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Ва ўзгаданых выданнях прысутнічаюць таксама тэрміны мытнай справы, утва-
рэнне якіх адпавядала агульным напрамкам. Так, актыўна звярталіся да лексіка-
семантычнага спосабу: у якасці тэрмінаў выкарыстоўваліся агульнаўжывальныя 
словы тыпу глум, згуба, скарб, схова, шкода. Запатрабаваным было і стварэнне 
неалагізмаў у адпаведнасці з законамі беларускай мовы. Часам толькі імкненне 
перадаць кожны іншамоўны тэрмін беларускім словам прыводзіла да «штучных 
неалагізмаў»: недахват (дэфект), адшкадаваньне (кампенсацыя), заскарба-
ваньне (канфіскацыя), абежнік (цыркуляр).

Сярод тэрмінаў марфалагічнага спосабу ўтварэння частотнымі з’яўляліся 
суфіксальныя: безрахубнасьць, бязмытнасьць, захавальнасьць, давера-
насьць, зысканьне, зьвярненьне, абмежаваньне, псаваньне, конфіскацы[j]
я, легалізацы[j]я, даручнік. Меншай прадуктыўнасцю характарызаваліся 
прэфіксальныя: нявыплата, неаплата. Нязначная колькасць састаўных 
тэрмінаў атрыбутыўнай канструкцыі сведчыла пра рэдкае выкарыстанне 
сінтаксічнага спосабу (увознае мыта, нутраны гандаль, заляжалы тавар, ка-
мэральная сістэма, гуртавы гандаль, протэкцыйнае (спрыяльнае) мыта, мыт-
ны збор, мытнае ведамства).

Абмежаванасць выкарыстання тэрміналогіі мытнай справы, запаволенасць 
яе развіцця ўласцівыя перыяду 1930—1990-х гг. Менавіта з-за спецыфічнага 
дзяржаўнага падыходу да пытання неабходнасці самой мытнай справы аказаліся 
вельмі сціплымі набыткі і ў галіне адпаведнай тэрміналогіі. 

Аналіз навуковых прац, прысвечаных пытанням мытнай справы, паасобных 
дакументаў, якія рэгулююць знешнеэканамічную дзейнасць, дапамагае выявіць 
найбольш прадуктыўныя спосабы ўтварэння тэрмінаў, сярод якіх дамінуюць 
марфалагічны і сінтаксічны. 

Патрэба ў дэталізацыі паняццяў «вядзе да росту колькасці словазлучэнняў і 
лексічнай даўжыні тэрмінаў». Таму, як можна было заўважыць, на сучасным эта-
пе самым прадуктыўным у тэрміналогіі мытнай справы з’яўляецца сінтаксічны 
спосаб.

Вывучэнне ўтварэння тэрмінаў мытнай справы ў дыяхранічным аспек-
це дазваляе гаварыць аб недастатковай сфарміраванасці разглядаемай 
тэрмінасістэмы. Паколькі вызначальнымі фактарамі яе станаўлення з’яўляюцца 
экстралінгвістычныя, то выяўляецца храналагічная дэтэрмінаванасць прыёмаў 
тэрмінатворчасці і тэрмінаўтваральных мадэлей.

ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ИНСТИТУТОВ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

Чепик А. А., Международный университет «МИТСО»

Использование на таможенной территории иностранных товаров, а так-
же вывоз за ее пределы товаров Евразийского экономического союза (далее — 
ЕАЭС, Союз) или иностранных товаров осуществляются в соответствии с тамо-
женными процедурами. 
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Таможенная процедура является одним из важнейших институтов таможен-
ного права, так как перемещение товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу должно осуществляться в строгом соответствии с заявленной 
таможенной процедурой. Перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную границу в соответствии с таможенными процедурами, является од-
ним из основных принципов их перемещения.

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Та-
моженного союза (далее — ТК ТС) таможенная процедура — это совокупность 
норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования 
и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пре-
делами. Примерно такое же определение дано и в Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС). Согласно подпункту 34 пун-
кта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, «таможенная процедура» — совокупность норм, опре-
деляющих для целей таможенного регулирования условия и порядок использо-
вания товаров на таможенной территории Союза или за ее пределами.

