах отправления, транзита и назначения. 

4. Меры таможенного контроля, принимаемые в государстве от-

правления, признаны всеми странами транзита и назначения. 

5. Существует ограничительный допуск к процедуре МДП для 

перевозчиков. 

По каждой книжке МДП гарантируется уплата таможенных по-

шлин и налогов в пределах 60 000 евро, кроме того, по процедуре 

МДП не могут перевозиться товары, маркированные акцизными мар-

ками. 

Общими условиями применения процедуры МДП являются сле-

дующие положения: 

таможни отправления должны находиться в одной стране; 

таможни назначения должны быть не более чем в двух странах; 

общее количество таможен отправления и назначения не должно 

превышать четырех. 

На практике действие Конвенции МДП может наблюдать любое 

лицо, путешествующее по дорогам Европы. Множество грузовиков и 

полуприцепов, использующих транзитную систему МДП, обозначены 

синей табличкой TIR, прикрепленной на кузове автомобиля. 

Основные идеи и принципы Конвенции МДП и ее транзитного 

режима были положены в основу многих других транзитных систем,  
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таким образом, прямо или косвенно, Конвенция МДП 1975 г. способ-

ствовала упрощению международных автомобильных перевозок не 

только в Европе и на Ближнем Востоке, но также в таких регионах, 

как Африка и Латинская Америка. 

Система транзита Европейского сообщества была создана в 

1969 г. в рамках европейского законодательства. С 1993 г. она осно-

вывается на Европейском Таможенном кодексе и используется для 

перевозок внутри стран ЕС. Кроме того, сегодня в Европе действует 

система так называемого общего транзита. Конвенция об общей тран-

зитной процедуре действует в государствах-членах Евросоюза, а так-

же в случаях, когда товар из стран ЕС нужно экспортировать в одну 

из соседних с ним стран, входящих в Европейскую ассоциацию сво-

бодной торговли (ЕАСТ): Австрию, Бельгию, Великобританию, Гре-

цию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерлан-

ды, Португалию, Румынию, Финляндию, Францию, Германию, Шве-

цию, Чехию, Словакию, Венгрию, Польшу, Словению, Литву, Лат-

вию, Эстонию, Кипр, Мальту, Швейцарию, Лихтенштейн, Норвегию, 

Исландию. Конвенция об общей транзитной процедуре позволяет пе-

ревозить грузы с минимумом таможенных формальностей. 

Общий метод транзита включает три ключевых элемента: 

1) единый административный документ (Single Administrative 

Document –SAD); 

2) систему поручительства, обеспечивающую гарантию достав-

ки груза в место назначения; 

3) электронную систему обработки данных (New Computerised 

Transit System – NCTS). 

Электронная система обработки данных – общеевропейская 

компьютеризированная система управления транзитными грузами. 

Основной целью ее создания является интеграция таможенных сис-

тем Европы, а также почти полное упразднение бумажного докумен-

тооборота при транзитных перевозках между странами. 

В настоящий момент электронная система обработки данных 

включает в себя все страны Евросоюза, а также является условием 

ускоренного присоединения стран-претендентов. 

В рамках электронной системы обработки данных участник 

внешнеэкономической деятельности единожды сообщает таможен-

ным органам необходимую информацию о перемещаемом им через 

таможенную границу конкретном товаре, и через несколько минут 
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эти сведения становятся доступны таможенным органам всех госу-

дарств, границы которых пересекает его груз при перевозке. 

Поручительство – это способ обеспечения исполнения налого-

вого обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов и иных 

таможенных платежей. 

Данный способ обеспечения представляет собой обязанность 

поручителя исполнить в полном объеме налоговое обязательство по 

уплате таможенных пошлин, налогов плательщика в случае неиспол-

нения последним налоговых обязательств по уплате таможенных по-

шлин, налогов, обеспеченных поручительством. 

Поручительство предоставляется в отношении иностранных то-

варов, помещаемых под таможенную процедуру таможенного тран-

зита. 

Таможенным документом, подтверждающим предоставление 

данного способа обеспечения, является сертификат обеспечения уп-

латы таможенных пошлин, налогов формы «С-2». 

Поручительство оформляется посредством заключения договора 

между поручителем и таможенным органом. Договор включает обя-

занность поручителя выполнять в полном объеме налоговое обяза-

тельство по уплате таможенных платежей за плательщика (в данном 

случае – за перевозчика, который осуществляет перевозку товаров в 

соответствии с процедурой таможенного транзита). Национальная 

процедура поручительства применяется в том случае, когда таможня 

назначения и таможня отправления находятся в одной стране, однако 

с образованием Таможенного союза появилась возможность предос-

тавлять поручительство при осуществлении автомобильных перево-

зок в любую из стран-участниц Таможенного союза либо транзитом 

через его территорию. Именно на основе института поручительства, 

который перенял все положительные черты процедуры общего тран-

зита, планируется развивать гарантийную систему Таможенного сою-

за. Объединение же этих двух систем создаст реальную конкуренцию 

процедуре международных дорожных перевозок. 

Прогрессирующее использование региональных транзитных 

процедур серьезно обеспокоило Международный союз автотранспор-

та (МСАТ). Сотрудники МСАТ полагают, что их развитие более вы-

годно таможенным брокерам и экспедиторам, нежели перевозчикам. 

Этот аргумент можно оспорить. 

Так, по сравнению с книжкой международных дорожных пере-

возок предоставляемая по процедуре общего транзита гарантия стоит 
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гораздо дешевле, особенно при перевозке грузов невысокой стоимо-

сти. Оформление процедуры непосредственно на белорусско-

польской границе, одновременно являющейся, как известно, и внеш-

ней границей Таможенного союза, при доставке груза стоимостью до 

50 тыс. евро обойдется всего в 25 евро, в то время как книжка между-

народных дорожных перевозок вместе со страхованием стоит в сред-

нем более 60 долларов США. К тому же на выдачу книжек междуна-

родных дорожных перевозок существуют определенные квоты и ог-

раничения, тогда как общую транзитную процедуру может оформить 

любой автоперевозчик. 

Еще один плюс заключается в том, что в пути следования можно 

осуществить перевалку товара с одного транспортного средства на 

другое без замены самого документа. С разрешения таможенных ор-

ганов стран Евросоюза допускается внесение изменений в систему 

транзита Европейского сообщества самим перевозчиком. 

Предел финансовой ответственности по общей транзитной про-

цедуре гораздо выше, чем при использовании книжки международ-

ных дорожных перевозок. Многие импортеры и экспортеры ошибоч-

но полагают, что книжка международных дорожных перевозок пре-

доставляет им страхование самого груза. В действительности она яв-

ляется только системой обеспечения уплаты таможенных пошлин и 

налогов национальным таможенным органам в случае недоставки 

грузов в таможню назначения или прерывания транзита. 

Беспокойство сотрудников Международного союза автотранс-

порта понятно: чем больше перевозчиков будет использовать нацио-

нальные транзитные процедуры, тем меньше будет использоваться 

процедура международных дорожных перевозок. А это чревато 

большими финансовыми потерями для Международного союза авто-

транспорта. Но перевозчик сам вправе решать, какую процедуру ис-

пользовать при международных перевозках. Он вправе самостоятель-

но выбирать, кому он заплатит за спокойствие таможен – таможен-

ным экспедиторам или участникам гарантийной цепи международ-

ных дорожных перевозок. Его решение зависит от полноты его ин-

формированности об условиях, стоимости и надежности обоих видов 

таможенной гарантии. 

В настоящее время системе международных дорожных перево-

зок все сложнее конкурировать с активно совершенствующимися ре-

гиональными транзитными системами, прежде всего с системой об-

щего транзита Европейского союза, в рамках которой широко ис-
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пользуются новейшие компьютерные информационные технологии. 

Если учесть, что многие страны СНГ стремятся внедрять стандарты 

европейского общего транзита в свою практику, то при определенных 

условиях он может выйти за рамки стран ЕС и Европейской ассоциа-

ции свободной торговли, что создаст альтернативную системе меж-

дународных дорожных перевозок мощную субрегиональную тран-

зитную систему с едиными правилами транзита, таможенными доку-

ментами (прежде всего электронными), гарантиями и оперативным 

международным информационным взаимодействием таможенных ор-

ганов различных государств. 

Развитие и широкое применение информационных и коммуни-

кационных технологий является глобальной тенденцией мирового 

развития и научно-технического прогресса последних десятилетий. 

