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В статье рассматривается общетеоретические проблемы взаимодействия 
таможенных органов с контролирующими органами при осуществлении про-
филактики правонарушений. Статья направлена на формирование должной 
теоретической основы для выработки в дальнейшем конкретных тактических 
рекомендаций по вопросам взаимодействия таможенных органов с контролиру-
ющими органами при осуществлении профилактической деятельности.
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prevention. The article is aimed at forming a proper theoretical basis for the 
further development of specifi c tactical recommendations on the interaction of 
customs authorities with regulatory authorities in the implementation of preventive 
activities.
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Одним из важнейших направлений совершенствования и 
оптимизации деятельности таможенных органов в области про-
филактики правонарушений является внедрение в практику их 
деятельности новых научных методов, направленных на про-
филактику преступлений, в том числе использование методов и 
средств, реализуемых в деятельности контролирующих органов. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что таможенные органы не 
только использует возможности вышеупомянутых органов, а вза-
имодействует с ними, поскольку они проявляют свою инициати-
ву, применяют по своему усмотрению имеющиеся у них методы, 
средства, техническое оборудование и выполняют указания соот-
ветствующего таможенного органа. На важность осуществления 
такой совместной деятельности таможенных органов с иными 
субъектами обращено особое внимание в Таможенном кодексе 
Евразийского экономического Союза (далее — ТК ЕАЭС). Так, 
согласно статье 368 ТК ЕАЭС, таможенные органы в целях вы-
полнения возложенных на них задач и осуществления функций 
взаимодействуют между собой, а также с государственными орга-
нами, иными органами и организациями [1]. К числу контроли-
рующих органов ТК ЕАЭС относит органы санитарного контро-
ля, фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля и ряд 
других субъектов, которые именуются в ряде источников общим 
термином «государственные инспекции» в связи со сходством 
выполняемых функций и полномочий применительно к кон-
кретной сфере деятельности.

Вопросам взаимодействия правоохранительных органов с 
различными субъектами уделяется постоянное внимание. Од-
нако многие вопросы этой актуальной и сложной проблемы 
по-прежнему остаются нерешенными, к тому же, как правило, 
эта проблема ограничивалась изучением взаимодействия сле-
дователя с органами дознания [см., напр.: 2—4]. На проблему 
взаимодействия следователя, органов дознания, в том числе та-
моженных органов, с контролирующими органами менее всего 
обращалось какое-либо внимание. Более того, какого-либо целе-
вого исследования вопросов взаимодействия таможенных орга-
нов с контролирующими органами при расследовании и профи-
лактике преступлений не проводилось.
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На наш взгляд, взаимодействие таможенных органов с контро-
лирующими органами, которые упоминаются в ТК ЕАЭС, пред-
ставляет собой весьма сложную деятельность, четкое и точное 
понимание которой имеет не только важное теоретическое, но и 
большое практическое значение, поскольку позволяет правиль-
но отграничить его от иных видов деятельности, осуществляемых 
таможенными органами с другими субъектами. Существуют мно-
гочисленные определения взаимодействия, которые, отличаясь в 
деталях, сводятся к его рассмотрению в качестве согласованной 
по целям, месту и времени совместной деятельности. При этом, 
в ос-новном освещаются такие вопросы, как взаимодействие, и 
в основном таких субъектов, как следователь и органы дозна-
ния, правовые основы такого взаимодействия, процессуальное 
оформление взаимодействия, его формы и некоторые другие [5, 
c. 3—4]. Вместе с тем, как правильно отмечает Н. А. Аменицкая 
«ряд ключевых проблем в этой области не получил освещения. 
Ни в теории, ни на практике до сих пор нет ясного ответа: каким 
образом оптимально и законно объединить усилия и возможно-
сти двух систем, осуществляющих свою деятельность в различных 
законодательных режимах» [5, c. 3—4]. По мнению А. В. Матюка, 
«имеющиеся исследования не отражают всего многообразия осо-
бенностей организации и правового обеспечения совместной де-
ятельности субъектов раскрытия и расследования преступлений. 
До сих пор дискуссионными остаются вопросы, касающиеся по-
нятия взаимодействия, задач и форм его реализации; проблемы 
правового, организационного и информационного обеспечения 
деятельности взаимодействующих субъектов» [6, c. 6].