Основными элементами этого понятия являются: а) требования, предъявля-
емые к товарам, а также участникам возникающих правоотношений; б) усло-
вия помещения товаров под определенную таможенную процедуру (напри-
мер, исполнение налогового обязательства); в) пределы прав владения, поль-
зования и распоряжения товарами на таможенной территории либо за ее 
пределами.

В целях таможенного регулирования пункта 1 статьи 202 ТК ТС в отно-
шении товаров установлены следующие виды таможенных процедур: выпуск 
для внутреннего потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный 
склад; переработка на таможенной территории; переработка вне таможенной 
территории; переработка для внутреннего потребления; временный ввоз (до-
пуск); временный вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспошлинная торговля; уни-
чтожение; отказ в пользу государства; свободная таможенная зона; свободный 
склад; специальная таможенная процедура (таможенная процедура, определя-
ющая для таможенных целей требования и условия пользования и (или) рас-
поряжения отдельными категориями товаров на таможенной территории тамо-
женного союза или за ее пределами). Аналогичные процедуры установлены и 
в ТК ЕАЭС.

Таможенные процедуры «свободная таможенная зона» и «свободный склад» 
устанавливаются международными договорами государств — членов Союза. 
Специальная таможенная процедура устанавливается законодательством госу-
дарства — члена ЕАЭС в соответствии с условиями и в отношении категорий 
товаров, определенных решением Евразийской экономической комиссии.

Перемещаемые через таможенную границу товары, помещаются под опре-
деленную таможенную процедуру по выбору лица, в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены ТК ТС и законодательством государств — членов Союза. 
Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день выпуска 
товара таможенным органом в порядке, установленном ТК ТС. В соответствии 
с ТК ТС лицо вправе изменить выбранную таможенную процедуру на другую. 
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Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под та-
моженную процедуру возлагается на декларанта. На него же возлагается ответ-
ственность за несоблюдение условий и требований таможенной процедуры.

В случае изъятия товаров, помещенных под таможенную процедуру, либо 
наложения ареста на такие товары в соответствии с законодательством госу-
дарств — членов ЕАЭС действие таможенной процедуры в отношении этих то-
варов приостанавливается. Если принято решение об отмене изъятия товаров 
либо наложения на них ареста, действие таможенной процедуры возобновляет-
ся. При конфискации или обращении в собственность государства по решению 
суда товаров, помещенных под таможенную процедуру, действие таможенной 
процедуры в отношении этих товаров прекращается, а конфискованные или об-
ращенные в собственность государства иностранные товары приобретают ста-
тус товаров Союза.

Пользование и (или) распоряжение товарами, перемещаемыми через тамо-
женную границу, до их выпуска таможенным органом осуществляется в поряд-
ке и на условиях, которые установлены таможенным законодательством Союза. 
Пользование и (или) распоряжение товарами после их выпуска таможенным ор-
ганом осуществляется в соответствии с условиями заявленной таможенной про-
цедуры или в соответствии с условиями, установленными для отдельных кате-
горий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ТС помещению под тамо-
женные процедуры. 

Выбор той или иной процедуры имеет большое значение, поскольку это суще-
ственно сказывается на возможности перемещения отдельных категорий товаров; 
порядке совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля; 
размере таможенных платежей, подлежащих уплате в отношении перемещаемых 
товаров; определении объема и спектра действий и операций, которые могут быть 
осуществлены в отношении товаров. С помощью таможенной процедуры опреде-
ляются порядок перемещения товаров через таможенную границу в зависимости 
от их назначения и целей такого перемещения; условия нахождения товаров и до-
пустимое использование их на либо вне таможенной территории; права и обязан-
ности пользователя таможенной процедуры; дополнительно предъявляемые тре-
бования к товару, а также к лицу, его перемещающему.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С ИНЫМИ СУБЪЕКТАМИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чепик А. А., Международный университет «МИТСО»
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Обмен информацией относится к числу важнейших организационно-
тактических форм взаимодействия таможенных органов с иными субъектами 
при осуществлении профилактической деятельности. К числу таких субъектов 
законодательство относит правоохранительные, контролирующие, иные госу-