Стало обыкновенным явлением использование информационных 

технологий почти во всех сферах человеческой деятельности. В по-

добных условиях государственные службы также должны соответст-

вовать уровню окружающей действительности. Особенно те службы, 

в функции которых входят какие-либо виды государственного кон-

троля, такие как таможня. 

Задача таможенных органов – эффективно и качественно про-

вести процедуры таможенного оформления и таможенного контроля, 

включая должное и своевременное пополнение государственного 

бюджета. 

 

Контрольные вопросы 

 

        1. Задачи конвенции МДП (международных дорожных перево-

зок). 

        2. Система транзита Европейского сообщества. 

        3. Система поручительств по обязательствам уплаты таможен-

ных платежей. 

 

5.4.  Электронное декларирование 

 

Электронное декларирование – это информационный обмен де-

ловыми электронными документами между автоматизированными 

системами различных организаций в стандартизованной форме. 

При таможенном декларировании электронный обмен предпола-

гает, что субъект хозяйствования с помощью специализированного 
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декларантского программного продукта формирует электронную 

декларацию на товары, а также иные электронные таможенные доку-

менты (транзитную декларацию, декларацию таможенной стоимости 

и т.п.), и передает посредством сети Internet на сервер таможенных 

органов в центральную базу данных электронного декларирования. 

И далее эти электронные документы обрабатываются и контро-

лируются уже непосредственно в Единой автоматизированной ин-

формационной системе таможенных органов. 

При этом ни сотруднику декларанта, ни грузу не обязательно 

прибывать в таможенный орган. Ведь сформировать и направить 

электронные документы можно непосредственно из офиса, а товар 

может быть размещен в специально созданной на площадях отправи-

теля или получателя товара временной зоне таможенного контроля. 

Естественно, что данная возможность может быть предоставлена 

только уполномоченным экономическим операторам. В остальных 

случаях товар необходимо размещать в постоянной зоне таможенного 

контроля. Также в перспективе возможно осуществление выпуска то-

варов в непосредственной близости от пунктов ввоза/вывоза путем 

применения предварительного электронного декларирования. 

Исходя из этого, основными упрощениями, позволяющими по-

высить эффективность управления внешнеторговыми операциями, 

является отсутствие необходимости доставлять товары на склады 

временного хранения (СВХ), а документы в офис таможни, тем са-

мым нести дополнительные временные и финансовые затраты, а так-

же возможность отсрочки по уплате таможенных платежей. 

Сравнивая этот подход с европейской практикой, можно сделать 

вывод, что предоставляемые уполномоченным экономическим опера-

торам упрощения сопоставимы с третьим, самым высоким уровнем 

уполномоченных экономических операторов, имеющих сертификат 

«Упрощение таможенных формальностей / гарантия и безопасность». 

Применение современных информационных технологий позво-

лило в значительной степени упростить взаимодействие таможенных 

органов и субъектов хозяйствования, снизить временные и финансо-

вые издержки по осуществлению операций, связанных с выпуском и 

таможенным контролем. 

Помимо этого, система электронного декларирования позволяет: 

- сократить время таможенных операций за счет электронного 

обмена информацией между декларантами и таможенными органами; 
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- исключить личный контакт инспектора таможни и сотрудника- 

декларанта (таможенного представителя) и за счет этого уменьшить 

коррупционный риск; 

- применить заявительный принцип при выпуске товаров с при-

менением соответствующего пост-контроля. 

В результате реализации проекта планируется осуществлять 

производство таможенных операций, связанных с помещением това-

ров под любую таможенную процедуру с использованием электрон-

ных таможенных документов, а также автоматическое осуществление 

выпуска отдельных категорий товаров под отдельные таможенные 

процедуры без участия инспектора. При этом информационная сис-

тема осуществляет обработку поступивших электронных таможен-

ных документов и производит выпуск товаров или отказ в выпуске 

либо указывает на необходимость проведения необходимых форм 

таможенного контроля, основываясь на системе управления рисками. 

 

                      Контрольные вопросы 

 

       1. Особенность электронного декларирования. 

       2. Возможности системы электронного декларирования. 
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Глава 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР  

В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

 

Все таможенные процедуры можно классифицировать по не-

скольким основаниям: 

1) по направлению перемещения товаров таможенные процеду-

ры можно разделить на три группы: экспортные, импортные, экс-

портно-импортные (или смешанные); 

2) по функциональному признаку – на стандартные и особен-

ные; 

3) по отношению к завершенности таможенных операций – на 

завершающие и незавершающие; 

4) по целевому назначению и роли в процессе хозяйственной 

деятельности – на общие и специальные (экономические). 

К общим относятся процедуры, для которых характерен общий, 

без каких-либо изъятий и ограничений, порядок применения тамо-

женных средств и методов регулирования. При выпуске товары пере-

ходят в полное распоряжение лица, перемещающего их, то есть про-

цедуры имеют завершенный характер (выпуск для внутреннего по-

требления, экспорт, реимпорт, реэкспорт). 

В системе международных экономических отношений особое 

значение имеют так называемые экономические таможенные проце-

дуры. Они являются результатом адаптации общих норм и правил 

осуществления таможенного контроля к разнообразным видам опе-

раций и услуг, что создает дополнительные возможности для расши-

рения внешнеторговых операций и развития других форм междуна-

родной экономической интеграции. Экономические таможенные ре-

жимы несут определенные экономические выгоды и преимущества в 

форме полного или частичного освобождения от уплаты таможенных 

пошлин и налогов либо возврата ранее уплаченных таможенных пла-

тежей, неприменения к товарам мер экономической политики. 

В зависимости от предназначения, целей использования товаров, 

помещаемых под экономические таможенные процедуры, различают: 

- процедуры складирования (таможенный склад, свободный 

склад) – товары хранятся в неизменном состоянии, кроме осуществ-

ления некоторых операций, позволяющих обеспечить дальнейшее пе-

ремещение товара; 
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- процедуры переработки (на таможенной территории, вне та-

моженной территории, свободная таможенная зона) – частичное или 

полное изменение состояния товаров при соблюдении заранее уста-

новленных условий и требований; 

- процедуры временного пользования товарами (временный ввоз 

(вывоз) – определенные законодательством товары могут использо-

ваться по своему назначению в течение заявленного срока без изме-

нения состояния, кроме естественной убыли. 

Переработка на таможенной территории – таможенная про-

цедура, при которой иностранные товары используются для соверше-

ния операций по переработке на таможенной территории Таможенно-

го союза в установленные сроки, с полным условным освобождением 

от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения 

мер нетарифного регулирования с последующим вывозом продуктов 

переработки за пределы таможенной территории Таможенного союза. 

Основное назначение этой процедуры состоит в предоставлении 

национальным производителям возможности предлагать свою про-

дукцию на зарубежных рынках по конкурентной цене, одновременно 

способствуя экономическому развитию национальной экономики и 

созданию рабочих мест. 

Как следует из содержания таможенного режима переработки на 

таможенной территории, ввезенные товары освобождаются от тамо-

женных пошлин, налогов только в случае вывоза продуктов перера-

ботки за пределы таможенной территории в установленный срок. По-

следующий вывоз компенсационных товаров является ключевым 

элементом данной таможенной процедуры. 

Обязанность вывоза устанавливается во избежание нарушения 

баланса свободной конкуренции между переработчиками и теми, кто 

декларирует ввозимые товары непосредственно для внутреннего по-

требления. 

Переработка на таможенной территории допускается при со-

блюдении двух условий: 

1) предоставление документа об условиях переработки товаров 

на таможенной территории, выданного уполномоченным органом; 

2) возможность идентификации таможенными органами ввезен-

ных товаров в продуктах их переработки. Таможенный орган опреде-

ляет способ идентификации товаров исходя из характера товаров и 

совершаемых операций по их переработке. 
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Переработка товаров на таможенной территории осуществляет-

ся в виде следующих операций: 

- собственно переработка или обработка товаров, при которой 

иностранные товары теряют свои индивидуальные характеристики; 

- изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборка това-

ров из отдельных комплектующих; 

- ремонт товаров, в том числе их восстановление, замена состав-

ных частей, восстановление их потребительских свойств; 

        - переработка товаров, которые содействуют производству то-

варной продукции или облегчают его, даже если эти товары полно-

стью или частично потребляются в процессе переработки (например, 

использование катализаторов, флюсов, электродов). 