На наш взгляд, более перспективным представляется такой 
подход к взаимодействию, при котором совместная деятельность 
субъектов рассматривается как «организационная система», об-
разуемая для достижения общей цели и имеющая свою струк-
туру [см., напр.: 7—9]. В характеристике взаимодействия рас-
сматриваемых субъектов важно выделять такие элементы, как 
цель, средства, условия и следует отметить, что взаимодействие 
всегда носит конкретный ха-рактер в том смысле, что оно всегда 
представляет собой отношение сторон определенной целостной 
системы. В связи с этим необходимо отметить, что совместное 
участие двух субъектов профилактической деятельности в одном 
мероприятии не равнозначно их взаимодействию. Последнее бу-
дет налицо лишь тогда, когда действия одного подчинены, учи-
тываются, сообразуются с интересами другого, когда от действия 
одного наступает реальная польза для другого. Более того, для 
взаимодействия не всегда обязательна совместность действий и 
их предварительная двухсторонняя согласованность. На-пример, 
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сообщение одним сотрудником другому информации, позволив-
шей выявить преступление, будет актом взаимодействия. По-
этому вряд ли можно признать правильным такое определение 
понятия взаимодействия, даваемое отдельными учеными, в ко-
тором оно трактуется как взаимное согласование действий двух 
или более участников, совместно решающих какую-либо общую 
задачу [10]. Для взаимодействия характерна внутренняя содер-
жательная, а не внешняя, договорная согласованность. На наш 
взгляд, взаимодействие таможенных органов с органами сани-
тарного контроля, фитосанитарного контроля, ветеринарного 
контроля и рядом других субъектов — это деловое, целенаправ-
ленное, объективно необходимое сотрудничество на основе взаи-
мопомощи участвующих в профилактической деятельности субъ-
ектов, которое ориентировано на более оптимальное решение 
стоящих перед этими органами предупредительных задач. Ос-
новными признаками, характеризующими взаимодействие вы-
шеуказанных субъектов как согласованную деятельность по про-
филактике преступлений, относятся: наличие правовой основы; 
равноправие субъектов взаимодействия, отсутствие подчиненно-
сти, независимость сторон; дифференциация функций субъектов 
в сочетании с взаимоподкреплением и совместным маневром 
силами и средствами; согласованность мероприятий по цели, 
месту и времени; наличие совместной программы и плана орга-
низационных мероприятий, совместного информационно-мето-
дического обеспечения; целенаправленность, сотрудничество и 
взаимопомощь. Чем более сложные задачи решает система взаи-
модействия, чем большее количество субъектов системы так или 
иначе связано с их решением, тем большее значение для успеха 
дела имеет взаимодействие. Сказанное в полной мере относит-
ся и к таможенным органам, и к органам санитарного контроля, 
фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля, которые, 
осуществляя определенные функции в борьбе с правонарушени-
ями, нейтрализуют определенные их виды, применяя при этом 
различные методы и средства. Поэтому первейшая задача вза-
имодействия заключается в такой дифференциации и расши-
рении возможностей указанных субъектов, которая обеспечила 
бы полный охват реагированием системы взаимодействующих 
субъектов всех противоправных проявлений и успешное пред-
упреждение их на основе строжайшего соблюдения требований 
законности.

Основная задача организации взаимодействия — упорядочение 
профилактической деятельности системы взаимодействующих 
субъек-тов, настройка ее, в целом, на согласованное функциониро-
вание. Решая собственные задачи, каждый из взаимодействующих 
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субъектов должен быть сориентирован постоянно и на интересы 
других субъек-тов так, чтобы, с одной стороны, не мешать им, а с 
другой, помогать им в решении общих задач системы. Именно это 
и должно достигаться в процессе взаимодействия. В результате де-
ятельность обоих субъектов в целом внутренне согласуется, взаи-
моувязывается, становится гармоничной.

Основными составными частями процесса взаимодействия 
являются: выявление и четкое уяснение целей; оперирование 
информацией (получение, оценка, взаимный обмен); прогнози-
рование; планирование; осуществление конкретных взаимных 
действий; контроль реализации взаимодействия; оценка полу-
чаемых ре-зультатов; корректировка осуществляемой деятельно-
сти. Решая одну и ту же задачу, таможенные органы и конкрет-
ные контролирующие органы (органы санитарного контроля, 
фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля и др.) обо-
юдно заинтересованы в максимальном использовании возмож-
ностей друг друга. Возникает как бы «взаимный контроль» за 
качеством и объемом выполняемой каждым из них работы. Это 
является важным психологическим стимулом для доброкаче-
ственного выполнения конкретным таможенным органом и со-
ответствующим контролирующим органом своих обязанностей, 
повышая у них чувство ответственности за порученное дело. Соз-
даются благоприятные условия и для «корректировки действий» 
друг друга. Например, таможенные органы с учетом полученной 
информации могут внести определенные коррективы в тактику 
отдельных процессуальных действий, а соответствующие контро-
лирующие органы используют данные таможенных органов для 
конкретизации проверочных и поисковых мероприятий. 

Представленные теоретические положения создают пред-
посылки для решения в дальнейшем научных и практических 
проблем, связанных с разработкой правовых, процессуальных 
и конкретных практических вопросов реализации взаимодей-
ствия таможенных органов с контролирующими органами при 
осуществлении профилактической деятельности. Теоретические 
положения могут быть использованы: для более углубленного 
исследования в дальнейшем проблем нормативно-правовой ре-
гламентации взаимодействия и при разработке ведомственных и 
межведомственных нормативно-правовых актов в области взаи-
модействия соответствующих субъектов, а также для разработки 
конкретных практических рекомендаций и методик. 
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Рассматривается законодательная основа осуществления цифровой 
трансформации таможенной сферы в Республике Беларусь. Проанализирова-
ны положения Национальной стратегия устойчивого социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь, Стратегии развития информатизации 
Республики Беларусь, Государственной программы «Цифровое развитие Бе-
ларуси», Стратегии развития таможенных органов. Выделены те аспекты, 
которые имеют непосредственное отношение к цифровой трансформации 
таможенной сферы. Отмечается важное значение развития электронного 
взаимодействия государственных органов как между собой, так и с бизнес-со-
обществом и гражданами на базе цифровых платформ, позволяющих комплек-
сно осуществить те или иные административные процедуры. В документах 