Срок переработки товаров определяется заявителем по согласо-

ванию с таможенным органом и не может превышать трех лет. При 

этом учитываются продолжительность процесса переработки товаров 

и время, необходимое для распоряжения полученными продуктами.  

В качестве особенности таможенной процедуры переработки 

товаров на таможенной территории можно назвать так называемую 

эквивалентную компенсацию, под которой понимается возможность с 

разрешения таможенного органа замены ввозимых иностранных то-

варов другими товарами при совпадении их описания, качества и 

технических характеристик. 

Переработка для внутреннего потребления – таможенная 

процедура, при которой иностранные товары используются для со-

вершения операций по переработке на таможенной территории Та-

моженного союза в установленные сроки без уплаты ввозных тамо-

женных пошлин, с применением запретов и ограничений, а также ог-

раничений в связи с применением специальных защитных, антидем-

пинговых и компенсационных мер при условии последующего поме-

щения продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных по-

шлин по ставкам, применяемым к продуктам переработки. Под дан-

ную процедуру может быть помещен ограниченный круг товаров. 

И таможенная процедура переработки для внутреннего потреб-

ления и переработки на таможенной территории позволяет перераба-

тывать на таможенной территории иностранные товары с предостав-

лением льгот по уплате таможенных платежей. 
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Вместе с тем названные процедуры имеют ряд отличий, наибо-

лее существенные из которых следующие: 

- основным способом завершения таможенной процедуры пере-

работки на таможенной территории является вывоз продуктов пере-

работки с таможенной территории, а процедура переработки для 

внутреннего потребления завершается их помещением под таможен-

ную процедуру выпуска для внутреннего потребления; 

- в случае выпуска продуктов переработки товаров на таможен-

ной территории для свободного обращения таможенные пошлины и 

налоги взимаются с ввезенных товаров с учетом процента за отсрочку 

уплаты, таможенные пошлины при завершении процедуры перера-

ботки для внутреннего потребления взимаются не с ввозимых това-

ров, а с продуктов переработки по ставкам, применимым к продуктам 

переработки. 

Более того, переработка товаров для внутреннего потребления 

допускается только в том случае, если условная сумма таможенных 

пошлин в отношении продуктов переработки меньше суммы тамо-

женных пошлин в отношении ввезенных товаров и если продукты 

переработки не могут быть восстановлены в первоначальном состоя-

нии экономически выгодным способом. 

Срок переработки товаров для внутреннего потребления опре-

деляется исходя из продолжительности процесса переработки, но не 

может превышать один год. 

Таможенная процедура переработки вне таможенной терри-

тории позволяет осуществлять с отечественными товарами операции 

по переработке за пределами таможенной территории и ввозить пере-

работанные товары (продукты переработки) с предоставлением льгот 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов. Основное экономи-

ческое значение этого таможенного режима заключается в предостав-

лении национальным операторам возможности сокращать производ-

ственные издержки и предлагать свою продукцию на внутреннем 

рынке по более конкурентным ценам. 

В рамках таможенного режима переработки вне таможенной 

территории предусмотрено предоставление налоговых льгот в отно-

шении как вывозимых на переработку товаров, так и ввозимых про-

дуктов переработки (полное или частичное освобождение). 

Предельный срок переработки вне таможенной территории со-

ставляет два года. 
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Продукты переработки могут полностью или частично освобож-

даться от уплаты таможенных пошлин и налогов. Полное освобожде-

ние происходит, когда целью переработки был гарантийный (безвоз-

мездный) ремонт вывезенных товаров. В остальных случаях предос-

тавляется частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и 

налогов. Акцизы подлежат уплате в полном объеме. Это правило не 

распространяется на операции по переработке товаров, связанные с 

ремонтом вывезенных товаров. 

Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при кото-

рой иностранные товары используются в течение установленного 

срока на таможенной территории Таможенного союза с условным ос-

вобождением (полным или частичным) от уплаты ввозных таможен-

ных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулиро-

вания с последующим помещением под таможенную процедуру ре-

экспорта. 

В ряде случаев, при необходимости использования иностранных 

товаров на таможенной территории временно, например при органи-

зации выставок, ввозе специального оборудования для использования 

в конкретных и ограниченных сроках, целесообразно использовать 

таможенный режим временного ввоза. 

Эта процедура имеет большое экономическое значение, ее при-

менение способствует развитию внешней торговли, расширению 

культурных и гуманитарных связей между странами. 

Этим объясняется значительное число международных актов, в 

которых в той или иной степени затрагиваются вопросы применения 

режима временного ввоза. 

Среди них:  

 Международная конвенция об упрощении и гармонизации та-

моженных процедур (Киотская конвенция 1973г.); 

 Таможенная конвенция о карнете АТА (ATA Carnet) для вре-

менного ввоза товаров (Конвенция АТА 1961г.). Система АТА раз-

решает свободу передвижения через границы и временный ввоз това-

ров на таможенную территорию, освобождая от уплаты налогов и 

пошлин. Товары сопровождаются одним документом, известным как 

карнет АТА. Функционирование системы АТА обеспечивается с по-

мощью международных гарантий; 

 Стамбульская конвенция о временном ввозе 1990 г. 
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Конвенция о карнете АТА и Конвенция о временном ввозе 

(Стамбульская конвенция)  являются инструментами ВТАО по вре-

менному ввозу товаров. Система АТА, которая является частью обе-

их конвенций, разрешает свободу передвижения через границы и 

временный ввоз товаров на таможенную территорию, освобождая от 

уплаты налогов и пошлин. Товары сопровождаются одним докумен-

том, известным как карнет АТА. Функционирование системы АТА 

обеспечивается с помощью международных гарантий. 

С принятием этих соглашений страны-участницы получили воз-

можность применять унифицированные правила и нормы для регла-

ментации режима временного ввоза (вывоза) в отношении новых 

операций, возникающих в практике международной торговли, а так-

же связанных с развитием гуманитарных контактов. 

Срок временного ввоза товаров не должен превышать двух лет. 

Товары должны находиться в неизменном состоянии, не могут отчу-

ждаться или передаваться третьим лицам без разрешения таможенно-

го органа. 

Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным ос-

вобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также усло-

вия такого освобождения определяются в соответствии с междуна-

родными договорами государств-членов Таможенного союза и (или) 

решениями Комиссии Таможенного союза. 

Такое освобождение применяется: 

- в отношении временного ввоза контейнеров, поддонов, других 

видов многооборотной тары и упаковок; 

- если временный ввоз осуществляется в рамках развития внеш-

неторговых отношений, международных связей в сфере науки, куль-

туры, кинематографии, спорта и туризма; 

- если целью временного ввоза является оказание международ-

ной помощи. 

В отношении других категорий товаров применяется частичное 

условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, при 

котором за каждый полный и неполный календарный месяц нахожде-

ния товаров на таможенной территории уплачивается 3 % суммы тамо-

женных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, если бы това-

ры были выпущены для свободного обращения. При этом общая сумма 

таможенных платежей не должна превышать сумму, которая подлежала 

бы уплате при выпуске товара для внутреннего потребления. 
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В практике международной торговли бывают случаи, когда на 

момент ввоза товаров неизвестно, каким образом они будут исполь-

зоваться на территории страны. Выбрав режим таможенного склада, 

импортер получает возможность хранить товары в течение опреде-

ленного периода времени, собирать необходимые документы, прини-

мать решение о целесообразности оставления товаров для внутренне-

го потребления и отложить момент уплаты таможенных пошлин, на-

логов до момента выпуска товаров в свободное обращение. 

В некоторых случаях таможенные пошлины, налоги вообще не 

уплачиваются. Например, товары могут быть вывезены за пределы 

страны или помещены под иные экономические таможенные проце-

дуры. 

Процедура таможенного склада часто используется: 

- для хранения и дальнейшего перенаправления товаров в дея-

тельности международных компаний; 

- для оптимизации товаропотоков центрами дистрибуции; 

- организациями, осуществляющими сервисное обслуживание 

для оперативного обеспечения необходимыми для ремонта деталями 

и во многих других случаях. 

Процедура таможенного склада позволяет снизить логистиче-

ские затраты в системе управления запасами, когда альтернативные 

издержки, связанные с уплатой таможенных платежей, ниже затрат 

на хранение товаров на таможенном складе. 

Следует различать понятие таможенной процедуры «таможен-

ный склад» и непосредственно таможенный склад как сооружение 

или иное место, где могут храниться товары, помещенные под опре-

деленный таможенный режим. 

Операции, осуществляемые с товарами, находящимися на тамо-

женном складе, подразделены на две группы: 

1) операции, выполняемые самостоятельно лицами, обладаю-

щими полномочиями в отношении товаров; 

2) операции, совершаемые только с разрешения таможенного 

органа. 

В первую группу входят осмотр и измерение товаров, другие 

обычные операции, необходимые для обеспечения сохранности това-

ров. Осуществление этих операций не должно влечь за собой измене-

ние состояния товаров, нарушение их упаковки и изменение средств 

идентификации, если последние использовались при помещении то-

варов на таможенный склад. 
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С разрешения таможенного органа могут производиться про-

стые сборочные операции, взятие проб и образцов, дробление партий, 

формирование отправок, сортировка, упаковка и маркировка товаров, 

операции, необходимые для улучшения товарных свойств. 

Таможенный склад характеризуется возможностью хранения то-

варов до трех лет с освобождением от уплаты таможенных платежей. 

Товары, имеющие ограниченный срок годности хранения, по-

требления и (или) реализации, должны быть выпущены в соответст-

вии с иной таможенной процедурой и вывезены с таможенного скла-

да не позднее чем за 180 дней до истечения указанного срока, за ис-

ключением подвергающихся быстрой порче товаров, в отношении 

которых указанный срок может быть сокращен. 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при ко-

торой иностранные товары размещаются и используются в пределах 

территории свободной экономической зоны без уплаты таможенных 

пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без применения 

к указанным товарам запретов и ограничений экономического харак-

тера, а отечественные товары размещаются и используются на усло-

виях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом 

экспорта. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) создаются в целях разви-

тия обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, 

производства новых видов продукции. 

Резидентами соответствующих СЭЗ признаются коммерческие 

организации, зарегистрированные на территории административной 

территории, в границах которого расположена СЭЗ, и заключившие с 

администрацией СЭЗ соглашения о ведении промышленно-

производственной или технико-внедренческой деятельности в поряд-

ке и на условиях, предусмотренных законодательством. 

Товары помещаются резидентами СЭЗ под таможенную проце-

дуру свободной таможенной зоны для ведения ими промышленно-

производственной или технико-внедренческой деятельности. 

Эти товары могут ввозиться как с территории иностранных го-

сударств, так и из самой страны. 

С товарами, помещенными под процедуру свободной таможен-

ной зоны, допускается совершение любых операций, если такие опе-

рации соответствуют условиям соглашений о ведении промышленно-

производственной или технико-внедренческой деятельности. 
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Территория СЭЗ является зоной таможенного контроля, кото-

рый осуществляется таможенными органами в соответствии с зако-

нодательством. 

При выпуске для свободного обращения иностранных товаров, 

помещенных под процедуру свободной таможенной зоны на осталь-

ную часть территории Российской Федерации, таможенными органа-

ми взимаются таможенные пошлины и налоги. 

По своей экономической сути процедура свободной таможенной 

зоны соответствует процедуре переработки на таможенной террито-

рии. Разница только в том, что во втором случае любой производи-

тель экспортно ориентированной продукции, получив на основании 

заключенных внешнеторговых контрактов соответствующее разре-

шение уполномоченных органов, может использовать преференции, а 

в первом необходимо регистрироваться в качестве резидента свобод-

ной экономической зоны, привязывая производство к определенному 

местоположению, но одновременно получая льготы на открытие и 

развитие данного производства. 

Выбор таможенной процедуры является прерогативой лица, пе-

ремещающего товары, и оказывает влияние как на возможность либо 

невозможность перемещения отдельных категорий товаров через та-

моженную границу, так и на порядок их выпуска,  размер и порядок 

уплаты таможенных платежей,  определяет круг действий вышеупо-

мянутых лиц и таможенных органов в отношении таких товаров, а 

также определяет: 

- порядок перемещения товаров через таможенную границу в за-

висимости от их назначения и целей такого перемещения; 

- условия нахождения товаров на таможенной территории либо 

вне ее; 

- права и обязанности бенефициара (декларанта) таможенной 

процедуры; 

- дополнительные требования, предъявляемые в отдельных слу-

чаях к статусу товаров либо к лицу, их перемещающему. 

Рациональное использование возможностей, предоставляемых 

законодательством, и выбор оптимальной таможенной процедуры по-

зволят в максимальной степени сократить не только размер таможен-

ных платежей, но и иные логистические издержки в международной 

торговле товарами. 
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                       Контрольные вопросы 

 

1. Основные таможенные процедуры. 

2. Экономические таможенные процедуры. 

3. Завершающие таможенные процедуры. 

4. Таможенный склад и свободная таможенная зона. 

 

6.1. Классификация товаров в таможенных целях 

 

 

Функционирование экономики каждой страны предполагает 

экспорт и импорт широкого ассортимента товаров. Для осуществле-

ния государственного регулирования внешней торговли возникает 

необходимость каким-либо образом различать их, что крайне трудно 

сделать без существования определенным образом упорядоченного 

перечня. 

Функции такого перечня товаров в странах Таможенного союза 

выполняет Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности (ТН ВЭД). 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности Таможенного союза (далее – товарная номенклатура внешне-

экономической деятельности) применяется для осуществления мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой 

и иных видов внешнеэкономической деятельности, ведения таможен-

ной статистики (ст. 50 ТК ТС). 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ос-

новывается на Гармонизированной системе описания и кодирова-

ния товаров Всемирной таможенной организации и единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Не-

зависимых Государств (ст. 51 ТК ТС). 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

(Гармонизированная система) означает Номенклатуру, включающую 

в себя товарные позиции, субпозиции и относящиеся к ним цифровые 

коды, примечания к разделам, группам и субпозициям, а также Ос-

новные правила интерпретации Гармонизированной системы (ст.1 

«Международной конвенции о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров», 14.06.1983 г.). 

Гармонизированная система (ГС) – это международный стан-

дарт составления отчетности по товарам для таможенных и других 
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государственных органов.  Это нумерационный язык, используемый 

более чем в 180 странах мира и почти в 100 % международных торго-

вых операций. ГС была создана и реализуется Всемирной таможен-

ной организацией (WCO), штаб-квартира которой находится в 

Брюсселе. 

Коды ГС – это, по сути, язык международной торговли. Они яв-

ляются числовыми кодами, которые описывают, «что» перевозится из 

разных стран в другие страны мира, и являются базой, на основе ко-

торой работают все современные системы таможенного управления. 

Первые 6 цифр ГС используются универсально. Затем каждая страна 

может дополнить первые шесть цифр в соответствии со своими тари-

фами и статистическими потребностями, создав 8-, 10-, а иногда и 12-

значный национальный код. 

Страны используют ГС как основу: 

 для таможенных тарифов; 

 сбора международной торговой статистики; 

 правил происхождения товара; 

 сбора внутренних налогов; 

 ведения торговых переговоров (например, перечни тарифных 

уступок Всемирной торговой организации); 

 транспортных тарифов и статистики; 

 мониторинга контролируемых товаров (например, отходов, 

наркотиков, химического оружия, веществ, вызывающих разрушение 

озонового слоя, вымирающих видов); 

 областей таможенного контроля и процедур, включая оценку 

рисков, информационные технологии и соблюдение нормативных 

требований. 

Все товары при их таможенном декларировании подлежат клас-

сификации по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). При 

этом используются Основные правила интерпретации, которые явля-

ются неотъемлемой частью данной классификационной системы. 

Декларант заявляет код товара в соответствии с ТН ВЭД, а проверку 

правильности классификации осуществляют таможенные органы. В 

случае выявления неверной классификации таможенный орган при-

нимает решение по классификации. 

Идентификация товара и последующая его классификация по 

ТН ВЭД необходимы для установления соответствия сведений, пре-
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доставленных в декларации на товар и в сопроводительных докумен-

тах, тексту товарной позиции и подсубпозиции ТН ВЭД для исклю-

чения случаев подмены одного товара другим. 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД 

1. Названия разделов, групп и подгрупп приводятся только для 

удобства использования ТН ВЭД; для юридических целей классифи-

кация товаров в ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных 

позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам. 

2. Любая ссылка в наименовании товарной позиции: а) на какой-

либо товар должна рассматриваться и как ссылка на такой товар в не-

комплектном или незавершенном виде, если этот товар обладает ос-

новным свойством комплектного или завершенного товара;                                                           

б) на какой-либо материал или вещество должна рассматриваться и 

как ссылка на смеси или соединения этого материала или вещества с 

другими материалами или веществами. 

3. В случае, если в силу 2 (б) или по каким-либо другим причи-

нам имеется, prima facie, возможность отнесения товаров к двум или 

более товарным позициям, классификация таких товаров осуществля-

ется следующим образом: 

а) предпочтение отдается той товарной позиции, которая содер-

жит наиболее конкретное описание товара по сравнению с товарными 

позициями с более общим описанием; 

б) смеси, многокомпонентные изделия, состоящие из различных 

материалов или изготовленные из различных компонентов, и товары, 

предоставленные в наборах для розничной продажи, классификация 

которых не может быть осуществлена в соответствии с положениями 

3 (а), должны классифицироваться по тому материалу или составной 

части, которые придают данным товарам основное свойство; 

в) товары, классификация которых не может быть осуществлена 

в соответствии с положениями 3 (а) или 3 (б), должны классифициро-

ваться в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов 

среди товарных позиций, в равной степени приемлемых для рассмот-

рения при классификации данных товаров. 

4. Товары, классификация которых не может быть осуществлена 

в соответствии с положениями вышеизложенных правил, классифи-

цируются в товарной позиции, соответствующей товарам, наиболее 

сходным (близким) с рассматриваемыми товарами. 

5. В дополнение к вышеупомянутым положениям в отношении 

нижепоименованных товаров должны применяться следующие правила: 
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а) чехлы и футляры для фотоаппаратов, музыкальных инстру-

ментов, ружей, чертежных принадлежностей, ожерелий, а также ана-

логичная тара, имеющая специальную форму или приспособленная 

для размещения соответствующего изделия или набора изделий, при-

годная для длительного использования и предоставленная вместе с 

изделиями, для которых она предназначена, должны классифициро-

ваться совместно с упакованными в них изделиями, если такого вида 

тара обычно поступает в продажу вместе с данными изделиями;  

б) при условии соблюдения положений вышеприведенного пра-

вила 5 (а) упаковочные материалы и тара, поставляемые вместе с на-

ходящимися в них товарами, должны классифицироваться совместно, 

если они такого вида, который обычно используется для упаковки 

данных товаров. Однако данное положение не является обязатель-

ным, если такие упаковочные материалы или тара со всей очевидно-

стью пригодны для повторного использования. 

6. Для юридических целей классификация товаров в субпозици-

ях товарной позиции должна осуществляться в соответствии с наиме-

нованиями субпозиций и примечаниями, имеющими отношение к 

субпозициям, а также, mutatis mutandis, положениями вышеупомяну-

тых правил при условии, что лишь субпозиции на одном уровне яв-

ляются сравнимыми. 

Например, «Коды гармонизированной системы (ГС)»: 

01 – ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ; 

0101 – лошади, ослы, мулы и лошаки живые; 

0102 – крупный рогатый скот живой; 

0103 – свиньи живые; 

0104 – овцы и козы живые; 

0105 – куры, утки, гуси, индейки и цесарки живые; 

0106 – живые животные, в другом месте не поименованные или 

не включенные. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

(ГС) – это система описания и кодирования товаров (стандартизиро-

ванная система классификации товаров в международной торговле). 

В этой системе товары классифицируются как по назначению (одеж-

да, оружие и т.д.), так и по отраслям экономики (текстильная продук-

ция, животные,  продукция животноводства и т.д.). 

Объектам классификации присваиваются коды из шести цифр. 

Номенклатура ГС состоит из 21 раздела, 99 групп (96 дейст-

вующих групп и 3 резервных). 
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Основу классификации товаров по всем разделам составляет со-

вокупность различных признаков, основными из которых являются: 

– происхождение; 

– функциональное назначение; 

– химический состав; 

– вид материала, из которого изготовлен товар. 

В ГС для обозначения разделов и подгрупп используют римские 

цифры, а для обозначения групп, товарных позиций и субпозиций – 

арабские цифры. Для обозначения товара в НГС используется шести-

значный код (рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Гармонизированная система кодирования 
 

Большое значение при классификации товаров имеют примеча-

ния и исключения к разделам, группам, позициям, субпозициям. Они 

помогают установить верный код товара. Номенклатура устроена та-

ким образом, что в нее включаются все товары, находящиеся в торго-

вом обороте. 

Значение Единой товарной номенклатуры ВЭД Таможенно-

го союза 

Определение кода товара по ТН ВЭД имеет важное экономиче-

ское и правовое значение: 

1) от места нахождения товара в таможенном тарифе, т.е. конеч-

ной товарной позиции, зависит величина ставки таможенной пошли-

ны, а следовательно, и размер таможенного обложения товара, тамо-

женной нагрузки на импорт-экспорт в экономическом смысле;  

2) товарная номенклатура используется при определении мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, в 

том числе нетарифных;  
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3) товарная номенклатура – основа ведения таможенной стати-

стики, которая позволяет проводить анализ внешнеторгового оборота 

и на его основе разрабатывать перспективные мероприятия таможен-

ной и внешнеторговой политики. 

Суть ЕТН ВЭД ТС состоит в том, что каждому товару присваи-

вается 10-значный код (для ряда товаров применяется 14-значный 

код), который в дальнейшем и используется при совершении тамо-

женных операций. 

Такое кодирование применяется в целях обеспечения однознач-

ной идентификации товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу, а также для упрощения автоматизированной обработки тамо-

женных деклараций и иных сведений, предоставляемых таможенным 

органам при осуществлении ВЭД ее участниками. 

Применение ЕТН ВЭД ТС позволяет решать следующие вопросы: 

– о законности перемещения товаров через таможенную границу; 

–  применении ограничений на ввоз и вывоз товаров; 

–  уплате таможенных платежей и о риске их занижения или не-

уплаты и др. 

ЕТН ВЭД ТС включает следующие элементы: 

– классификационную систему (номенклатурная часть); 

– основные правила интерпретации; 

– примечания. 

Номенклатура представляет собой перечень наименований това-

ров с описанием их признаков, кодовое обозначение и дополнитель-

ные единицы измерения; в ней используется преимущественно ие-

рархический метод классификации и только на уровне некоторых то-

варных позиций – фасетный. Кодирование товаров в ЕТН ВЭД ТС 

производится путем последовательного подбора соответствующей 

позиции в ТН ВЭД ТС. 

Комплексным руководством по классификации являются Ос-

новные правила интерпретации. Первые пять правил из шести опре-

деляют товарную позицию (первые 4 знака). По шестому правилу на-

ходят субпозицию (5-й и 6-й знаки) и подсубпозицию (7-, 8-, 9-, 10-й 

знаки) десятизначного кода. 

Кроме того, для корректного поиска места товара в ЕТН ВЭД 

ТС и присвоения ему правильного кода существуют вспомогательные 

публикации: 

– пояснения к ЕТН ВЭД ТС; 

– алфавитно-предметный указатель; 



96 

– сборник решений и разъяснений по классификации по ЕТН 

ВЭД ТС отдельных товаров. 

Пояснения содержат комментарии ко всем составным частям ТН 

ВЭД ТС, научные латинские или местные названия растений, живот-

ных, места произрастания растительности, химические формулы для 

органических или неорганических химических соединений, названия 

драгоценных или полудрагоценных камней, рисунки, таблицы или 

схемы, например, протекторов шин, типы вязки и т.д. 

Пояснения к ЕТН ВЭД ТС являются информационными (спра-

вочными) материалами, предназначенными для обеспечения едино-

образного применения ТН ВЭД ТС. 

Таким образом, пояснения не имеют юридической силы и соз-

даны лишь для облегчения поиска и присвоения товару соответст-

вующего кодового обозначения. Они могут рассматриваться как 

практическое руководство. 

В номенклатуре ТН ВЭД ТС, которая применяется в России, вы-

деляют следующие уровни детализации: 

– разделы;  

– группы; 

– товарные позиции; 

– субпозиции; 

– подсубпозиции; 

В ЕТН ВЭД ТС содержится 1221 товарная позиция, 5052 субпо-

зиции, 11171 10-разрядная подсубпозиция. Для формирования пра-

вильного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ТС необходимо по-

следовательно рассмотреть каждый из пяти уровней детализации с 

учетом основных классификационных признаков, которые могут 

варьироваться в зависимости от рассматриваемого уровня. 

При таможенном декларировании ЕТН ВЭД ТС используется 

для заполнения 31-й, 33-й и 41-й граф декларации на товары (ДТ). 

Графа 31 ДТ называется «Грузовые места и описание товаров». 

Участником ВЭД заполняется только второй подраздел данной графы 

(см. рис. 4). 

31. Грузовые места и описание товаров / Маркировка и количе-

ство – Номера контейнеров – Количество и отличительные особенно-

сти. 

Во втором подразделе графы 31 ДТ указываются сведения о 

декларируемом товаре, необходимые для исчисления и взимания та-

моженных и иных платежей, взимание которых возложено на тамо-
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женные органы, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, 

идентификации, отнесения к одному десятизначному классификаци-

онному коду по ТН ВЭД ТС, а также о грузовых местах. 

Графа 33 ДТ называется «Код товара». В первом подразделе 

указывается без пробелов цифровой десятизначный код товара в со-

ответствии с ЕТН ВЭД ТС. 

Во втором подразделе графы указывается: 

а) буква «С» (свободно от применения запретов и ограничений); 

б) буква «И» (интеллектуальная собственность); 

в) буква «О» – при декларировании товаров различных наименова-

ний с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ТС. 

В Российской Федерации при декларировании товара в третьем 

подразделе графы указываются без пробелов четыре знака кода в со-

ответствии с Классификатором дополнительной таможенной инфор-

мации. 

Графа 41 ДТ называется «Дополнительные единицы». В графе 

указывается без пробелов количество товара, сведения о котором ука-

заны в графе 31 ДТ, в дополнительной единице измерения, если в со-

ответствии с ЕТН ВЭД ТС в отношении декларируемого товара при-

меняется дополнительная единица измерения. Далее через пробел 

указывается код дополнительной единицы измерения в соответствии 

с Классификатором единиц измерения. 

В Российской Федерации данная графа не заполняется: 

а) при декларировании товаров различных наименований с ука-

занием одного классификационного кода по ТН ВЭД ТС с приложе-

нием Списка; 

б) если дополнительная единица измерения не предусмотрена в 

соответствии с ТН ВЭД ТС, то есть применяется основная единица 

измерения – килограмм. 

 

                          Контрольные вопросы 

 

1. Функции ТН ВЭД. 

2. Значение Гармонизированной системы. 

3. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 

4. Значение Единой товарной номенклатуры ВЭД. 

5. Принципы кодирования ЕТН ВЭД. 
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Глава 7. ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

К таможенной инфраструктуре относятся здания, сооружения, 

помещения, открытые площадки, оснащенные техническими средст-

вами таможенного контроля, инженерными, информационными, те-

лекоммуникационными системами и средствами их обеспечения, и 

объекты социального назначения, обеспечивающие деятельность та-

моженных органов. 

Элементы таможенной инфраструктуры могут располагаться в 

следующих местах: 

1) места перемещения товаров через таможенную границу Та-

моженного союза; 

2) места размещения таможенных органов и учреждений, вхо-

дящих в систему таможенных органов государств-членов; 

3) иные места, на территории которых могут совершаться тамо-

женные операции и  проводиться таможенный контроль. 

Околотаможенная инфраструктура (ОТИ) – часть таможен-

ной инфраструктуры. 

ОТИ – коммерческие организации и их структурные подразде-

ления, создаваемые для выполнения представительских, логистиче-

ских, информационных, финансовых и других посреднических опе-

раций в таможенной сфере и способствующие повышению эффек-

тивности взаимодействия непосредственных участников внешнеэко-

номической деятельности с таможенными органами (организации, 

работающие в таможенной сфере и являющиеся посредниками между 

участниками ВЭД и таможенными органами). 

Объекты околотаможенной инфраструктуры: таможенные 

представители, склады временного хранения, таможенные склады, 

свободные склады, перевозчики (в т.ч. таможенные перевозчики), та-

моженно-логистические комплексы, банки и другие кредитные орга-

низации, страховые компании, магазины беспошлинной торговли, 

центры сертификации и т.д. 

Объекты транспортно-логистической инфраструктуры –

технологический комплекс, предназначенный для организации дви-

жения товаров и оказания транспортно-логистических услуг (ж.-д. и 

внутренние водные пути, автомобильные дороги, тоннели, контей-

нерные терминалы и т.д.). 
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Особое место занимают таможенные посредники (таможенные 

представители, владельцы СВХ, владельцы таможенных складов, та-

моженные перевозчики, владельцы свободных складов) + специали-

зированные таможенные посредники (банки и другие кредитные ор-

ганизации, страховые организации, координаторы платежных сис-

тем). 

Таможенный представитель совершает от имени и по поруче-

нию декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные опера-

ции на территории государства-члена, таможенным органом которого 

он включен в реестр таможенных представителей, в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регули-

рования. 

Отношения таможенного представителя с декларантами или 

иными заинтересованными лицами строятся на договорной основе. 

Таможенный представитель может заниматься оформлением 

только конкретных видов грузов либо  исключительно экспортными 

операциями, не облагаемыми таможенными пошлинами и сборами, а 

также вести свою деятельность лишь в том регионе, в котором дейст-

вует определенный таможенный орган. 

Таможенный представитель предоставляет следующие услуги: 

 регистрация участника ВЭД на таможне; 

 комплектация необходимых документов и их предваритель-

ный анализ с последующим согласованием на таможне; 

 подбор правильных кодов товаров по номенклатуре ВЭД; 

 получение на товар требуемых разрешений и согласований 

(сопроводительная документация, лицензии и др.); 

 калькуляция расходов на таможенные сборы и их уплата; 

 внесение данных в таможенную декларацию (электронно или 

письменно); 

 предъявление товара к досмотру и контроль выпуска его с та-

моженной территории; 

 оказание помощи в разрешении спорных ситуаций при раста-

можке грузов; 

 контроль за хранением груза на специальных таможенных 

складах. 

СВХ (склад временного хранения) – представляет собой от-

крытую территорию или специально оснащенное помещение для 

хранения грузов, перемещаемых через границу. Чаще всего склады 
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временного хранения находятся вблизи крупных транспортных маги-

стралей, которые ведут к логистическим центрам и транспортным уз-

лам. Хранение грузов на СВХ осуществляется под строгим таможен-

ным контролем. 

Склады временного хранения могут учреждаться юридическим 

лицом при наличии лицензии таможенных органов РФ либо тамо-

женным органом Российской Федерации. В последнем случае лицен-

зия не требуется. 

Взаимодействия владельца склада с лицами, помещающими на 

склад имущество, строятся на договорной и возмездной основе. 

Таможенными складами являются специально определенные и 

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

открытые площадки, предназначенные для хранения товаров, поме-

щенных под таможенную процедуру таможенного склада. 

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 таможен-

ного склада. 

Законодательством государств-членов могут определяться от-

дельные категории товаров, которые допускается хранить на тамо-

женных складах закрытого типа. 

Свободный склад – это одновременно и таможенная процедура, 

и место, где хранится товар, выпущенный под данной таможенной 

процедурой. Товары декларируются и выпускаются таможней без уп-

латы таможенных платежей (пошлин, налогов, сборов). Иногда ис-

пользуется термин «свободный таможенный склад». В данном случае 

не применяются меры нетарифного регулирования.  

Территория свободного склада, как объект инфраструктуры, не 

отличается от территории склада временного хранения (СВХ) или 

территории таможенного склада (ТС). Это тоже огороженное про-

странство со складскими помещениями (или без них), охраняемое и 

имеющее зону таможенного контроля (ЗТК). Наличие ЗТК значит, 

что на объекте осуществляется контроль со стороны государственных 

органов и несут службу сотрудники таможни. 

Отличие свободного склада от таможенного склада состоит в 

характере предоставляемых складских услуг. СВХ, а также ТС пре-
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доставляют участникам ВЭД свои складские услуги (услуги по сти-

керовке, маркировке, комплектованию (разукомплектованию)) на 

коммерческой основе. С той лишь разницей, что продолжительность 

нахождения товаров на СВХ составляет 2 месяца, на ТС – до 3 лет. 

Свободный склад, как правило, предоставляет свои услуги не на ком-

мерческой основе, поскольку владельцы свободных складов – это 

крупные промышленные предприятия, которые организуют подобные 

складские комплексы для решения своих хозяйственных задач. 

На территории Таможенного союза в 2017 г. числилось 972 

СВХ, 295 ТС, 65 свободных складов. Из числа свободных складов 

подавляющее большинство (61 склад) принадлежит казахстанским 

предприятиям и 4 киргизским. В 2016 г. в Казахстане свободных 

складов было 53, годом ранее – 50. В России нет свободных складов. 

Международные перевозчики – это транспортные компании, 

которые осуществляют перевозки в международном направлении. 

Таможенная конвенция МДП / TIR облегчает международные 

перевозки грузов дорожными транспортными средствами, улучшает 

условия перевозок. Обеспечивает упрощение административных и 

пограничных формальностей в области международных перевозок. 

T.I.R. на грузовиках – это и есть аббревиатура, которая с фран-

цузского переводится на русский язык  как МДП «Международные 

дорожные перевозки» (Transports internationaux routiers). 

Процедура МДП позволяет осуществлять международные гру-

зоперевозки автомобильным транспортом, достаточно стара и регла-

ментируется Конвенцией МДП 1975 г. В Европе эта процедура уже 

не очень популярна, поскольку там используется более простая про-

цедура Т1 (Т2). Однако для перевозок из стран Евросоюза в другие 

страны процедура МДП все еще актуальна. 

Процедура МДП позволяет перевозить товары по странам-

членам Конвенции МДП без применения обеспечения уплаты тамо-

женных платежей. Таможня, разрешая машине с грузом проехать по 

территории страны, применяет меры, которые не позволили бы этой 

машине просто так пропасть, а государству потерять пошлины с то-

вара. 

 

Цели валютного контроля (далее ВК) для таможенных органов 

поставлены в Законе «О таможенном регулировании» от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ. По данному ФЗ целями являются: 
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 обеспечение выполнения РФ международной правовой и до-

говорной базы в сфере таможенного дела; 

 обеспечение экономической безопасности РФ; 

 обеспечение прав и интересов лиц в деятельности, связанной с 

перемещением через границу РФ товаров. 

Основным документом, который подтверждает выполнение уча-

стником международного контракта со стороны РФ требования ВК, 

является паспорт сделки. Банк участника-резидента оформляет дан-

ный документ в 2 экземплярах по единым правилам оформления. Ви-

зируя паспорт сделки, уполномоченный банк принимает обязательст-

ва по расчетному обслуживанию сделки и по контролю за полным и 

своевременным поступлением валютных средств на счета экспортера; 

обязательства по расчетному обслуживанию и по контролю за пол-

ными и своевременными расчетами импортера с зарубежными контр-

агентами. 

Орган ФТС, принимая к оформлению пересекающий границу 

товар, требует заверенную копию паспорта сделки. При этом: 

при экспорте – выполняет обязательную проверку соответствия 

сведений в паспорте, контракте и грузовой таможенной декларации. 

Если заверенная копия паспорта не предоставлена или же имеются 

нестыковки с остальной документацией,  таможенный выпуск разре-

шен не будет; 

при импорте – орган ФТС также производит сверку данных до-

кументов на товар и паспорта. Если копия паспорта по каким-либо 

причинам не предоставлена,  импортный товар задерживается на та-

можне до решения вопроса с паспортизацией. 

ВАЖНО! Паспорт сделки можно не оформлять в случаях, когда 

общая сумма по контракту не превышает эквивалент в 50 тыс. долл. 

США (указание ЦБ РФ от 29.12.2010 № 2557-У). 

Уполномоченные банки обмениваются с органами ФТС инфор-

мацией о движении денежных средств по счетам сторон международ-

ного контракта. 

Финансовые посредники в таможенной сфере 

Страхование грузов в международной торговле – это междуна-

родные экономические отношения, направленные на защиту имуще-

ственных интересов в случае наступления страхового случая за счет 

средств, формирующихся на основе страховых взносов. 



103 

Практически все без исключения международные поставки то-

варов страхуются от повреждений и гибели груза в пути. В зависимо-

сти от выбранного термина Инкотермс и любых прямых положений, 

касающихся страхования, в договоре купли-продажи, основную обя-

занность по страхованию может нести или экспортер, или импортер. 

В некоторых случаях обе стороны должны застраховать груз в разной 

степени. Разнообразие и сложность возможных комбинаций такова, 

что ни одному экспортеру или импортеру не следует обходиться без 

консультаций со страховым агентом или брокером. 

При выполнении международных перевозок различают два ос-

новных направления страхования: страхование грузов и страхование 

ответственности транспортного оператора (перевозчика или интер-

модального оператора). 

Страхование грузов ориентировано на защиту грузовладельцев 

от возможной порчи или полной утраты груза. Это могут быть как 

грузоотправители, так и грузополучатели, в зависимости от того, на 

ком из контрагентов в период перевозки лежит риск утраты. 

Страхование ответственности транспортного оператора  пред-

полагает защиту перевозчика или экспедитора от возможных нежела-

тельных последствий их действий, которые повлекли за собой причи-

нение ущерба другим сторонам. Более распространен и востребован 

первый вид страхования – страхование грузов. Выгодоприобретате-

лем в любом случае является грузоотправитель. 

В 2013 г. статус оператора таможенных платежей получили 

два юридических лица-участника национальной платежной системы – 

ООО «Таможенная карта» и ООО «Мультисервисная платежная сис-

тема». Работа с ними определена в соответствующих приказах ФТС. 

Операторы таможенных платежей в настоящее время обеспечивают 

информационный обмен при уплате таможенных платежей независи-

мо от функционирования международных расчетных систем. Они яв-

ляются российскими юридическими лицами и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством РФ. При уплате та-

моженных платежей используются микропроцессорные пластиковые 

карты, эмитированные российскими банками. Международные пла-

стиковые карты Visa и MasterCard в данной технологии не применя-

ются. При организации информационного обмена используются про-

граммно-аппаратные комплексы, принадлежащие операторам тамо-

женных платежей на праве собственности – владения либо пользова-

ния. 
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Таможенная процедура беспошлинной торговли применяется в 

отношении иностранных товаров и товаров ЕАЭС. В соответствии с 

ней такие товары находятся и реализуются в розницу в магазинах 

беспошлинной торговли  без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Но только в том случае, если соблюдаются условия помещения това-

ров под эту таможенную процедуру и критерии их использования. 

 

                       Контрольные вопросы 

 

1. Элементы таможенной инфраструктуры. 

2. Объекты околотаможенной инфраструктуры. 

3. Склад временного хранения и таможенные склады. 

4. Международные перевозчики. 

5. Финансовые посредники в таможенной сфере. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Методика изучения курса предполагает активную самостоятель-

ную деятельность в соответствии с предусмотренным учебным пла-

ном распределением времени. Самостоятельная работа включает: 

 дополнительную работу с материалами; 

 самостоятельное изучение части теоретического материала, 

которое, как правило, не вызывает затруднений и не нуждается в до-

полнительных комментариях лектора; 

 выполнение творческих заданий (рефераты, решение кейсов, 

практических задач) с использованием ресурсов Internet; 

 подготовку к практическим занятиям. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в 

ходе которой слушатели готовят реферат и доклад. Они являются 

важной итоговой формой, позволяющей оценить способность слуша-

теля работать с различными источниками материалов, отобрать из 

всего их разнообразия наиболее важные и интересные, выстроить ло-

гику предоставления обработанных материалов и сделать свои выво-

ды по реферируемым источникам. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку сту-

дентов к семинарским (практическим) занятиям. Для этого студент 

изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополни-

тельную литературу, журнальные и газетные публикации, интернет-

ресурсы. Самостоятельная работа предусматривает также решение во 

внеучебное время практических заданий. К самостоятельной работе 

студента относится подготовка к зачету. Обязательным является под-

готовка студентом в течение семестра доклада, реферата. 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к уст-

ному опросу на практических занятиях. Для этого студент изучает 

лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, пуб-

ликации, информацию из интернет-ресурсов.  

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для само-

контроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до 

студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному 

опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованными стан-
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дартами и литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-

опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвящен-

ным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литера-

туре, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение 

основных понятий, применяемых в международных стандартах фи-

нансовой отчетности, выявить неясные вопросы и подобрать допол-

нительную литературу для их освещения, составить тезисы выступ-

ления по отдельным проблемным аспектам (если проводится семи-

нарское занятие в формате круглого стола или конференции).  

Для проработки вопросов практического характера студентам 

рекомендовано проводить аналитический разбор динамики макро-

экономических показателей развития мировой экономики и состав-

лять краткие обзоры по результатам анализа (ознакомиться с мате-

риалами официальной статистики, нормативно-правовыми актами с 

использованием СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант», интернет-

ресурсов,  официальных периодических изданий и пр.). В среднем 

подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию за-

нимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенно-

стей организации студентом своей самостоятельной работы. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым 

условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтин-

говой системой обучения.  

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных 

пособий по дисциплине «Транспортировка в логистических систе-

мах», изданных за последние пять лет. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам воз-

можность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, об-

наруживать пробелы  и принимать меры по их ликвидации. Форма 

изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в 

памяти пройденный материал. 

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, 

учебных пособий и других источников литературы, а также иные ис-

точники по темам дисциплины, предусмотренные рабочей учебной 

программой, а также повторить предыдущие темы.  

Изучение студентом теоретических вопросов дисциплины по-

зволяет успешно справиться с выполнением тестового задания. Кон-
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трольные тестовые задания выполняются студентами на семинарских 

занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в учебно-

методическом комплексе дисциплины. С ними целесообразно озна-

комиться при подготовке к контрольному тестированию.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. 

Она включает подготовку студентов к семинарским (практическим) 

занятиям. Для этого студент изучает лекции преподавателя, норма-

тивную, основную, дополнительную литературу, журнальные и га-

зетные публикации, интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны», глоссарий.  

Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчет-

но-графические работы/ учебно-исследовательские работы 

   Объем контрольной работы должен составлять 15–20 страниц. 

Текст должен быть напечатан на компьютере в текстовом редакторе в 

формате МS OFFICE 2007; шрифт Times New Roman, кегль 14 с 

двойным интервалом; красная строка – 1,25; поля – по 2,0 см со всех 

сторон. Ориентация листа – книжная.  В контрольной работе должны 

быть: 

        1) титульный лист; 

        2) план работы; 

        3) основная часть; 

        4) заключение; 

        5) библиографический список. 

 Титульный лист (или обложка тетради) должен содержать: на-

звание вуза, институт, дисциплину, тему контрольной работы; указы-

вается курс, группа, фамилия, имя, отчество студента, а также ученая 

степень, ученое звание, Ф.И.О. преподавателя. 

 План работы разрабатывается студентом самостоятельно на 

основе типового плана и рекомендуемого списка литературы. Как 

правило, план должен включать не более 5 пунктов, в том числе вве-

дение и заключение. Вопросы плана должны четко выделяться и в 

самом тексте контрольной работы.  

Основная часть включает в себя развернутые ответы на один из 

представленных вопросов. Номер вопроса выбирается по нижеприве-

денной таблице, в которой по горизонтали выбирается первая буква 

фамилии, а по вертикали – вторая (табл. 2).  
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Таблица 2 – Таблица подбора вариантов вопросов  

 
 

А,Б В,Г Д,Е Ж,З,И К,Л М,Н О,П Р,С 
Т,У,Ф,Х,

Ц 

Ч,Ш,Щ,Э,

Ю,Я 

а,б 1 2 3 4 5 21 2 3 4 5 

в,г 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 

д,е 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

ж,з,и 16 17 18 19 20 6 7 8 9 10 

к,л 21 2 3 4 5 11 12 13 14 15 

м,н 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 

о,п 22 23 24 25 26 21 2 3 4 5 

р,с 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 

т,у,ф,х

.ц 
11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

ч,ш,щ,

э,ю,я 
16 17 18 19 20 6 7 8 9 10 

 

В заключении студент делает некоторые общие выводы по теме 

и излагает свое собственное мнение относительно всей темы или тех 

или иных ее аспектов. 

В процессе написания контрольной работы студент использует 

различные источники, приводит из них выдержки. При этом необхо-

димо указывать книгу, статью, интернет-ресурс, откуда они взяты, 

т.е. делать ссылки. Ссылки необходимо делать в самом тексте в квад-

ратных скобках. 

Оформление контрольной работы завершается библиографиче-

ским списком, где источники указываются согласно ссылкам в тексте 

работы. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль знаний обучаемых включает формы текущего, проме-

жуточного и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется 

на протяжении изучения всех разделов, составляющих учебный курс 

дисциплины. В рамках текущего контроля оценивается работа на 

практических занятиях, которая включает: 

 подготовку к теоретическим и аналитическим вопросам, вы-

несенным на семинарское занятие;  

 выполнение практических заданий. 

Текущий контроль в форме оценки работы обучаемого выстав-

ляется на основе балльной шкалы. По результатам текущего контроля 

предполагается организация индивидуальных или групповых кон-

сультаций в рамках работы с преподавателем дисциплины. Промежу-

точный контроль предполагает оценку знаний слушателей в виде тес-

товых заданий, самостоятельных работ, анализа экономических си-

туаций, расчетно-аналитических работ, докладов. Программа преду-

сматривает в качестве форм контроля оценку самостоятельной рабо-

ты обучаемого по индивидуальному заданию и итоговый зачет.  

Для сдачи итогового зачета необходимо полное освоение сту-

дентом теоретического учебного материала в рамках: 

 лекционных и практических занятий; 

 самостоятельной работы студента. 
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                                     ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Особенности перемещения товаров физическими лицами в 

международных почтовых отправлениях. Проблемы и перспективы 

международной интернет-торговли. 

2. Внедрение системы электронного декларирования как сред-

ства повышения эффективности таможенного дела.  

3. Понятие, цели и случаи определения страны происхождения 

товара. Особенности исчисления пошлин для рынка сельскохозяйст-

венной продукции. 

4. Таможенный контроль и таможенное декларирование това-

ров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС воздушным 

транспортом. 

5. Перспективы развития таможенного регулирования экспорта 

из РФ в рамках ЕАЭС.  

6. Проблемы развития таможенного регулирования и движения 

потоков импорта в РФ в рамках ЕАИС. 

7. Механизм исчисления таможенных пошлин. Пошлины на 

продукцию сельского хозяйства и продовольствие. 

8. Сущность, назначение и применение сезонных пошлин. 

9. Содержание таможенной процедуры переработки. Особенно-

сти для рынка сельскохозяйственной продукции. 

10. Проблемы и перспективы экспорта и импорта сельскохозяй-

ственной продукции (Красноярский край). Особенности таможенного 

регулирования. 

11. Государственное регулирование внешнеэкономической дея-

тельности. Импортозамещение. 

12. Понятие и значение таможенной стоимости. Методы опре-

деления. 

13. Свободная таможенная зона. Виды. Преференции. 

14. Система менеджмента качества в таможенных органах. 

15. Электронное декларирование. Практика и перспективы ис-

пользования. 

16. Таможенные платежи и сборы.  

17. Структура внешнеэкономической деятельности Краснояр-

ского края. Проблемы и перспективы. 

18. Структура таможенных органов. Правовой статус. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях глобализации товарных потоков и интегрированно-

сти российской экономики в международные цепи поставок возраста-

ет значение логистики как с точки зрения экономики страны, так и с 

точки зрения компаний, участвующих во внешнеэкономической дея-

тельности. Важным направлением логистической деятельности явля-

ются этапы подготовки внешнеторговых контрактов, сопроводитель-

ной документации на грузы, таможенное оформление товаров, фор-

мирование закупочных цен и контрактных цен, что составляет пред-

мет дисциплины «Таможенная логистика». 

В представленном учебно-методическом пособии рассмотрены 

вопросы организации таможенного дела в Российской Федерации, 

таможенные режимы и их влияние на формирование ценовой стоимо-

сти товаров, товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности во взаимодействии с международной классификацией товаров, 

особенности правовых режимов, регулирующих товарные потоки 

между различными странами. Также рассмотрены логистические 

особенности внешнеэкономической деятельности, такие как тамо-

женно-логистическая инфраструктура, процедура оформления сопро-

водительной документации, необходимость лицензирования и серти-

фикации.  

Глобальные изменения в мировой торговле, изменение направ-

лений товарных потоков, новые промышленные технологии и средст-

ва связи, цифровизация и роботизация постоянно воздействуют на 

различные рынки и участников внешнеэкономической деятельности. 

Логистический подход, получаемый студентами в ходе изучения дис-

циплины. Таможенная логистика, позволяет обучающимся гибко 

адаптироваться к динамично меняющимся условиям современного 

рынка. При применении логистического подхода, связанного с инте-

грацией всех логистических операций при управлении экспортно-

импортными потоками, создается значительный резерв общего сни-

жения издержек.  

В учебном пособии представлены основные положения в части 

содержания и организации деятельности по организации логистиче-

ской деятельности в организациях-участниках ВЭД, методический 

материал по расчету таможенной стоимости товаров и расчету логи-

стических издержек предпрития. 
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